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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного образования 

разработана для слабослышащих и позднооглохших и детей, для детей, перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в Государственном 

казенном общеобразовательном учреждении «Вышневолоцкая школа-интернат №1» для 

составления рабочих образовательных программ. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, а также разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения и содержит необходимый материал для организации 

воспитательно-образовательного процесса с каждой возрастной группой детей (2-3 года, 3-4 года, 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) по всем направлениям педагогической работы, обеспечивающим 

разностороннее развитие ребенка и подготовку его к дальнейшему школьному обучению. 

  

1.1.1. Цели и задачи  реализации  Программы 

 

Цель АООП – создание образовательной среды, обеспечивающей слабослышащим и КИ  

детям личностный рост с актуализацией и реализацией ими компенсаторного потенциала в рамках 

возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение особых образовательных 

потребностей, формирование социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное 

благополучие в условиях осуществления жизнедеятельности в грубо суженной сенсорной системе. 

   Цели АООП достигаются через решение следующих задач: 

 формировать общую культуру личности слабослышащих и позднооглохших, КИ детей с 

развитием ими социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, доступной самостоятельности и ответственности, преодолением 

пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности; 

 обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию вторичных нарушений, с 

освоением ребенком умений и навыков познания окружающего, формирования адекватных, 

точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия мира, 

с их реализацией в разных видах деятельности; 

 обеспечивать освоение слабослышащими и КИ детьми целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием предметных причинно- следственных, родовых, логических 

связей; 

 формировать у слабослышащих и позднооглохших,  КИ детей образ Я с развитием знаний 

и представлений о себе и окружающем мире, их широты, с освоением опыта самореализации и 

самопрезентации; 

 обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших детей с учетом и удовлетворением ими особых 

образовательных потребностей; 
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 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением компетентности 

родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования слабослышащих и КИ  

детей. 

 

1.1.2.Характеристика особенностей развития слабослышащих и позднооглохших детей 

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. 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной слуховой 

недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может быть выражена в различной 

степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения восприятия 

речи разговорной громкости. 

Существуют различные классификации степени понижения слуха. В нашей стране наиболее 

распространенными являются аудиолого-педагогическая классификация Л.В.Неймана, широко 

используемая в образовательных учреждениях и международная классификация, которая 

используется в медицинских учреждениях. 

По классификации Л.В.Неймана слабослышащие дети, в зависимости от величины средней 

потери слуха в области от 500 до 4000 герц (на 4-х речевых частотах), могут быть отнесены к одной 

из следующих степеней тугоухости: 

Таблица 1 – Аудиолого-педагогическая классификация Л.В.Неймана 

 

Степень 

тугоухости 

Средняя потеря слуха 

в дБ (500-4000 Гц) 

Условия разборчивого восприятия  речи 

I степень Не превышает 50 дБ Речь разговорной громкости - на расстоянии не 

менее 1 м, шепот – у ушной раковины и далее 

II степень От 50 до 70 дБ Речь разговорной громкости - на расстоянии 0,5-1 

м, шепот– нет 

III степень Более 70 дБ Речь разговорной громкости - ушная раковина – 0,5 

метра, шепот – нет 

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

среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах: 500, 1000 и 2000 Гц). 

Слабослышащие дети принципиально различаются не только по степени снижения слуха, но 

и по времени, в котором начато целенаправленное коррекционное воздействие: с первых месяцев 

жизни, с 1,5-2-х лет или позже. 

Среди слабослышащих детей выделяется особая группа - дети с комплексными нарушениями в 

развитии. По данным Л.А.Головчиц (2013) 35%-40% детей с нарушенным слухом имеют сложные 

(комплексные) нарушения Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У этих детей помимо 

снижения слуха наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая 

умственная отсталость); задержка психического развития (ЗПР), обусловленная недостаточностью 

центральной нервной системой; детским церебральным параличом или другими нарушениями 

опорно- двигательного аппарата, нарушениями эмоциональной сферы и поведения; текущие 

психическими заболеваниями (например, эпилепсия). Часть слабослышащих и позднооглохших 

детей имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть из них являются 

слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения, традиционно относящиеся к 

слепоглухоте. 
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Дети с нарушенным слухом различаются между собой временем наступления снижения слуха: 

-ранооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух на первом-втором году жизни, или родились 

неслышащими; 

-позднооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух в 3-4 года и позже и сохранили речь в связи с 

относительно поздним возникновением глухоты. 

Таким образом, к позднооглохшим относятся дети, потерявшие слух и сохранившие речь, 

характерную для их возраста, которой они овладели до потери слуха.  

     Термин «позднооглохшие» носит условный характер, т. к. данную группу детей характеризует 

не время наступления глухоты, а факт наличия речи при отсутствии слуха. В связи со своим 

своеобразием позднооглохшие составляют особую категорию детей со сниженным слухом. Следует 

помнить, что после потери слуха без коррекционной помощи маленькие дети очень быстро теряют 

речь (не будут ее понимать и замолчат). Вместе с тем, даже если ребенок оглох в 2,5-3 года, уже 

можно сохранить речь, имевшуюся у него до потери слуха, и обеспечить ее дальнейшее развитие. 

Без целенаправленной работы по сохранению речи она будет утрачена в течение 2-3 месяцев. 

Сохранению речи способствует обучение ребенка новому способу восприятия устной речи: на 

слухо-зрительной, зрительной, зрительно- вибрационной основе и обучение его чтению и письму 

печатными буквами: грамотный оглохший ребенок речь не потеряет. 

Сохранению речи оглохшего дошкольника способствует проведение ему операции 

кохлеарной имплантации. 

В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена новая особая группа - 

дети, перенесшие операцию кохлеарной имплантации (КИ). Исследования О.И. Кукушкиной, Е.Л. 

Гончаровой, А.И. Сатаевой и др. свидетельствуют о том, что дошкольник с КИ «может быть 

переведен на путь естественного развития при определенных условиях - если специально 

выделяется «запускающий» этап реабилитации и воспроизводится теперь уже на полноценной 

сенсорной основе логика нормального развития ребенка первого года жизни. Принципиально 

важно, что слуховой и речевой онтогенез рассматриваются не изолированно, а в контексте 

становления и развития эмоционального взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, что 

отвечает современным представлениям о содержании и психологических закономерностях ранних 

этапов психического развития ребенка в норме. 

При работе с детьми с КИ дошкольным  педагоги используют особый подход и особые 

организационные формы. 

На начало дошкольного воспитания и обучения дети с нарушенным слухом оказываются 

представителями разных групп: 

-дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по уровню общего и речевого 

развития приближающиеся к возрастной норме (часть дошкольников при раннем начале 

коррекционного воздействия /вне зависимости от уровня снижения слуха/, часть детей с легкой и 

средней тугоухостью, позднооглохшие дети, сохранившие речь); 

-дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающие от возрастной нормы, 

но имеющие перспективу сближения с ней (в дошкольном или школьном возрасте) при 

значительной систематической специальной поддержке: 

-дети с выраженными дополнительными отклонениями в развитии (комбинации нарушений слуха 

с различными уровнями выраженности ЗПР, умственной отсталости, нарушения зрения, опорно-

двигательного аппарата), значительно отстающие от возрастной нормы, перспектива сближения с 

которой маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи; 

-дети  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями,  развитие  которых   несопоставимо с 

возрастной нормой. 
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Настоящая АООП предназначена для работы со слабослышащими и позднооглохшими    детьми 

раннего и дошкольного возраста как с неоднородной по составу группой детей: 

 -слабослышащие и позднооглохшие и кохлеарно имплантированные дошкольники, которые по 

уровню общего и речевого развития приближаются к возрастной норме; 

-слабослышащие и позднооглохшие и кохлеарно имплантированные дошкольники без выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, которые отстают от возрастной нормы, но имеют 

перспективу сближения с ней (в дошкольном или школьном возрасте); 

-слабослышащие и кохлеарно имплантированные дошкольники с выраженными дополнительными  

отклонениями в развитии (комбинации нарушений слуха с ЗПР, легкой умственной отсталостью, 

нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата), которые значительно отстают от возрастной 

нормы, перспектива сближения с которой маловероятна, и требуют при реализации АООП 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

Психофизиологические характеристики слабослышащих и позднооглохших детей 

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи (вторичный дефект) и к 

замедлению или специфичному развитию других функций, связанных с пострадавшей 

опосредованно (зрительное восприятие, мышление, внимание, память), что и тормозит 

психическое развитие в целом. 

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется тем же 

закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально слышащих детей (Л.С. 

Выготский). Тем не менее, психическое развитие ребенка с нарушенным слухом происходит в 

особых условиях ограничения внешних воздействий и контактов с окружающим миром. 

В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, реакции на внешние 

воздействия становятся менее сложными и разнообразными, формирующиеся межфункциональные 

взаимодействия изменяются: 

 ассоциативные связи инертны, в результате возникает их патологическая фиксация (у детей 

с нарушенным слухом образы предметов и объектов зачастую представлены инертными 

стереотипами); 

 иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при малейших 

затруднениях отмечается их регресс. 

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по сравнению со 

слышащими детьми пропорциях: 

-недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности других (сохранна 

кожная чувствительность, при правильном обучении и воспитании развивается зрительное 

восприятие и формируется слуховое); 

-изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально слышащими детьми. 

 

Ранний возраст 

В раннем возрасте сенсорное развитие детей с нарушениями слуха претерпевает значительные 

изменения, в первую очередь благодаря овладению ходьбой, что способствует расширению 

осваиваемого пространства и существенно влияет на познание предметного мира. У детей возникает 

интерес к окружающим предметам, стремление к их познанию, появляется понимание 

функционального назначения наиболее часто используемых в быту объектов. Действия с 

предметами носят в основном характер манипуляций, как специфических, так и неспецифических. 

У детей раннего возраста с легкой и средней тугоухостью наблюдается много голосовых 

реакций. Как правило, их лепет более обеднен по сравнению со слышащими детьми, но отличает 

слабослышащих от глухих. 
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При этом в особую группу необходимо выделять так называемых «ранних детей», 

приближенных к возрастной норме общего и речевого развития). Как отмечает Н.Д. Шматко, 

«начиная занятия с ребенком в первые месяцы его жизни, мать успевает научиться полноценно и 

правильно общаться с малышом и не всегда, но в отдельных случаях неслышащий ребенок выходит 

на нормальное развитие, максимально приближаясь к нормально развивающимся сверстникам». 

Тем не менее и при получении дошкольного образования такими детьми необходима специально 

организованная коррекционно- развивающаяся работа. 

 

Слабослышаще и позднооглохшие дети дошкольного возраста 

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом развитии ребенка с 

нарушением слуха, что обусловлено развитием различных сторон познания - восприятия, 

мышления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности психических 

процессов. В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка с нарушением слуха 

оказывает формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной трудовой. Особое внимание следует формированию 

взаимоотношений между мышлением и речью, а также развитию движений. Выявление нарушений 

в данных областях необходимо для организации адекватной коррекционной работы. 

Познавательная сфера. 

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших дошкольников характеризуются 

следующим: 

- сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять меньшее количество 

элементов; 

 - меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как получение 

информации происходит на слухо-зрительной основе; 

 - низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется определенное время 

для окончания одного учебного действия и перехода к другому; 

 - трудности в распределении внимания. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее: уровень развития 

словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с нарушением слуха. Ребенку 

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

степенях снижения слуха словесная память значительно отстает. 

В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного 

возраста не уступают своим слышащим сверстникам, однако они хуже запоминают места 

расположения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей 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 и т.д. 

 наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, вестибулярный, 
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двигательный, частично сохранный слуховой) не только для получения сенсорной информации 

различной модальности, но и для компенсации дефекта; 

 сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой функции и 

связанным с ней речевым недоразвитием (это касается детей с сохранным интеллектом); 

 умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и спонтанно 

формируемой, элементарной 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. 

Личностная сфера. 

К особенностям эмоционального развития слабослышащих и позднооглохших детей 

относится то, что ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления окружающих в 

конкретных ситуациях, а, следовательно, не может сопереживать им. 

Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей представляет собой 

особый тип развития, связанного с наличием специфических условий взаимодействия с 

окружающим миром, относящегося к дефицитарному типу дизонтогенеза. Нарушение слухового 

восприятия ведет к недоразвитию наиболее тесно связанных с ним функций. Прежде всего, это 

недоразвитие речи, замедление развития мышления, памяти, что приводит к особенностям развития 

познавательной и личностной сферы. 

 

1.1.3.Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших детей 

 

  Общие  аспекты  особых  образовательных  потребностей детей  с нарушениями 

психофизического развития: 

     1.Время начала образования – потребность в совпадении начала специального 

целенаправленного обучения с моментом определения нарушения в развитии ребенка.  

    2.Содержание образования – потребность во введении специальных разделов обучения, не 

присутствующих в содержании образования нормально развивающегося ребенка. (Например, 

занятия по развитию слухо-зрительного и зрительного восприятия речи у слабослышащих и 

позднооглохших детей, разделы по формированию механизмов сознательной регуляции 

собственного поведения и взаимодействия с окружающими людьми и др.) 

    3.Создание специальных методов и средств обучения – потребность в построении 

«обходных путей», использовании специфических средств обучения, в более дифференцированном, 

«пошаговом» обучение, чем этого обычно требует обучение нормально развивающегося ребенка. 

    4. Особая организация обучения - потребность в качественной индивидуализации обучения, 

в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. 

    5. Определение границ образовательного пространства – потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. В 

продолжительности образования – потребность в пролонгированности процесса обучения и выход 

за рамки школьного возраста. 

    6.Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействии – потребность 

в согласованном участии квалифицированных специалистов разных профилей (специальных 

психологов и педагогов, социальных работников, врачей разных специальностей, нейро- и 

психофизиологов и др.), во включение родителей проблемного ребенка в процесс его 

реабилитации средствами образования и их особая подготовка силами специалистов». 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших детей, определяют 

особую логику построения образовательного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Особые образовательные потребности детей с нарушенным слухом 
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связаны с трудностями понимания обращенной речи, характером межличностной коммуникации, 

ограничением скорости переработки и объема вербальной информации. 

К особым образовательным потребностям слабослышащих и позднооглохших детей 

относятся: 

- специальные образовательные условия, обеспечивающие обстановку эмоционального 

комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на 

поддержание в слабослышащем и позднооглохшем ребенке уверенности в том, что в  группе его 

принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных целевых   в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе специальной коррекционной работы 

в ходе фронтальных  и индивидуальных занятий; 

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, 

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

- создание условий для развития у детей инициативы, познавательной и общей активности, в 

том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и оценке 

достижений; 

- активное использование в образовательном (воспитательном) процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по ее формированию и 

коррекции; 

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в условиях 

специально педагогически созданной слухоречевой среды; 

- специальная работа по формированию и развитию восприятия звучащего мира – слухового 

восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия устной речи, формированию 

умения использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в 

случае появления дискомфорта; 

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи (речевое 

дыхание, голос, звуки и их сочетания, слово и фраза; интонационное оформление речи); развитие 

устной речи для целей коммуникации: сила и высота голоса, темп речи, логическое ударение, 

интонационная окрашенность высказывания, использование невербальных средств (естественные 

жесты, позы и т.п.), чтобы дополнить и уточнить смысл, умение вести диалог и групповой разговор; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения возникающих 

трудностей; 

- расширение социального опыта  ребенка, его контактов со слышащими сверстниками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

дошкольной образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

дошкольной образовательной организации. 

Особые образовательные потребности определяют особую логику построения учебного 

процесса для слабослышащих и позднооглохших дошкольников, находят свое отражение в 

структуре и содержании образования: 

 раннее выявление нарушений слуха и получение специальной психолого- педагогической 



10 
 

помощи; 

 начало коррекционных занятий сразу после выявления первичного нарушения развития; 

 обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и через специальные занятия коррекционно-

развивающей области (такое разделение условно и коррекционно- развивающее обучение 

обхватывает весь процесс, а не только коррекционно-развивающую область); 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

 специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, 

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

 учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей и оценке их достижений; 

 использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

 индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших воспитанников с учетом 

их возможностей и особых образовательных потребностей; 

 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 

мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую 

деятельность; 

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе,  

окружающему предметному миру и социальному окружению; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 

 формирование средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

 обеспечение особой развивающей предметно-пространственной организации 

образовательной среды, использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры 

(коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно – коррекционного 

процесса; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации; 

 обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, специальной 

психолого-педагогической поддержки семье, воспитывающей слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка. 

Создание взаимодействия между различными субъектами образовательного процесса 

способствует наиболее полному достижению результатов социокультурной интеграции 

слабослышащих и позднооглохших детей в общество, их успешной социализации. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей  

 

Принципами построения АООП в соответствии с требованиями Стандарта ДО, 

обозначенными и раскрытыми в Примерной программе, выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 
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- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

АООП разработана в соответствии со следующими общими методологическими подходами: 

- полноценное проживание ребёнком этапов дошкольного детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- 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); 

- содействие и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

1. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

2. приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

3. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

4. возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

5. учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших детей, оказанию психолого-педагогической, сурдологической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, центры реабилитации 

слуха, сурдологические кабинеты). 

2. Индивидуализация дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей 

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.  
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3. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития слабослышащих и позднооглохших детей.  

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

целей АООП предполагает право выбора способов достижения задач АООП, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

Механизм адаптации основной образовательной программы. 

Механизмом адаптации программы выступает формирование образовательной программы, 

направленной и обеспечивающей удовлетворение слабослышащими и позднооглохшими детьми 

раннего и дошкольного возраста особых образовательных потребностей, обусловленных 

спецификой отражения окружающего в условиях слуховой депривации. 

К элементам механизма адаптации относятся: 

 - целевые ориентиры адаптированной программы, которые  конкретизируются 

разработчиками с учетом оценки реальных возможностей слабослышащих и позднооглохших 

детей; 

 - определение специальных условий образования, его механизмов (функционального, 

операционального, мотивационного в их триединстве), повышающих компенсаторно-адаптивные 

возможности слабослышащих и позднооглохших детей и побуждающих их к активности и 

инициативности в разных сферах жизнедеятельности; 

- уточнение разработчиками объема и предметного наполнения образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях, исходя из принципа педагогической 

целесообразности; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях и коррекционно-развивающей деятельности в рамках программы 

коррекционной работы; 

- реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности образовательной 

деятельности Организации в пяти образовательных областях; 

- описание специальных социально-средовых, предметно-пространственных условий. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Итоговые результаты освоения АООП представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Все перечисленные в ФГОС ДО характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в  раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

-  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими (совершает 

предметные действия); 

-стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

- отличается следующими характеристиками речевого развития (по Н.Д. Шматко и Т.В. 

Пелымской): (при условии, что обучение началось в 2 (3) года) речь формируемая, возникает 

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

самостоятельная речь ограничена, 

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

взрослым; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражая им; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

- включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры для слабослышащих и позднооглохших и КИ детей на этапе 

завершения освоения АООП: 

Ребенок с высоким уровнем общего и речевого развития (приближенный к возрастной 

норме): 

-овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 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, может высказывать свои мысли и желания, использовать устную речь 

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

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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-у ребенка 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 со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 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 

и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

     Ребенок без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающий от 

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

ней, при значительной систематической специальной поддержке: 

- ребёнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

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

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

товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-заменители и воображаемые предметы 

и действия; принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно- ролевых, 

театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, 

умеет взаимодействовать со сверстниками, организовывать своё поведение; в самостоятельной игре 

сопровождает доступными формами речи свои действия; 

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

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

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики 

и т.п.; 

- ребенок 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); 

- ребенок соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, 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; 

- ребенок правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

включает и выключает его; владеет операциями опознавания и распознавания на слух слов, фраз; 

использует слух, воспроизводит знакомый речевой материал (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

Ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 
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а) понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации учебного 

процесса; 

б) обращается к товарищу и взрослому с просьбой; 

в) употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; г) употребляет в 

речи вопросительные предложения; 

д) употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает? е) понимает и выполняет 

поручения с указанием действия и предмета; 

ж) употребляет в речи словосочетания типа что делает? + что (кого?); 

з) называет слово и соотносит его с картинкой и понимает и выполняет поручения, 

содержащие указания на признак предмета; 

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

к) понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 

словосочетаний с предлогами в, на, под, нал, около); 

л) составляет простые нераспространённые предложения и распространённые предложения на 

материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

м) составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по сюжетной 

картинке и по серии картинок (самостоятельно или с помощью); 

н) владеет техникой аналитического чтения(устно или устно-дактильно), пишет печатными 

буквами; 

о)понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие личному опыту 

ребенка (самостоятельно или с помощью). 

  Ребенок с выраженными дополнительными нарушениями в развитии, значительно 

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

систематической и максимальной специальной помощи: 

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

доброжелательное отношение к взрослым и детям и налаживание партнерских отношений, владеет  

различными формами и средствами взаимодействия со сверстниками, сформированы 

положительные самоощущения и самооценка; 

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

внимание, образная и словесная память, воображение; происходит формирование способов 

мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, обобщения); 

- происходит развитие языковой способности, речевой активности ребенка; овладение 

значениями слов и высказываний и обучение их использованию в различных ситуациях общения; 

развитие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного восприятия, говорения, 

дактилирования, глобального и аналитического чтения, письма); формирование элементарных 

навыков связной речи, прежде всего разговорной; 

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

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

художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), формирование 

художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного  

слабослышащего или позднооглохшего ребенка могут существенно варьировать степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка проявлять их к моменту перехода на 

следующий уровень образования. 
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1
7 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования слабослышащих,  

позднооглохших и КИ детей 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГКОУ «Вышневолоцкая 

школа-интернат №1» по Программе, представляет собой важную составную часть образовательной 

деятельности, направленной на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

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

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - Стандарт, ФГОС ДО), в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании слабослышащих и позднооглохших детей направлено в 

первую очередь на оценивание созданных школой - интернатом условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ГКОУ 

«Вышневолоцкая школа-интернат №1», включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управленческие и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ГКОУ 

«Вышневолоцкая школа-интернат №1» на основе достижения слабослышащими и 

позднооглохшими детьми раннего и дошкольного возраста планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

1. не подлежат непосредственной оценке; 

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

развития слабослышащих и позднооглохших детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

слабослышащих и позднооглохших детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки слабослышащих и позднооглохших детей; 

2. не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 

у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности слабослышащих и 

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

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием слабослышащих и  

позднооглохших детей, учитывают 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 слабослышащих и 

позднооглохших детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
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наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

-поддерживает ценности развития и позитивной социализации слабослышащих и позднооглохших 

детей раннего и дошкольного возраста; 

-учитывает факт разнообразия путей развития слабослышащих и позднооглохших детей в условиях 

современного постиндустриального общества; 

-ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 

слабослышащих и позднооглохших детей; 

-обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации 

и для педагогов Организации в соответствии: с разнообразием вариантов развития слабослышащих 

и позднооглохших детей в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной и 

коррекционно-реабилитационной среды. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для слабослышащих и позднооглохших детей на уровне ГКОУ 

«Вышневолоцкая школа-интернат №1» обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечение развития системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития слабослышащих и позднооглохших детей раннего и дошкольного 

возраста, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1»: 

 внешняя оценка ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1», в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1»; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого- педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 
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Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГКОУ «Вышневолоцкая 

школа-интернат №1» материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

АООП. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности школы-интерната, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

   Система оценки качества дошкольного образования сфокусирована на оценивании 

психолого-педагогических и других условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи слабослышащих и позднооглохших детей; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям слабослышащих и позднооглохших 

детей, семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы ГКОУ 

«Вышневолоцкая школа-интернат №1», как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Успешность реабилитации детей, имеющих нарушения слуха, во многом зависит от диагностики 

развития слушания. Ее объективность и полнота станут залогом успеха дальнейшей работы с 

пациентом в отношении как слухопротезирования и КИ, так и обучения. 

Аудиометрического обследования недостаточно для определения уровня слуховых воз- 

можностей человека со сниженным слухом. Многие специалисты отмечают, что при наличии у 

людей одинаковой аудиограммы разборчивость восприятия речи часто разная. Поэтому для 

организации эффективной реабилитационной поддержки необходимо выявление степени 

восприятия речевых сигналов на более высоком, корковом уровне, чем дают медицинские виды 

диагностики слушания. Функциональная диагностика позволяет определить оптимальное 

слуховое поле человека, что характеризует режим наилучшей разборчивости речи при наименьшем 

усилении.  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через  

отслеживание результатов освоения детьми «Адаптированной основной образовательной 

программы» педагогами ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1». Результаты педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития) составляются на основе наблюдения, совместной 

деятельности и предоставляются заместителю заведующего по воспитательно-методической 

работе для проведения сравнительного анализа образовательного процесса и на его основе ведется 

планирование педагогической деятельности на следующий учебный год.  

 

 

 



19 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Общие положения. 

Соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования слабослышащих и позднооглохших детей: 

-социально-коммуникативное развитие (разделы программы «Игра», «Труд», «Ребенок в семье и 

сообществе») осуществляется как на занятиях, так и в течение всего дня по основной 

образовательной Программе ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» с индивидуальным 

подходом и учетом АООП для слабослышащих и позднооглохших детей; 

-познавательное развитие (разделы программы «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с окружающим миром»); 

- речевое развитие (раздел программы «Развитие речи»); 

-художественно-эстетическое развитие (разделы программы «Изобразительная деятельность и 

конструирование», «Музыкальное воспитание»); 

-физическое развитие (раздел «Физическое воспитание»). 

    Образовательные области художественно-эстетического и физического развития реализуются в  

дошкольной группе ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» по основной образовательной 

программе с учетом АООП для слабослышащих и позднооглохших детей. Конкретное содержание 

указанных направлений развития зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности) как сквозных 

механизмах развития ребенка. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях в дошкольном возрасте. 

 

2.2.1.Ранний возраст (2-3 года) 

При определении содержания пяти образовательных областей необходимо учитывать время начала 

обучения, проведения коррекционно-развивающей работы с ребенком. В связи с этим содержание 

АООП относительно детей раннего возраста  развивается в двух направлениях в каждой 

образовательной области. 

В области социально-коммуникативного развития: 

      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 со слабослышащим ребенком, включают 

его в нее, предлагают ребенку совершать разнообразные действия с предметами и игрушками 

(следует учитывать, что такой ребенок не умеет играть, он лишь манипулирует с предметами и 

игрушками). 

Взрослый стимулирует и поддерживает интерес слабослышащего ребенка к игровой деятельности. 

При этом все взаимоотношения ребенка со взрослым осуществляются при помощи взглядов, 

естественных жестов, действий, голосовых реакций. 

Взрослые формируют у слабослышащего ребенка самостоятельность, навыки самообслуживания. 
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 В области познавательного развития 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для ознакомления 

слабослышащих детей с явлениями и предметами окружающего мира, знакомства с предметными 

действиями, формирование познавательных способностей. 

У слабослышащих детей  раннего возраста развиваются действия по подражанию. На основе 

подражания действиям взрослого с предметами ребенок овладевает некоторыми умениями, что 

способствует развитию восприятия. Практическая ориентировка на свойства предметов у детей с 

нарушением слуха складывается в основном на третьем году жизни, в то время как у слышащих 

детей она формируется на втором году жизни. 

В процессе развития предметных действий происходит интенсивное развитие восприятия, 

формируются основные компоненты мышления. 

В 2-3 года ребенок овладевает предметными действиями, легко переносит их с одного 

предмета на другой. Взрослый должен научить ребенка использовать предметы- заместители для 

того, чтобы он мог перейти к предметной игре. Этот переход важен для дальнейшего психического 

развития ребенка. Можно предложить малышу покачать куклу, искупать и покормить ее, уложить 

спать. 

Формирование математических представлений тесно связано с развитием сенсорного опыта 

ребёнка. Это развитие его восприятия, формирования представлений о внешних свойствах 

предметов: их форме, величине (большой - маленький), цвете (основные цвета), восприятие 

некоторых пространственных отношений между предметами (там - тут). Именно этот возраст 

наиболее благоприятен для накопления представлений об окружающем мире. 

Знакомство ребенка с величиной, цветом, формой, пространственными ориентирами 

начинается у ребёнка очень рано, с младенческого возраста. Он сталкивается с тем, что нужно 

учитывать величину и форму предметов, правильно ориентироваться в пространстве. Формой 

обучения первоначальным математическим представлениям является - дидактическая игра. Все 

задания даются в игровой форме. Ребенок, играя, сразу видит результат своей деятельности, 

достижение результата вызывает чувство радости. 

Упражняем детей в установлении сходства и различия между предметами, имеющими  

одинаковое название (например, разложить одинаковые кубики (мячи) по цвету, по размеру и т.д.), 

ориентироваться в пространстве (например, игра «Найди игрушку», «Где спрятался мишка?» 

(используем слова: там, тут). 

Необходимо работать с обогащением непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, форму, величину, движениями рук (обводить руками части предметы, пальчиком 

обводить контур предмета, гладить их и т.д.) 

Также необходимо обогащать сенсорный опыт детей (пирамидки, матрешки). Сначала детей  

учат собирать пирамидку из 3-х колец, до 5-ти. Расставлять матрёшки в порядке убывания 

(возрастания), разбирать и собирать игрушки - вкладыши. Развивать аналитические способности 

(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать сходство и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, величина). 

В области речевого развития 

 Основными задачами образовательной деятельности являются: 

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

специальных игр-занятий; 

-создание условий для развития речи, в том числе письменной. 
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  Слабослышащий ребенок, обучение с которым начато после  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. 

  Общение взрослых с таким ребенком связано в первую очередь с уходом за ним и организацией 

его деятельности: подъем, кормление, одевание, игра. В этих постоянно повторяющихся ситуациях 

у ребенка появляется понимание речи. 

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

звуков, разговорной громкости. 

  Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному со взрослым проговариванию слов и фраз. 

  Помимо организации речевого общения с ребенком ежедневно проводятся специальные занятия 

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

названиями игрушек и животных, с лепетными и полными словами, обозначающими наиболее 

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

  Особую роль приобретает использование письменной речи – письменные таблички, которые 

являются одним из важнейших вспомогательных средств овладения речью. 

 

В области художественно-эстетического развития 

Основными задачами образовательной деятельности являются   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. 

Занятия по изобразительной деятельности проводятся как воспитателем, так и родителями 

слабослышащего ребенка. 

 

В области физического развития 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

-общее развитие, создание условий для укрепления здоровья слабослышащих детей; 

-формирование двигательной активности. 

Взрослыми создаются условия для того, чтобы на утренней зарядке, специальных физкультурных 

занятиях, прогулках, в подвижных играх ребенок упражнялся в ходьбе, равновесии, ползании, 

лазанье, бросании и катании мяча, беге и прыжках. 

Занятия, направленные на физическое развитие ребенка, способствуют также решению 

специальных коррекционных задач. В ходе таких занятий взрослыми уделяется большое внимание 

становлению речи ребенка в связи с различными видами деятельности, формированию потребности 

в общении, активно используются остатки слуха ребенка. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития слабослышащих и позднооглохших детей 

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. 
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    Для слабослышащих и позднооглохших детей без выраженных дополнительных отклонений в 

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

В сфере развития положительного отношения слабослышащих и позднооглохших детей к 

себе и другим людьми  

Взрослые создают специальные условия для формирования у ребенка положительного 

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

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

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

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам, стремление владеть 

соответствующим речевым запасом. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

Взрослые способствуют развитию у слабослышащих и позднооглохших детей социальных 

навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета, в том числе и речевого и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного 

отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

Особое значение для слабослышащих и позднооглохших  и КИ детей приобретает обучение  

установлению контактов с взрослыми, поддержание общения, овладение нормами речевого 

поведения в различных ситуациях, при встречах и общении со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Очень важно развивать у детей с нарушениями слуха собственную инициативу в установлении 

контактов с взрослыми. 

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают специальные условия для свободной игры слабослышащих и 

позднооглохших 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. Ведется целенаправленная работа над 

овладением речью в связи с игровой деятельностью. 

В работе по данному разделу предусматривается проведение занятий по обучению сюжетно-

ролевым, дидактическим и подвижным играм. 

 

Раздел «Ребенок в семье и обществе» 

Конкретное содержание данного раздела зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности) как сквозных 

механизмах развития ребенка. 

Первый год обучения 

Положительные отношения слабослышащих и позднооглохших детей к себе и другим людьми  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Учить узнавать свое имя на табличке. 
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Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

узнавать на фото маму, папу и выбирать соответствующую табличку. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Коммуникативная деятельность. Содержанием взаимодействия взрослых с детьми 

младшего дошкольного возраста является предметная деятельность, в ходе организации которой 

педагоги создают условия для развития познавательной активности ребенка, понимания функций 

предмета и его свойств. На этом этапе важнейшее значение для познавательного развития ребенка 

имеют формирование способности к знаковому опосредованию в процессе использования 

предметов-заместителей, возникновение ассоциирования в процессе рисования. 

Основными формами взаимодействия взрослых с младшими дошкольниками являются: 

- фиксирование внимания детей на взрослых за счет использования речи, мимики, жестов, 

привлечения внимания к внешности, действиям (Тётя Таня пришла. Привет. Оля, скажи: 

«Привет»); 

-демонстрирование сочувствия детям или взрослым, привлекая к этому других детей 

(«Пожалей!»); 

-наблюдение за действиями взрослых в детском саду, на участке, имитирование их с помощью 

жестов, воспроизведение в игровых действиях; 

- рассматривание изображённых на картинках людей, воспроизведение их действий; 

- выражение в бытовых и игровых ситуациях взрослыми своих эмоций и чувств, как положительных 

(по поводу успехов ребёнка), так и отрицательных (связанных с его действиями и поведением); 

- оценка действий детей по отношению друг к другу, их старания на занятиях. Слабослышащие и 

позднооглохшие дети, поступающие в дошкольные учреждения, плохо вступают в контакт с 

другими детьми. Поэтому с целью воспитания интереса и доброжелательного отношения к 

сверстникам в процессе различных видов деятельности и занятий внимание ребёнка фиксируется 

на других детях, детей знакомят, называя имена (в устной и письменной форме), учат соотносить 

внешность ребёнка с его фотографией. Необходимо побуждать детей рассматривать друг друга, 

обращать внимание детей на внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также 

привлекается к эмоциональному состоянию детей, необходимо показывать, как можно помочь, 

утешить, пожалеть другого ребёнка. На этом этапе общение детей организуется в простых играх 

парами. 

Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие между ними по  

поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать друг другу, координировать свои действия 

и стараться понять друг друга. По мере того как развиваются способности к совместным действиям 

и умение общаться, взаимодействие со сверстниками становится более стабильным и 

продолжительным. Развитию коммуникативных навыков и формированию позитивного опыта 

общения способствует развитие следующих качеств личности ребенка: доброжелательности; 

уважения к товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в себе; предпосылок 

произвольного поведения, самоконтроля. 
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Второй год обучения 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи. 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в 

жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях школы-интерната.  

Формировать уважительное отношение к педагогам (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая и др.), их труду; напоминать их имена. 

Коммуникативная деятельность. С детьми среднего дошкольного возраста организуется 

общение на познавательные темы, которое включается в различные виды деятельности (игры, 

конструирование, труд в природе и др.). Представления, формируемые у слабослышащих и  

позднооглохших дошкольников, фиксируются в речи. В средней группе в словарь включаются 

слова, необходимые для усвоения норм поведения и формирования нравственных представлений 

(помогает, заботится, ухаживает, добрый, злой, заботливый, рада, доволен, огорчился, 

соскучился, приятно, неприятно). 

Основными формами взаимодействия взрослых с дошкольниками среднего возраста являются: 

чтение и обсуждение небольших текстов, в тематике которых отражена жизнь детей и взрослых; 

демонстрация взрослыми различных эмоциональных состояний (радостное, печальное, 

рассерженное и т.д.); демонстрация необходимости выражения сочувствия, помощи (Тетя Катя 

убирала посуду в группе, она устала. Помогите ей убрать посуду). 

Слабослышащие и позднооглохшие дети среднего дошкольного возраста испытывают 

большой интерес к общению со сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к 

общению и сотрудничеству в совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая детям 

выполнять коллективную работу в небольших группах, учитывая при этом межличностные 

отношения детей и их индивидуальные особенности. На занятиях по труду, в играх и других 

коллективных видах деятельности важно оценивать общий результат труда и вклад в него каждого 

участника. 

Третий год обучения 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 
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Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (бабушка, дедушка, мама, папа, сын, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей со школой-интернатом и сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях. Закреплять у детей навыки 

бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

  Знакомить с традициями школы-интерната. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Коммуникативная  деятельность 

    Взрослые организуют приобщение  детей к ценностям сотрудничества с другими людьми через 

принципы личностно-развивающего общения и содействия. Детям предоставляется 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. 

    Взрослый учит детей распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания, обсуждая с детьми различные ситуации из жизни, из 

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

злости, доброты, создавая условия освоения  каждым глухим ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Четвертый год обучения 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. 

   Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.      Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). 
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      Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

   Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в школе-интернате, в том числе и совместно с 

родителями (школьные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Коммуникативная деятельность 

    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. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. При этом нужно 

способствовать освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на 

улице, развития бережного, ответственного отношения к окружающему миру. 

     Взрослые продолжают обогащать словарь детей «вежливыми словами», формируют умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

     Взрослые развивают осознание ребенком своего места в обществе. Расширяют представления о 

правилах поведения в общественных местах. Формируют потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

Продолжают формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края, о знаменитых земляках. Расширяют 

представления детей об армии, рассматривая с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Пятый год обучения 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Семья. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Расширять 

представления детей об истории семьи. 

Закреплять знание домашнего адреса, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

    Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива через посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Коммуникативная   деятельность 

Взрослые способствуют развитию у слабослышащих и позднооглохших, КИ детей социальных 

навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. При 

этом нужно способствовать освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице, развития бережного, ответственного отношения к окружающему миру. 

Взрослые продолжают обогащать словарь детей «вежливыми словами», формируют умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Взрослые развивают осознание ребенком своего места в обществе. Расширяют представления о 

правилах поведения в общественных местах. Формируют потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 
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Продолжают формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края, о знаменитых земляках. Расширяют 

представления детей об армии, рассматривая с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Раздел «Игра» 

(предметно-игровая деятельность) 

Первый год обучения 

Действия с предметами и игрушками. Воспитывать у детей интерес к играм, желание играть с 

предметами и игрушками. Поощрять стремление играть рядом, воспитывать положительное 

отношение к играм друг друга (играть вместе, не ссориться во время игр, не отнимать игрушки). 

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, учить класть игрушки на место, 

правильно пользоваться ими. 

Уметь выполнять с игрушками простые игровые действия по подражанию воспитателю, а затем 

самостоятельно. Играть с сюжетными игрушками (куклами, животными, машинами и т. д.), 

переносить элементарные игровые действия, освоенные с одними игрушками, на другие. По 

подражанию воспроизводить в игре цепочку взаимосвязанных игровых действий, которые раньше 

дети выполняли в отдельности (одеть куклу и пойти с ней гулять, покормить куклу и положить 

спать и т. д.). 

Уметь играть с машинами (возить, нагружать кубиками, катать матрешек, животных). 

С целью подготовки к строительным играм воспитателю необходимо создавать в присутствии детей 

простые постройки из кубиков, обыгрывать их: выстраивать в ряд одинаковые кирпичики 

(дорожка), ставить кубик на кубик (дом, башня). Учить по подражанию делать из кубиков гараж, 

дом, ворота, стол, стул и т. д. Использовать эти постройки в несложных игровых сюжетах. 

В течение года воспитателю следует проводить с детьми сезонные игры с песком, водой, снегом; 

учить малышей правильно пользоваться совком, лопаткой (насыпать песок в ведро и формочки, 

делать из сырого песка пирожки). Во время игр с водой пускать лодочку, рыбок, уточек, шарики, 

вылавливать их из таза сачком, купать кукол. С песком, снегом, водой играть аккуратно, не пачкать 

одежду. 

Учить детей называть игрушки путем подбора табличек и приближенного устного проговаривания. 

Дидактические игры. Формировать у детей интерес и желание самостоятельно играть с 

игрушками и предметами, с которыми их знакомили на занятиях. 

В процессе дидактических игр обогащать сенсорно-двигательный опыт детей, совершенствовать 

зрительно-двигательную координацию, учить вычленять признаки и свойства предметов и 

ориентироваться на них. 

Способствовать развитию мелкой моторики, побуждать выполнять действия с предметами (бросать 

мелкие предметы в сосуд с высоким горлом, катать шарики, нанизывать их на палочку, надевать на 

стержень кольца). 

При проведении дидактических игр учить детей: 

различать предметы по величине, по подражанию воспитателю собирать пирамидку в определенной 

последовательности сначала из 3—4 колец, затем из 4—6, строить башни, собирать двух - 

трехместных матрешек; 

ориентироваться на форму: подбирать крышки к коробкам и баночкам различной формы (круглые, 

прямоугольные, квадратные); 

различать основные цвета (подбирать предметы одного цвета, раскладывать шарики, кубики по 

цвету); 

воссоздавать изображение (разрезные картинки из 2—3 частей), собирать простые сборно-

разборные игрушки; 
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соотносить предметы и их изображения (парные картинки, «Лото — малышам»); 

действовать с предметами-орудиями (совок, лопаточка, веревочка, палка с крючком); давать детям 

игровые задания, побуждающие к использованию предметов-орудий. 

Подвижная игра. Приучать детей к совместным играм. Ориентироваться в пространстве комнаты, 

зала, бегать, ходить, не наталкиваясь на других детей. 

Побуждать к играм с мячами, каталками, тележками, автомобилями. 

Учить подражать простейшим движениям некоторых животных (ходить, как мишка; прыгать, как 

зайка; летать, как птички и т. д.), действовать в соответствии с правилами игры. 

Игры:  «Поезд», «Самолеты», «Пузырь», «Птички летают», «Догоните меня», «Догоню», «Найди 

свой цвет», «Береги предмет», «Доползи до погремушки», «По мостику», «Найди флажок», «Догони 

мяч», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Прокати мяч», «Попади в воротца», «Прыгни через 

шнур», «Поймай мяч». 

Речевой материал: будем играть, играй(те), покорми, положи, одень, спит, ест, не ломай, построй, 

бросай, лови, беги, прыгай, иди, кукла, мишка, зайка, матрешка, машина, мяч, птичка, лопатка, 

ведро, совок, быстро, хорошо. 

 

Второй год обучения 

 

Сюжетно-ролевая игра. Вызывать у детей интерес к игрушкам, желание играть с ними. Поощрять 

стремление играть рядом с товарищами в игровом уголке. Способствовать возникновению и 

укреплению во время игр доброжелательных отношений между детьми. 

Учить правильно, в соответствии с функциональным назначением, использовать сюжетные 

игрушки (машину — катать, куклу— укачивать, из кубиков — строить и т. п.). Формировать 

эмоциональное, бережное отношение к кукле и к игрушкам-животным. 

Производить с игрушками простые игровые действия, а затем последовательно объединять их в 

связные эпизоды, отображающие реальные жизненные ситуации (кормить куклу, раздевать, 

укладывать ее спать, одевать куклу, сажать ее в коляску, идти с ней гулять; нагружать машину 

кубиками, отвозить их, выгружать, сооружать простую постройку, вновь ехать за кубиками). Из 

напольного строительного материала с помощью воспитателя сооружать простые постройки, 

применяя умения, приобретенные на занятиях по конструированию (стол, стул, дом для куклы, 

гараж для машины). Использовать постройки в игре, развивая вокруг них несложный сюжет (куклы 

живут в построенном для них доме, в гости к ним приехали на машине мишка и зайчик, куклы 

гуляют, они пошли в зоопарк, знакомятся со зверюшками, которые живут за загородками). 

Формировать первые навыки совместной игры посредством проведения коллективных игр под 

руководством взрослого (игры типа «Автобус», «Праздник», «Прогулка» и т. п.). Уметь 

воспроизводить показанные педагогом игровые действия, соблюдать очередность при выполнении 

определенных действий. 

Воспитывать положительное отношение к играм, порицать попытки отдельных детей нарушить 

игру товарища, отнять игрушку, сломать постройку и т. п. Поощрять проявление чувства 

взаимопомощи, совместного поочередного пользования игрушками. 

Оказывать детям необходимую помощь в организации самостоятельных игр, не допускать 

возникновения конфликтов между детьми. 

Способствовать возникновению предпосылок к сюжетно-ролевой игре путем проведения 

тематических прогулок, наблюдений за трудом взрослых, поведением животных, проведения 

инсценировок с использованием кукольного театра сказок, показа сценок из жизни детей, 

организации дидактических игр. 
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Учить обозначать словом предметы и действия с ними. Уметь выполнять игровые действия по 

словесной инструкции. 

Дидактическая игра. Познакомить детей с разнообразными дидактическими игрушками, вызвать 

интерес к ним, желание играть с ними. 

Развивать умение осуществлять разнообразные предметно-игровые действия с использованием 

дидактических игрушек (пирамидки из 4—[6 колец, башенки из 4—5 элементов): нанизывать 

кольца на стержень, заполняя его целиком, открывать и закрывать коробочки и баночки крышками 

соответствующих размеров. 

В процессе дидактических игр учить детей: 

ориентироваться на различные свойства предметов: форму (шар, куб), цвет («Цветные башни»), 

величину («Кто правильно закроет коробочки?»); 

познакомить детей с расположением предметов в пространстве (внизу — наверху); 

соотносить плоскостную и объемную формы, узнавать знакомые предметы в изображении 

(«Почтовый ящик», «Чудесный мешочек»); подбирать одинаковые предметы и их изображения 

(парные картинки, «Лото — малышам»); 

использовать в игре несложные предметы-орудия (сачок, лопаточка, палочка с крючком в играх 

«Поймай рыбку», «Бирюльки», «Построим забор»); 

из частей создавать целый предмет (целостные изображения), использовать сборно-разборные 

игрушки, разрезные картинки с простой конфигурацией разреза (3—4 части). 

Подвижная игра. Воспитывать навыки правильного поведения во время подвижных игр, учить 

ориентироваться в пространстве комнаты, двигаться, не наталкиваясь на партнеров по игре. 

Формировать способность к игровым действиям в воображаемых условиях, выполнять 

определенные движения по условиям игры; передавать с помощью движений особенности 

поведения и повадки персонажей игры; действовать в игре выразительно и эмоционально, связывая 

характер персонажа с его движениями. Учить детей называть выполняемые действия (в 

соответствии со словарем второго года обучения). 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИГР 

 

Сюжетно-ролевые игры: «Кукла Маша (Ваня)», «Мишка» (знакомство с мишкой), «Накорми 

куклу», «Дом для матрешек», «Будем гулять с куклами», «Поезд», «Одень куклу», «Купание 

куклы», «Кукла заболела», «Обед матрешек», «Праздник елки», «Кукла хочет спать», «Прогулка», 

«Купание куклы», «Автобус», «Праздник Мая», «Поезд», «Магазин». 

Дидактические игры (проводятся в форме занятий): «Цветная лесенка» (нанизывание колец на 

стержень), «Прокати шарик» (с лотка), «Бирюльки» (бросание предметов в узкое горлышко), 

«Цветные башни» (подбор по цвету), «Кто правильно закроет коробочки?» (подбор по величине), 

«Чудесный мешочек» («Что там?»), «Посадим грибы», собирание пирамидок, собирание матрешек 

(трех-четырехместных), «Построй башню», «Лото — малышам», «Чудесный мешочек», 

Складывание разрезных картинок (из 2, 3, 4 частей), «Цветная мозаика», «Магазин игрушек» (лото), 

«Бусы для кукол» (нанизывание), «Занимательная коробочка». 

Подвижные игры: «Догони меня», «Догони мяч», «Бегите к флажку», «Кто первый?», «Принеси 

игрушку», «Прокати обруч», «Поезд», «Поймай мяч», «Прокати мяч», «Принеси флажок», «Птички 

летают», «Лошадки», «Самолеты», «Птички и кот», «Солнце и дождь», «Кати обруч», «Ползи через 

обруч», «Прыгай к флажку».  

Третий год обучения 

Сюжетно-ролевая игра. Продолжать воспитывать интерес к игрушкам и играм, поощрять 

длительные занятия детей с игрушками. 
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Формировать умение играть рядом и друг с другом, способствовать образованию и укреплению 

игровых коллективов (групп). Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, приучать 

детей уважительно относиться к играм друг друга, формировать навыки общения в процессе 

совместных игр (обмениваться игрушками, оказывать необходимую помощь). 

Бережно относиться к игрушкам (не бросать, не ломать, убирать на место по окончании игры). 

Учить отражать в игре явления повседневной жизни, трудовые процессы, отношения между людьми 

(заботливое отношение матери к ребенку, вежливое обращение шофера с пассажирами). 

Продолжать формировать у детей умение последовательно осуществлять в играх несколько 

взаимосвязанных действий (накормить куклу, раздеть ее, уложить спать; нагрузить машину 

кубиками, отвезти их, построить дом, поселить в нем кукол и т. п.). Использовать в сюжетных играх 

строительный материал, применять крупный напольный «Строитель» для создания построек 

(водитель привозит машину в гараж, куклы гуляют в парке, звери живут в зоопарке). Для развития 

игрового воображения учить использовать в играх не только игрушки, но и предметы-заместители 

(кубики, палочки, катушки и т. п.). 

Учить детей в игре брать на себя роли близких взрослых людей и отражать эпизоды их трудовой 

жизни: бытовой труд в семье (мамы, папы), труд воспитателя, медсестры, шофера. 

Проводить разнообразную работу по подготовке к проведению сюжетно-ролевых игр 

(тематические экскурсии, наблюдения, дидактические игры, чтение, рассматривание картин). 

Учить детей использовать знакомые слова и фразы во время игр, спрашивать о названиях новых 

предметов и явлений, общаться в игре друг с другом и со взрослыми с помощью речи. 

Включать в игровой процесс весь речевой материал в разные типы фраз (побудительные, 

вопросительные, повествовательные, отрицательные). 

Дидактическая игра. Продолжать знакомить детей в процессе игр с различными свойствами 

предметов, учить их учитывать эти свойства при выполнении игровых задач. 

Проводить следующие виды игр: 

на узнавание, различение и соотнесение предметов по цвету («Кто быстрее соберет игрушки в свою 

коробку?», «Посади гриб»); 

на выделение и различение формы предметов, соотнесение объемной и плоскостной формы 

(геометрическое лото, «На что похоже?», «Чудесный мешочек»); 

на различение величин, установление относительности величин («Угадай, кто где живет?», «Кому 

что подойдет?»); 

на формирование целостного образа предметов (разрезные картинки из серии «Игрушки», «Грибы», 

«Склеим посуду», «Угадай, что изменилось?»). 

Использовать дидактические игры как средство подготовки к проведению сюжетно-ролевых игр в 

целях обогащения их содержания. 

Формировать умение правильно вести себя во время коллективных дидактических игр, воспитывать 

самостоятельность в решении поставленных задач. 

Подвижная игра. Продолжать воспитывать у детей умение правильно вести себя во время 

подвижных игр (слушать ведущего — взрослого, действовать по определенному сигналу, 

ориентироваться в пространстве комнаты). 

Поощрять самостоятельные подвижные игры детей с использованием крупных автомобилей, 

каталок, лошадок, тележек и т. п. 

Учить детей выделять правила игры и соблюдать их, согласовывать свои движения с условиями 

игры, развивать умение с помощью движений передавать характер изображаемых персонажей 

(походка, повадки, манеры), действовать в игре эмоционально, выразительно, двигаться ловко, 

пластично. 
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Способствовать совершенствованию физического развития детей в соответствии с задачами 

физического воспитания для данного года. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИГР 

Сюжетно-ролевые игры: «Купание кукол», «Стирка», «Утро куклы», «Семья», «Гости», «Детский 

сад», «Комната куклы», драматизация сказки «Репка»1(1 С текстами сказок, предназначенными для 

драматизации, дети знакомятся на занятиях по развитию речи (см. раздел «Развитие речи»), «Мама 

и дочка», «Кукла заболела», «День куклы», «Врач», «Праздник елки», драматизация сказки 

«Колобок», «Магазин», «Зоопарк», «Пароход», «Шоферы», драматизация сказки «Теремок». 

Дидактические игры: игры с народными игрушками (вкладки, бирюльки, матрешки), «Что 

изменилось?», «Что у мишки в мешке?», «Поймай рыбку», «Прокати такой же шарик», «Кто скорее 

соберет игрушки в свою коробку?» (подбор по цвету), печатно-настольные игры типа «Три 

медведя», «Магазин игрушек», «Угадай, что это?» («Чудесный мешочек»), «Оденем кукол на 

прогулку», «Занимательная коробочка», настольная игра «Цветные колпачки», «Каждую фигуру на 

свое место», «Поставь по порядку», «Мы составляем Петрушку» (сборно-разборная игрушка), 

геометрическое лото; подбор парных картинок из множества: «Подбери по цвету», «Подбери по 

форме», «Подбери по величине», складывание разрезных картинок (из 4—5 частей). 

Подвижные игры: «Самолеты», «Догоните меня», «Птички летают», «Поезд», «Мыши и кот», 

«Бегите ко мне», «Пойдем гулять», «Кати обруч», «Лиса и куры», «Найди свой дом», «Кролики», 

«Птички и кот», «Лошадки», «Курица и цыплята», «Птички в гнездах», «Цветные кегли», «Найди 

свой цвет», «Кот и птички», «Вот лягушки», «Зайка, выходи», «Ударь по мячу», «Прятки», 

«Цветные автомобили», «Зайцы и волк». 

Четвертый год обучения 

Сюжетно-ролевая игра. Продолжать формировать у детей умение связывать в игре несколько 

действий в логической последовательности: входить в игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать до конца игры в соответствии с ролью и сюжетом игры. 

Учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры, уметь находить нужные 

для данной игры предметы, использовать разнообразные предметы-заменители, включать в сюжет 

игры разнообразные постройки из крупного напольного и настольного строительного материала, 

используя умения, приобретенные на занятиях по конструированию. 

Продолжать учить детей отражать в играх события реальной жизни, переносить в игру увиденное 

ими в процессе экскурсий, наблюдений и т. п. 

Воспитывать у детей навыки совместной игры, умение договариваться между собой о 

распределении ролей. Учить продлевать сюжетно-ролевые игры за счет обогащения их новым 

содержанием, новыми эпизодами (игры, длящиеся несколько дней). 

Учить общаться в ходе игры с помощью речи, выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять свои 

действия. Выражать свое отношение к персонажам сказок-инсценировок, мотивировать это 

отношение («Мне нравится…, потому что…»). 

Дидактическая игра. Продолжать учить детей ориентироваться на различные свойства предметов 

при выполнении игровых задач: 

проводить игры, включающие прием группировки предметов по определенному признаку (по 

форме, по цвету, по величине) отвлекаясь от их назначения («Подбери по цвету», «Времена года», 

«Кому что нужно?», «В саду и в огороде»); 

различать предметы по величине («Наведи порядок»), понимать относительность величин («Чье 

место в ряду?»); 

воссоздавать целостный образ предмета при складывании кубиков с ориентацией на картинку, при 

складывании сборно-разборных игрушек, при выполнении различных задач в лото («Сложи дом», 

«Почини игрушку»); 
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узнавать предметы по отдельным характерным деталям («Кому что подойдет?», «Почини 

игрушку»); 

определять изменения в расположении предметов (вверху — внизу, справа — слева, за — перед); 

определять качество материала, из которого сделаны различные предметы («Назови, что тут 

деревянное, металлическое»); развивать у детей наблюдательность, внимание, память, 

любознательность («Угадай, что изменилось», «Когда это бывает?»). Продолжать использовать 

дидактическую игру в целях развития и обогащения содержания сюжетно-ролевых игр (настольно-

печатные игры «Магазин», «Парикмахерская», «Доктор»). 

Подвижная игра. Продолжать использовать подвижную игру в целях формирования у детей 

умения действовать в условиях воображаемой игровой ситуации, вычленять основные правила игры 

и действовать в соответствии с ними. 

Учить детей выполнять в подвижных играх различные роли (в том числе и ведущего). 

Продолжать развивать у детей умения: 

передавать с помощью специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

ориентироваться в помещении, действовать по сигналу (слева— справа, сзади — спереди, внизу — 

наверху), находить кратчайший путь от своего места до указанного. 

Воспитывать навыки коллективной игры, формировать в процессе игр положительные 

взаимоотношения между детьми. 

Использовать подвижную игру в целях коррекции физического развития детей, совершенствования 

у них основных движений, координации, согласованности движений, чувства равновесия. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИГР 

Сюжетно-ролевые игры: «Мама и дочка», «Магазин» (различного назначения), «Аптека», «У 

врача», «На почте», драматизация сказки «Теремок», «Семья», «Капитаны», «Парикмахерская», 

игра-драматизация «Три медведя», «На стройке», «Больница», «Автобус», «Театр», «Детский сад», 

«Ателье», «На кухне», «Цирк», «В кино», «Железная дорога» (поезд), игра-драматизация «Кошкин 

дом». 

Дидактические игры: настольные игры «Не заблудись», «Кто где живет?», «Гуси-лебеди», «Вверху 

— внизу», «Справа — слева», «За — перед», «Конструктор» (изд-во «Малыш», 3-й вып.), счетное 

лото, геометрическое лото, «Назови, что тут деревянное, металлическое, стеклянное», «Кто что 

потерял?», «Назови, что тут синее, белое, красное», «Над — под», «Впереди — сзади», «Летающие 

колпачки», тематическое лото (овощи-фрукты, домашние и дикие животные и др.), «Что растет — 

не растет?», «Что едят — не едят?», рассыпные слова ,(из 4—5 слов), «Бывает — не бывает», 

«Почини машину», «Наведи порядок», настольно-печатные игры «Золотая рыбка», «В саду и в 

огороде», «Транспорт», разрезные картинки и кубики (из 4—12 частей), «Угадай по описанию». 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Пастух и стадо», «Прятки», «Мышеловка», «Быстрей по 

местам!», «Кошка и мышки», «Охотник и зайцы», «Лиса и куры», «Третий лишний», «Пятнашки», 

«Гуси и волк», «Самолеты», «Цветные автомобили», «Жмурки», «У медведя во бору», «Попади в 

обруч», «Паровоз и вагоны», «Медведь и пчелы», игры с мячом, в классы, со скакалками. 

Пятый год обучения 

Сюжетно-ролевая игра. Продолжать формировать у детей умения: 

(проводить сюжетно-ролевые игры по предварительному замыслу, передавать в играх 

взаимоотношения между персонажами; 

отображать в играх разнообразные стороны действительности (труд взрослых, их 

взаимоотношения, события общественной жизни); 

действовать в воображаемых ситуациях, использовать различные предметы-заместители; 

предварительно планировать предстоящую игру, выделять определенные правила игры; 



33 
 

выполнять разнообразные роли, действовать в соответствии с ролью до конца игры, оценивать 

умение каждого ребенка не выходить из рамок роли; 

использовать для игры постройки, поощрять различные варианты построек; 

формировать навыки совместной игры, развивать умение договариваться об условиях игры, о 

распределении ролей, использовании атрибутов. 

Использовать сюжетно-ролевую игру для воспитания положительных личностных качеств 

(посредством усвоения детьми эталонов поведения игровых персонажей). 

Формировать умение пересказывать содержание игры, выражать отношение к персонажам, 

оценивать качество исполнения детьми тех или иных ролей. 

Дидактическая игра. Продолжать использовать дидактические игры в разнообразных целях 

умственного воспитания. 

Проводить игры, содержащие следующие приемы: 

группировку предметов по определенному признаку: цвет, форма, величина, функциональное 

назначение; 

вычленение цвета как признака предмета безотносительно к его назначению, форме, величине; 

выбор  объемных форм  по плоскостному образцу; 

воссоздание целостного образа предмета. 

Использовать игры, направленные на развитие мышления детей (настолько-печатные варианты 

игр). 

Подвижная игра. Продолжать развивать у детей: 

умение организовывать свое поведение, воспитывать у них выдержку, целеустремленность, 

находчивость; 

способность воображать определенную ситуацию и действовать в ней; 

умение передавать в движениях характер персонажей игры, их отличительные особенности; 

умение ориентироваться в пространстве, самостоятельно выбирать нужное направление; 

умение действовать в игре согласованно, координировать свои действия с действиями партнеров по 

игре. 

Учить детей действовать строго в соответствии с установленными правилами. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИГР 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья» (стирка, уборка, приготовление еды, прием гостей и т. д.), «День 

рождения в семье», «Рынок», «Летчики», «Столовая», игра-драматизация «Три поросенка», 

«Магазин» (гастроном, универмаг, книжный магазин), «Библиотека», «В метро» (с использованием 

крупного напольного «Строителя»), «Зоопарк», «Вокзал», игра-драматизация «Кот, петух и лиса», 

«Школа», «Ремонт обуви», «На почте», «На улице», «Поликлиника», «Фотография», игра-

драматизация «Красная Шапочка». 

Дидактические игры: «Назови, что бывает деревянное, стеклянное, металлическое, пластмассовое», 

лото «Домашние и дикие животные», «Кто где живет?» (в дупле, в норе, в берлоге, в конуре), 

разрезные картинки (на кубиках), «Сидит — стоит — лежит — бежит», «Что тут квадратное, 

прямоугольное, треугольное, круглое, овальное?», «Настольный кольцеброс», «Угадай по 

описанию», «Из какой сказки?», «Летает — бегает — прыгает — ползает», «Зоологическое лото», 

«Рассыпные слова», «Что тут длинное — короткое, узкое — широкое, высокое — низкое?», «Летом 

— осенью — зимой — весной», домино, «Конструктор». 

Подвижные игры: «Третий лишний», «Горелки», «Волк во рву», «Прятки», «Городки», «Снежки», 

«Взятие крепости», «Ловля обезьян», «Рыбаки и рыбка», «Пятнашки», «Передай мяч», «Подбрось 

— поймай», «Удочки», «Успей убежать», «Сова», игры с обручем, мячом, скакалкой, кольцебросом. 
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Раздел «Труд» 

Содержание раздела направлено на совершенствование трудовых умений, на углубление, 

расширение и обобщение получаемых ребенком представлений о труде взрослых. 

Задачами данного раздела являются: 

развитие трудовых умений детей; 

обогащение представлений детей об окружающем (в процессе труда); 

воспитание потребности и готовности  работать  в  коллективе; 

умственное воспитание (развитие восприятия, представлений, понимания действия и способов 

действия с орудиями труда, приобретение умения планировать трудовую деятельность, предвидеть 

результаты труда); 

нравственное воспитание и формирование качеств личности (коллективизма, взаимопомощи, 

готовности трудиться, умения довести начатое дело до конца, формирование положительного 

отношения к труду взрослых, стремление оказать им помощь), активности и самостоятельности; 

физическое воспитание (развитие зрительно-двигательной координации, мелкой моторики, 

координированных движений и т. д.); 

речевое развитие (расширение и обогащение словаря ребенка, развитие речевого общения); 

эстетическое воспитание (развитие умения делать не только быстро, правильно, но и красиво). 

Трудовое воспитание осуществляется на специальных занятиях и в процессе других видов 

деятельности; это прежде всего труд по самообслуживанию, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. 

Учебный план предусматривает осуществление трудового воспитания на фронтальных 

занятиях, в процессе выполнения режима дня, на прогулке, в семье. 

Основными методами трудового обучения в первые два года являются: расчлененный показ 

способов и последовательности выполнения доступных трудовых операций, совместные действия, 

действия по образцу и словесной инструкции. В дальнейшем наряду с показом вводится 

объяснение, распределение обязанностей и планирование предстоящей работы, оценка отношения 

к труду и его результатов. Для детей важно поощрение, подбадривание в ходе работы, воспитание 

самоконтроля, самооценки. 

Педагог на занятиях по труду пользуется развернутой, грамматически правильной речью, 

поощряет общение детей друг с другом. Речь обслуживает данный вид деятельности, но занятия по 

труду не должны подменяться занятиями по развитию речи. 

Вся организация воспитательно-образовательного процесса ставит ребенка в такие условия, 

когда он должен вместе со всеми участвовать в посильном труде по самообслуживанию, в быту, 

включаться в дежурства. Поэтому каждый раздел программы способствует решению задач 

трудового воспитания и тем обеспечивает связь раздела «Труд» с программой воспитания и 

обучения в целом. 

Занятия по трудовому воспитанию проводятся со второго года обучения и распределяются 

следующим образом: на втором году они направлены на привитие культурно-гигиенических навыков 

и самообслуживание; на третьем году часть занятий отводится на хозяйственно-бытовой труд; 

начиная с четвертого года занятия распределяются примерно поровну между всеми видами 

элементарной трудовой деятельности глухого ребенка. 

Первый год обучения 

Учить детей обращать внимание на свой внешний вид, воспитывать привычку к аккуратности: 

своевременно и аккуратно совершать свой туалет, пользоваться туалетной бумагой, после чего мыть 

руки; для вытирания лица и рук пользоваться своим полотенцем. 

Воспитывать у детей умение культурно вести себя во время еды: правильно держать ложку, 

есть аккуратно. 

Быть доброжелательными по отношению друг к другу, ко взрослым, здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Учить детей замечать непорядок в одежде и устранять его с помощью взрослых. Снимать и 

надевать одежду в определенной последовательности. 

Перед мытьем рук и умыванием засучивать рукава рубашки или платья, не обливаться водой 

в процессе мытья, насухо вытирать лицо и руки. 

Приучать выходить из-за стола только после окончания еды, благодарить взрослых. 
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Убирать на место игрушки, книжки, строительный материал. 

Учить детей правильно, в нужной последовательности мыть лицо и руки с мылом; пользоваться 

индивидуальной расческой, носовым платком; во время еды пользоваться салфеткой. 

Воспитывать у детей готовность оказывать взрослым и друг другу посильную помощь в 

поддержании порядка групповой комнаты (принести нужную вещь, убрать игрушки, книжки и т. 

п.). 

Включать детей в посильный труд на участке детского сада (собирать в определенное место 

листья, поливать из лейки цветы, расчищать дорожки от снега, листьев). 

Второй год обучения 

В течение всего года учить детей: 

правильно вести себя за столом (самостоятельно и аккуратно есть разнообразную пищу, 

держать ложку в правой руке, пить из чашки, пользоваться салфеткой), выходить из-за стола только 

после окончания еды, благодарить взрослых; 

снимать и надевать одежду в определенной последовательности, замечать неопрятность в 

одежде и устранять ее с помощью взрослых, складывать одежду или вешать ее в свой шкафчик; 

мыть лицо и руки перед едой, после загрязнения, самостоятельно засучивать рукава, 

пользоваться индивидуальным полотенцем, насухо вытирать лицо и руки, вешать полотенце на 

место; 

аккуратно и своевременно совершать свой туалет, пользоваться туалетной бумагой, мыть 

руки. 

Воспитывать у детей желание и готовность помогать взрослым и друг другу, оказывать 

посильную помощь в соблюдении чистоты и порядка в групповой комнате, на участке (не сорить, 

не ломать и не разбрасывать игрушки; убирать на место игрушки, книжки, строительный материал). 

Приучать детей к посильному труду на участке (собирать в определенное место листья, 

поливать из лейки цветы, расчищать дорожки от снега, листьев). 

Третий год обучения 

В течение года учить детей: 

культурно вести себя за столом (аккуратно и самостоятельно есть, тщательно пережевывать 

пищу, пользоваться ложкой, держать ее в правой руке, не крошить, своевременно, без напоминания 

вытирать рот салфеткой), выходя из-за стола, тихо задвигать стул, благодарить взрослых; 

самостоятельно умываться, не обливаясь, пользоваться мылом, полоскать рот после еды, 

чистить зубы на ночь, насухо вытирать лицо и руки своим полотенцем, правильно вешать его на 

место, мыть руки перед едой, после посещения туалета, пользоваться личной расческой; 

самостоятельно, в нужной последовательности одеваться и раздеваться, не разбрасывая 

одежду, аккуратно складывать или вешать ее, самостоятельно находить неполадки в одежде, 

стараться исправить их самим или с помощью товарища, взрослого. 

Продолжать воспитывать у детей стремление соблюдать порядок в групповой комнате, в 

спальне, на участке, привлекать к выполнению посильных поручений во время уборки. 

Доброжелательно и уважительно относиться к окружающим, оказывать Друг другу помощь, 

благодарить за оказанную помощь, уступать место старшим. 

Воспитывать бережное отношение к окружающим предметам. Приучать принимать 

посильное участие в труде взрослых. Участвовать в уборке групповой комнаты (ухаживать за 

комнатными растениями, учить протирать листья растений, поливать их). 

На третьем году обучения вводятся дежурства по с т о л о в о й  и з а н я т и я м .  Для этого 

требуется: накрывать на стол, расставлять хлебницы, раскладывать салфетки, раздавать ложки, 

помогать воспитателю раскладывать материалы к занятиям. 

Оказывать воспитателю посильную помощь в починке книг, игрушек. 

Приучать к уборке игрового уголка, протирать игрушки влажной тряпкой, расставлять их на 

полках, стирать кукольную одежду; убирать в определенное место строительный материал, книжки. 

Принимать посильное участие в труде взрослых на участке, расчищать дорожки от снега, 

листьев, посыпать их песком, собирать игрушки после окончания прогулки, поливать растения на 

грядках, в группе вместе с воспитателем производить посадку зеленого лука, овса (для птиц). 

На третьем году обучения вводятся также занятия по ручному труду. Для этого следует: учить 

детей приемам работы с бумагой, картоном, с природным материалом; пользоваться ножницами 
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(уметь разрезать бумагу по намеченной прямой линии: флажки для кукол, салфетки), клеем 

(наклеивать вырезанные из бумаги формы на тесьму и полоску бумаги: изготовление флажков для 

елки и других праздников). 

Формировать у детей умение изготовлять поделки из коробочек (мебель для кукол), из бумаги 

путем скручивания и плетения. 

 

Четвертый год обучения 

В течение года продолжать учить детей: 

в установленное время спокойно и быстро ложиться в кровать и вставать по просьбе 

воспитателя или няни; правильно укрываться одеялом; засыпать на правом боку; заправлять (с 

помощью няни) кровать (складывать и стелить одеяло, вешать его на спинку кровати или стула, 

стряхивать, стелить, расправлять, складывать простыню, класть или ставить на определенное 

место подушку, вешать в определенное место полотенца для лица и ног); готовясь ко сну, 

разбирать постель, аккуратно складывать перед сном одежду, ставить обувь около кровати, 

поправлять дорожки или прикроватный коврик; 

правильно и аккуратно вести себя за столом (самостоятельно есть пищу с закрытым ртом, 

тщательно пережевывая, правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой), 

салфеткой; по окончании еды тихо выходить из-за стола, благодарить взрослых; 

следить за чистотой своего тела и одежды; мыть лицо и руки с мылом по  мере загрязнения, 

перед едой, после сна и туалета (уметь открывать и закрывать водопроводный кран, регулируя 

напор воды по слухо-зрительному восприятию); чистить зубы на ночь, полоскать рот после еды; 

пользоваться индивидуальными полотенцем, расческой, носовым платком; при кашле, чихании 

отворачиваться и закрывать рот платком; самостоятельно раздеваться и одеваться, застегивать 

пуговицы, зашнуровывать ботинки; беречь одежду и обувь, чистить одежду щеткой; 

совершенствовать у детей навыки культурного поведения: спокойно и доброжелательно 

относиться к товарищам, не вмешиваться в разговор взрослых, не перебивать говорящего, 

благодарить за услугу, уступать место взрослому. 

Формировать у детей навыки элементарной трудовой деятельности: 

совершенствовать навыки дежурства: по с т о л о в о й  (уметь правильно сервировать стол, 

знать, какую посуду ставить на стол к завтраку, обеду, полднику, ужину, выставить таблички с 

меню для обозрения), по з а н я т и я м  (разложить требуемый для занятия материал, собрать его и 

привести в порядок после окончания занятия), по у г о л к у  п р и р о д ы  (ухаживать за рыбками, 

птичками, растениями); 

поддерживать порядок в игровом уголке (убирать на место игрушки, мыть их, стирать и 

гладить одежду кукол, производить посильный ремонт игрушек, атрибутов, книжек, протирать 

строительный материал, убирать его на место); 

вместе с няней принимать посильное участие в уборке групповой комнаты, спальни 

(пылесосить коврики, дорожки, протирать влажной тряпкой стулья, столы, спинки кроватей, 

подоконники, помогать развешивать полотенца, салфетки, принимать участие в машинной стирке 

полотенец, салфеток, скатертей); 

воспитывать желание и умение трудиться на участке (строить горку, заливать ее водой, 

подметать дорожки на участке, насыпать песок в различные емкости не рассыпая, производить на 

участке посадку лука, редиса, участвовать в поливке, прополке овощей и сборе урожая); 

воспитывать уважительное отношение к труду взрослых и к производимым ими продуктам и 

вещам. 

На занятиях продолжать формировать у детей навыки ручного труда: 

с бумагой (изготовление флажков разной формы, подставок, закладок, плетение ковриков), 

с картоном, ватой, текстилем (подарки, елочные украшения, атрибуты для игр), с природным 

материалом (изготовление фигурок сказочных персонажей, человечков, животных); 

с ножницами, клеем, пластилином (изготовление флажков разной формы, вырезывание и 

склеивание салфеток, снежинок); 

с иглой и ниткой (знакомство с приемами пользования ими, сшивание книжек из детских 

рисунков, починка книжек, пришивание пуговиц, изготовление атрибутов для игр). 
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В процессе занятий по ручному труду формировать у детей умение распределять 

предстоящую работу по этапам, подбирать необходимый материал и орудия труда. Использовать 

поделки, изготовленные на занятиях по ручному труду, в игре, на других занятиях, как подарки 

взрослым и детям к праздникам, дням рождения. 

Пятый год обучения 

В течение года продолжать вырабатывать у детей: 

навыки самообслуживания (чисто, быстро и своевременно умываться, насухо вытираться, 

полоскать рот после еды, чистить зубы на ночь, пользоваться индивидуальным полотенцем и 

носовым платком); 

навыки культурного поведения за столом (есть аккуратно, не спеша, тщательно пережевывая 

пищу, правильно пользоваться столовыми приборами — ложкой, вилкой, ножом, не крошить пищу, 

своевременно пользоваться салфеткой); 

умения замечать непорядок в одежде своей и товарищей, самостоятельно исправить его 

(пришить пуговицу, вешалку), чистить одежду, одеваться и раздеваться, мыть водой комнатной 

температуры резиновую обувь, чистить обувь гуталином, стирать ленты, воротнички, носки, 

гладить носовые платки, укладывать одежду в ящик (в сумку, в чемодан), на стул, вешать в шкаф. 

Формировать желание и умение поддерживать порядок и чистоту в групповой комнате; 

продолжать знакомить детей с бытовыми техническими средствами и их применением (работа с 

пылесосом, стиральной машиной, электроутюгом); учить вытирать 

пыль с мебели, подоконников, мыть игрушки, стирать и гладить одежду кукол. 

Развивать и совершенствовать умение выполнять отдельные трудовые поручения: дежурства 

по с т о л о в о й ,  по у г о л к у  п р и р о д ы  (срезать засохшие листья с растений; правильно 

сервировать стол, помогать няне в уборке и мытье посуды), по зан я т и я м  (своевременно и 

правильно, в нужной последовательности раскладывать дидактические пособия и материалы, после 

окончания занятий собрать их, привести в порядок и разложить по местам). 

Продолжать развивать навыки работы на участке, в огороде (осенью участвовать в сборе 

семян, уборке урожая; весной вторично перекапывать землю, сеять семена цветов и овощей, 

поливать посевы, наблюдать за всходами; летом собирать сорняки, рыхлить землю, поливать 

растения); зимой кормить птиц; учить правильно пользоваться лопатой, совком, граблями, лейкой. 

Продолжать воспитывать у детей интерес к труду взрослых, уважительное отношение к 

продуктам трудовой деятельности, стремление трудиться на общую пользу. Учить помогать 

воспитателю в починке дидактических пособий (подклеить картинки, таблички, лото). 

Приучать детей к более сложным формам трудовой деятельности, учить определять 

последовательность работы, распределять между собой обязанности, определять инструменты, 

материал, бережно к ним относиться. 

Развивать у детей навыки работы с бумагой (склеивание бумаги, вырезывание отдельных 

геометрических форм, салфеток, снежинок), с картоном, текстилем (домики для кукол, простейшие 

кормушки для птиц, закладки, сумочки к празднику, елочные украшения). 

Поделки детей должны иметь практическое применение в игре, на занятиях, в повседневной 

жизни. 

2.2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

В задачу данного раздела входит формирование взаимосвязанных, систематизированных 

элементарных представлений о количестве и числе, о пространственных свойствах (величине, 

форме) и отношениях предметов, о времени, а также усвоение способов количественного 

сопоставления (установление взаимнооднозначного соответствия, счет, измерение). 

Математические представления формируются на специальных занятиях с опорой на опыт, 

полученный детьми во всех видах деятельности. Содержание раздела «Формирование 

элементарных математических представлений» составляют следующие понятия: количество и 

счет, величина, форма, ориентировка в пространстве и времени. Занятия по всем направлениям 

ведутся параллельно, а не последовательно. 
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Математическое развитие слабослышащих и позднооглохших, КИ дошкольников реализуется 

в разнообразных формах педагогического воздействия на основе взаимодействия ребёнка и 

взрослого. Это экскурсии и наблюдения, игры с природным материалом, тканью, игры и игровые 

упражнения с сенсорными эталонами, бытовыми предметами-орудиями, конструктивные игры, 

игры на развитие ритмической способности детей, пальчиковые игры, игры с образными 

игрушками, подвижные, театрализованные, сюжетно-дидактические, логические игры со 

знаково-символическими материалами (цифры, геометрическими фигурами, пиктограммами), 

упражнения с иллюстративными материалами (фотографии, картинки и картины) и др. 

 

В процессе общения с окружающими дети с нарушением слуха также усваивают опыт в 

элементарной практической деятельности и приобретают некоторые представления о количестве 

путем сопоставления одних групп предметов с другими. Им доступно также сравнение реальных 

предметов по величине (длина, площадь, объем, масса). 

В процессе выполнения различных видов практической деятельности расширяется их 

математический опыт, происходит формирование количественных представлений; представлений 

о величине; представлений о форме предметов и их пространственном расположении; временных 

представлений и формирование элементарных измерительных навыков. Работа по этим 

направлениям осуществляется не последовательно, а параллельно. 

Усвоение детьми основного содержания Программы обеспечивает подготовку их к 

дальнейшему изучению математики в школе. Усложнение содержания выражается в постепенном 

увеличении материала, в обобщении накапливаемых сведений и навыков. 

Особого внимания требует целенаправленная работа по формированию временных 

представлений: начало, конец, последовательность, продолжительность различных событий из 

жизни детей. Это усваивается путем фиксации временных отрезков (времен года, месяцев, дней 

недели, частей суток и т. д.) в ходе самой жизни, организованной деятельности детей, сезонных 

наблюдений, а также при проведении специальных занятий с календарем. 

На специально организованной образовательной деятельности ведется систематическая 

работа по развитию речи. Опора на наглядность не должна мешать полноценному речевому 

оформлению производимых действий и операций. Все типы фраз (вопросы, поручения, сообщения, 

отрицания) должны употребляться не в краткой, а в развернутой форме. Все сочетания 

числительных с существительными не заучиваются детьми, а повторяются за педагогом или 

проговариваются с опорой на таблички, с точным воспроизведением формы слова. Ведущей 

формой работы по развитию математических представлений являются специально организованная 

образовательная деятельность. Вместе с тем счетный материал может отрабатываться с детьми 

индивидуально по другим видам деятельности, в режимные моменты. Связи с другими 

образовательными областями выражаются не только в содержании, но и в методах обучения 

(дидактические игры, специальные наблюдения, действия с предметами, упражнения), в речевом 

материале, в требованиях к овладению разными формами речи. 

 

Первый год обучения 

Формирование представлений о количестве, величине, форме,  пространственных 

отношениях 

Количество 

Учить детей выделять один предмет и много из группы однородных предметов по подражанию, 

образцу, слову. Составлять множества из единичных предметов, раскладывать множества на 

единицы. Познакомить со словами один, много. Практическое сравнение множеств в пределах 3 (без 

словесного определения), выбор 1 и 2 предметов из множества. Проводить соотнесение по 
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количеству в игре и в быту, сопоставляя привычно объединяемые предметы (чашки — блюдца, 

тарелки — ложки, коробочки — крышки, половинки матрешек и т. д.). Использовать соотнесение 

предметов с количеством пальцев. 

Величина 

Учить сопоставлять предметы по величине в игровой ситуации (например: кукла большая — 

кровать маленькая, дом маленький — мишка большой, ворота маленькие— машина большая). 

Познакомить детей со словами большой, маленький. 

Форма 

Учить различать шар « куб и учитывать форму при работе с дидактическими игрушками при выборе 

из 2—3 (игры «Что катится, что не катится», «Найди окошко» — проталкивание шаров и кубов в 

прорези коробки). Познакомить детей со словами шар, куб. 

Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться в пространстве комнаты и пространственном расположении 

предметов: тут — там, внизу — наверху, рядом (в процессе труда по самообслуживанию, в 

конструировании, в предметно-игровой деятельности). 

К  концу года дети должны: 

выделять один и много предметов из множества однородных предметов; 

соотносить предметы по количеству в пределах 3 в игровой и бытовой ситуации (без называния 

количества); 

уметь сопоставлять два предмета по величине (большой — маленький) в игровой и бытовой 

ситуации; 

различать шар и куб в играх (с называнием: шар, кубик). 

Р е ч е в о й м а т е р и а л : делай так, один, много, большой, маленький, такой, не такой, шар, кубик, 

тут, там, внизу, наверху, рядом. 

Второй год обучения 

Количество и счет 

Учить сравнивать группы по количеству входящих в них предметов: устанавливать равенство и 

неравенство, пользуясь наложением и приложением; соотносить множества в пределах 3 зрительно, 

брать нужное количество предметов группой в пределах 3; соотносить количество предметов в 

пределах 3 с количеством пальцев. Познакомить со словами сколько, столько, поровну, больше, 

меньше. 

Величина 

Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по высоте, ширине, длине, 

обозначать результат сравнения словами. При сопоставлении предметов по заданному признаку 

пользоваться приложением и наложением, учитывать величину в работе с дидактическими 

игрушками. Познакомить детей со словами выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже, одинаковые. 

Форма 

Учить детей различать, шар, куб, круг, квадрат, треугольник; соотносить плоскостную и объемную 

форму; учитывать форму в работе с дидактическими игрушками. При соотнесении объектов по 

форме пользоваться наложением, приложением, обследовать предметы зрительно и тактильно-

двигательно. Познакомить детей со словами шар, куб, круг, квадрат. 

Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться в пространстве комнаты: далеко— близко (тут — там), внизу — 

наверху, рядом (около). Учить раскладывать предметы (игрушки) правой рукой слева направо. 

К концу года дети должны уметь выделять один и много предметов из множества, отвлекаясь от 

несущественных признаков — цвета, формы, величины, по подражанию, образцу, слову; составлять 

множества из единиц; сопоставлять группы предметов по количеству, устанавливать равенство и 



40 
 

неравенство групп; брать предметы группой при соотнесении в пределах 3, соотносить один, два, 

три предмета с количеством пальцев; сравнивать два предмета контрастных и одинаковых размеров 

по высоте, длине, ширине; различать объемные и плоскостные геометрические формы — шар, куб, 

круг, квадрат, треугольник; иметь представление о том, что такое далеко, близко, наверху, внизу, 

рядом, ориентируясь от себя; уметь опираться в деятельности на величину, форму, 

пространственное расположение предметов; пользоваться при сопоставлении по количеству, 

величине, форме приемами наложения и приложения, при обследовании величины и формы 

опираться не только на зрительное, но и на тактильно-двигательное восприятие. 

Р е ч е в о й м а т е р и а л : один, много, сколько, столько, где, поровну, больше, меньше, .выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, одинаковые, шар, куб, квадрат, треугольник, там, тут, далеко, близко, 

наверху, внизу, рядом, такой, не такой; дай, такой, дай столько (же), делай так. 

Третий год обучения 

Количество и счет 

Учить детей выделять из множества 1, 2, 3, 4, 5 предметов по подражанию, образцу, слову; 

соотносить количество предметов в пределах 5 с количеством пальцев; познакомить с 

числительными в пределах 5. 

Учить считать предметы в пределах 5, пользуясь правильными приемами: 

называть числительные по порядку, последовательно указывая на предметы, расположенные в ряд; 

относить последнее числительное ко всей группе предметов, т. е. выделять итоговое число (всего 

три мяча); 

согласовывать в итоговом числе числительное с существительным (один мяч, два мяча, два гриба, 

пять грибов и г. п.). 

Учить порядковому счету в пределах 5. Познакомить с порядковыми числительными. Учить 

различать порядковый и количественный счет, отвечать на вопросы сколько? и который? (или 

какой по счету?). 

Продолжать формировать у детей представление о том, что количество не зависит от цвета, формы, 

величины предметов. Показать независимость количества от расположения объектов в 

пространстве (от расстояния объектов друг от друга, от конфигурации расположения). 

Закреплять представления о равенстве и неравенстве групп предметов, учить сопоставлению групп 

с помощью разных способов: наложения, приложения, пересчета; выражать результат сравнения в 

словесной форме; сравнивать по количеству не только однородные, но и разнородные группы 

предметов; преобразовывать неравенства в равенства 

добавлять к меньшей группе недостающий предмет, отнимать от большей группы лишний предмет 

при разнице в единицу. 

Подводить детей к пониманию состава числа: учить раскладывать множества, состоящие из 2, 3, 4 

предметов на равные группы; составлять число из разных групп: 2=1 + 1; 3=1 + 1 + 1 = 2+1 = 

1+2; 4=1 + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 2=2+1 + 1 = 2 + 2 = 3+1 = 1 + 3; 

познакомить с образованием числового ряда в пределах 5 (присчитывание по единице). 

Учить детей объединять и разъединять предметы с открытым результатом в пределах 5, с 

закрытым результатом в пределах 3. 

Учить считать количество звучаний (хлопков, ударов в барабан и т. п.), воспринимать 

количество предметов на ощупь. 

Величина 

  Продолжать учить детей учитывать величину предметов в деятельности; сопоставлять 

(соизмерять) предметы по длине, высоте, ширине путем прямого наложения и приложения. Учить 

при соизмерении пользоваться одной точкой отсчета (предметы при соизмерении должны лежать 



41 
 

рядом, на одной линии, стоять на одной плоскости и т. п.). Учить сопоставлять предметы по 

толщине (толще — тоньше) путем приложения. 

  Учить детей сравнивать (соизмерять) два предмета с помощью третьего — с помощью условной 

меры. 

  Учить раскладывать предметы в убывающем и возрастающем порядке по ширине (например, 

широкий, уже, уже, ... уже, самый узкий), толщине, высоте, длине, пользуясь определенной точкой 

отсчета. Обратить внимание детей на относительность величин: один и тот же предмет оказывается 

по отношению к одному маленьким, а по отношению к другому большим. 

Форма 

Продолжать учить детей воспринимать плоскостные и объемные формы — шар, куб, квадрат, круг, 

треугольник; запоминать формы в условиях деятельности, выбора по образцу, отсроченного выбора 

по образцу, выделять форму в предмете, пользоваться словесным обозначением формы. 

Познакомить детей с цилиндром, параллелепипедом (бруском), прямоугольником, овалом. 

Продолжать учить детей обследовать форму зрительно и тактильно-двигательно. Формировать у 

детей представление о том, что фигуры одной и той же формы могут быть разной величины, разного 

цвета. 

Ориентировка в пространстве и времени 

Продолжать учить детей ориентироваться во времени и воспринимать пространственные 

отношения между объектами: далеко, близко, внизу, наверху, рядом. Учить воспринимать эти 

отношения, ориентируясь от себя и от другого объекта, принятого за точку отсчета; правильно 

воспринимать верх и низ бумаги, соотносить пространственные отношения в объеме и на 

плоскости. 

Учить детей различать правую и левую руку, расположение предметов справа и слева от себя, 

направление слева направо (в процессе деятельности). 

Учить детей ориентироваться в процессе деятельности на заданный темп, обозначенный 

словами быстро, медленно; различать времена суток: ночь, утро; познакомить со сменой дней: 

сегодня, завтра. 

К концу учебного года дети должны: 

уметь выделять предметы из множества, владеть количественным и порядковым счетом, выделять 

итоговое число, соотносить количество предметов с количеством пальцев, с числительным, с 

цифрой в пределах 5; понимать, что количество не зависит от цвета, формы, величины, 

расположения предметов в пространстве; сопоставлять группы предметов по количеству с 

помощью наложения, приложения, пересчета; преобразовывать неравенства в равенства, прибавляя 

или отнимая один элемент (предмет); раскладывать множества в пределах 4 на разные группы и 

составлять из разных групп; уметь образовывать числовой ряд от 1 до 5 путем присчитывания по 

единице; владеть операциями объединения и разъединения на предметах в пределах 5; 

уметь сравнивать предметы по величине путем наложения, приложения и с помощью условной 

меры (два предмета); раскладывать в порядке убывающей и возрастающей длины, ширины, высоты, 

толщины, соблюдая точку отсчета; 

воспринимать форму предметов, пользуясь зрительным и тактильно-двигательным восприятием; 

отвлекаться при восприятии формы от величины, цвета, функционального назначения предмета; 

различать все указанные в программе формы; 

ориентироваться в пространстве от себя и от других предметов: далеко, близко, внизу, наверху, 

рядом; различать левую и правую руку; верх и низ бумаги; уметь при пересчете, наложении, 

приложении двигаться слева направо. 
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Р е ч е в о й м а т е р и а л: два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

всего, наложи, приложи, который, разложи, все, толще, тоньше, начало, обведи, ощупай, измерь, 

цилиндр, брусок, овал, прямоугольник, верх, низ, левая, правая, слева, справа, где; разложи  

 

Четвертый год обучения 

Количество и счет 

Формировать у детей представление о числах до 10 на основе действий со множествами и 

измерений с помощью условной меры. 

Учить детей выбирать предметы из множества по слову, цифре, по образцу; соотносить 

количество предметов с количеством пальцев в пределах 10. Познакомить с числительными и 

числами в пределах 10. Учить выделять из множества предметы, имеющие разные свойства: Дай 

все синие; все длинные, все шары; все круги, 

Пересчитывать выделенные предметы (Сколько шаров?) и всю совокупность в целом 

(Сколько всего игрушек?). 

Упражнять в количественном и порядковом счете в пределах 10 с соблюдением всех 

известных детям приемов: 

называние числительных по порядку, слева направо, соотнесение каждого числа с предметом; 

выделение итогового числа при количественном счете; 

согласование в итоговом числе числительного с существительным. 

Продолжать учить различать количественный и порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы сколько? и который? 

Продолжать формировать представление о том, что количество не зависит от цвета, формы, 

величины, расположения предметов в пространстве, их функционального назначения. 

Познакомить детей с обратным счетом в пределах 5. 

Закреплять представления о равенстве и неравенстве групп предметов, учить самостоятельно 

выбирать способ сопоставления в зависимости от количества объектов, их свойств, 

пространственного расположения и т. п.; выражать результат сравнения в словесной форме; 

преобразовывать неравенства в равенства в пределах 10, добавляя или отнимая 1 и 2 предмета. 

Продолжать знакомить детей с образованием числового ряда в пределах 10 путем 

присчитывания по единице; показать место числа в ряду, опираясь на конкретный материал (6 

меньше 7, 6 больше 5; 6 меньше 7, если добавить 1, будет 7; 6 больше 5, если взять 1, будет 5). 

Продолжать подводить детей к пониманию состава числа: закрепить умение раскладывать на 

группы предметы в количестве 4 и составлять группу из 4 предметов; учить раскладывать на 

группы предметы в пределах 7 и составлять такие группы из меньших— из единиц, двоек, троек. 

Познакомить с разменом монет в пределах 5 (3 коп.= 1коп.+ 1 коп. + 1 коп.) 

Продолжать формировать у детей операции объединения и разъединения на предметах: с 

открытым результатом в пределах 7, с закрытым результатом в пределах 5. Познакомить со 

знаками + , —, =. Учить фиксировать процесс и результат операций с помощью разрезных цифр. 

Продолжать использовать при счете слуховое и тактильно-двигательное восприятие: считать 

количество звучаний, считать количество предметов на ощупь. 

Величина 

Учить детей с помощью условной меры определять величину (длину, ширину, высоту) 

протяженных и объемных, сыпучих и жидких тел; при измерении протяженных тел выделять часть 

предмета, равную условной мере; определять, сколько раз условная мера уложилась в измеряемом 

объекте; при измерении сыпучих и жидких тел вырабатывать представление о выбранной мере как 

об измененной величине; учить соблюдать одинаковую полноту меры; с помощью измерения 

сопоставлять величину протяженных, объемных, сыпучих и жидких тел. Продолжать учить при 
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непосредственном сопоставлении предметов по величине пользоваться единой точкой отсчета; 

раскладывать предметы в убывающем и восходящем порядке,  пользуясь  единой  точкой  

отсчета.  При  использовании  измерения  показать  количественный состав числа в пределах 5. 

Учить сравнивать с помощью условной меры численность групп, состоящих из отдельных 

предметов. 

Познакомить детей с простейшими задачами (в пределах 5). 

Форма 

Познакомить детей с округлыми и угловатыми формами: сопоставлять формы, у которых есть 

углы, прямые стороны (куб, квадрат, параллелепипед, прямоугольник, треугольник), и формы, у 

которых нет углов (шар, круг, цилиндр, овал). Продолжать учить выделять форму в предметах и 

группировать предметы по форме. 

Ориентировка в пространстве и времени 

Продолжать развивать у детей ориентировку в пространстве: познакомить с направлениями: 

впереди (перед), сзади (за) от себя и от другого предмета, принятого за точку отсчета (впереди меня; 

сзади, за мной, перед шкафом, за шкафом). 

Учить различать правую и левую сторону, середину листа бумаги; двигаться в заданном 

направлении: вперед, назад, вправо, влево. 

Продолжать учить детей различать время суток: ночь, утро, день, вечер; познакомить со 

сменой дней: вчера, сегодня, завтра. 

Формировать у детей первоначальные представления о возрасте; познакомить с вопросом 

Сколько тебе лет? Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней, дни называются по-

разному; в детский сад мы приходим в понедельник, домой уходим в субботу; понедельник — 

первый день недели. 

К концу года дети должны: 

иметь представление о числах до 10; уметь считать в пределах 10, различать и называть цифры 

в пределах 10, понимать независимость числа от цвета, формы, величины, назначения, 

пространственного расположения элементов в пространстве; уметь сравнивать последовательные 

числа в пределах 10; знать различия между количественным и порядковым счетом; владеть 

обратным счетом в пределах 5. Ориентироваться в составе числа в пределах 7; производить 

операции объединения и разъединения на предметах в пределах 5 с закрытым, в пределах 7 с 

открытым результатом; уметь -записать проведенное на предметах действие и его результат в виде 

примера (2+1 = 3; 3 — 1 = 2 и т. п.) с помощью разрезной азбуки; решать простейшие задачи по 

демонстрации действий. При употреблении числительных согласовывать их с существительными; 

уметь сравнивать величину протяженных тел разными способами— наложением, 

приложением, измерением с помощью условной меры; раскладывать объекты по возрастающей и 

убывающей величине, соблюдая точку отсчета; сравнивать с помощью условной меры объем 

сыпучих и жидких тел, а также численность групп, состоящих из отдельных предметов; 

различать и называть знакомые геометрические формы; сопоставлять объемные и 

плоскостные (графические) формы; выделять форму в предметах, группировать предметы по 

форме; иметь представление об округлых и угловатых формах; 

ориентироваться в пространстве листа бумаги (верх, низ, середина, левая, правая сторона); 

ориентироваться в пространстве, принимая за точку отсчета себя или другой предмет (наверху, 

внизу, рядом); знать направления (справа, слева, впереди, сзади от себя); двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, вправо, влево); 

иметь представление о времени суток (ночь, утро, день, вечер); о смене дней (вчера, сегодня, 

завтра); знать, что в неделе 7 дней, первый день недели — понедельник. 



44 
 

Р е ч е в о й м а т е р и а л : шесть, семь, восемь, девять, десять, шестой, седьмой, восьмой, 

девятый, десятый, впереди, сзади, за, перед, слева, справа, налево, направо, вперед, назад, середина, 

наверху, внизу, угловатый, округлый, угол, сторона, прямая  и т. п. 

 

Пятый год обучения 

Количество и счет 

Продолжать учить детей количественному (прямому, обратному и порядковому) счету в 

пределах 10. Познакомить с числами и цифрами в пределах 20, учить отсчитывать нужное число 

предметов из большого количества. Научить определять место того или иного числа в ряду по 

отношению к предыдущему и последующему, уменьшать или увеличивать число на 1 в пределах 

10, понимать отношения между числами (больше, меньше, поровну) в пределах 10 (5 больше 4 на 

1; 4 меньше 5 на 1 и т. п.). Продолжать формировать у детей представление о независимости числа 

от формы, величины, предметной отнесенности, расположения предметов в пространстве. 

Познакомить с составом числа на числах до 10; учить составлять группу предметов в пределах 10 

из единиц, двоек, троек; раскладывать большую группу предметов на меньшие; учить называть 

числа в пределах 10 в прямом и обратном порядке от любого числа; выкладывать числовой ряд в 

пределах 20; учить составлять большее число из двух меньших на числах до 10, обозначая указанное 

действие соответствующими знаками и цифрами из разрезных цифр (5 + 2=7; 4 + 3 = 7 и т. п.); 

раскладывать большее число на два меньших числа до 10, обозначая указанное действие 

соответствующими знаками и цифрами (5—3 = 2; 7 — 2 = 5 и т. п.). Познакомить с разменом 

монет в пределах 10, используя монеты достоинством 1 коп., 2 коп., 3 коп., 5 коп., 10 коп. 

Продолжать учить детей сравнивать численность групп, состоящих из отдельных предметов, 

с помощью условной меры; сравнивать группы предметов по количеству, используя разные 

способы сопоставления, самостоятельно прибегать к сравнению групп в практической ситуации, 

выбирать наиболее адекватный способ сопоставления; упражнять в объединении и разъединении 

совокупностей предметов с открытым и закрытым результатом в пределах 10 с записью в виде 

примеров (с помощью разрезных цифр). 

Продолжать учить составлять и решать простейшие задачи по демонстрации действий и 

наглядные задачи на сложение и вычитание в пределах 10, записывать результат в виде примера 

(без условия), пользуясь разрезными цифрами. Учить детей обыгрывать действия с помощью 

предметов, рисовать тексты знакомых (составленных на занятиях) задач. 

Величина 

Продолжать учить детей соизмерять предметы по величине (протяженные, объемные, 

сыпучие, жидкие тела) с помощью всех известных детям способов, самостоятельно выбирать 

соответствующий данной конкретной задаче способ; показать детям зависимость числа от 

величины выбранной условной меры (чем больше мера, тем меньше число, и наоборот). Показать 

детям, что окончательное суждение о величине (больше — меньше — одинаково) нельзя выносить, 

опираясь на какое-либо одно измерение — длину, ширину, высоту, нужно сопоставить все 

основные параметры. 

Форма 

Закрепить и расширить имеющиеся у детей представления об округлых и угловатых формах. 

Познакомить с четырехугольником, его свойствами и разновидностями (квадрат, прямоугольник  и  

др.),  отграничить  от  других  многоугольников,  не  давая  названия 

«многоугольник». Учить детей группировать геометрические формы со сменой основания — 

угловатые и округлые; квадраты и прямоугольники; все объемные и все плоскостные; круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, шестиугольник, четырехугольник и другие игровые формы 
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— по заданному образцу; оформлять результат группировки в слове, отвечая на вопрос: Почему ты 

разложил так? 

Ориентировка в пространстве и времени 

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, принимая за точку отсчета себя или 

другой предмет; двигаться в заданном направлении; ориентироваться в пространстве листа бумаги. 

Учить соотносить положение предмета в реальном пространстве; направления движения в реальном 

пространстве с его изображением на листе бумаги (графическим изображением). 

Учить детей ориентироваться в близких отрезках времени — день, час, минута; познакомить 

с часами, учить определять время в пределах часа. Продолжать знакомить с днями недели: в неделе 

7 дней, первый день недели — понедельник; познакомить с названиями всех дней недели. 

Уточнить представление детей о временах года, их количестве, последовательности; 

познакомить с месяцами; знакомить с названием каждого текущего месяца. 

К концу года дети должны: 

владеть количественным (прямым и обратным) счетом в пределах 10; знать место числа в -

числовом ряду, уметь сравнивать соседние числа в пределах 10; знать названия числительных и 

цифр в пределах 20; уменьшать и увеличивать число на 1 в пределах 10; при пересчете выделять 

итоговое число, согласуй числительное с существительным; 

уметь выделять из множества любое количество предметов з пределах 10 по образцу, слову, 

цифре; уметь сравнивать по количеству группы предметов, пользуясь разными способами 

сопоставления, выбирать наиболее подходящий способ; понимать, что количество не зависит от 

чувственно воспринимаемых свойств предметов— цвета, формы, величины, материала, 

расположения элементов в пространстве, а также от их предметной отнесенности; 

знать состав числа в пределах 10, уметь раскладывать большее число на меньшие и составлять 

большее число из меньших (на предметах), записывать действия с помощью разрезных цифр и 

знаков « + », « —», « = »; разменивать монеты в пределах 10; 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10 

по демонстрации действий и на предметах, записывать решение в виде примера из разрезных цифр; 

знакомые задачи изображать в действиях, на предметах, в рисунках; 

уметь соизмерять по величине протяженные и объемные предметы, сыпучие и жидкие тела, 

пользуясь разными способами (приложением, наложением, измерением), выбирать 

соответствующую меру, соблюдать ее единство (полноту); понимать, что длина, ширина, высота, 

толщина не полные определения величины (величина зависит от нескольких измерений); при 

сопоставлении объектов пользоваться единой точкой отсчета; 

иметь представление об округлых и угловатых формах, о четырехугольнике; уметь 

группировать формы со сменой основания; 

ориентироваться в пространстве, принимая за точку отсчета себя или другой предмет; 

соотносить реальное пространство с его графическим изображением; ориентироваться в 

пространстве листа бумаги; двигаться в заданном направлении; 

ориентироваться в близких, доступных восприятию отрезках времени: день, час, минута; 

иметь представление о смене дней— вчера, сегодня, завтра; о днях недели — количество, названия, 

последовательность; о временах года — количество, названия, последовательность; о месяцах — 

название текущего месяца; 

знать все слова и выражения, связанные с предусмотренными программой требованиями по 

формированию элементарных математических представлений на всех годах обучения. 

Речевой материал: одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 

шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать; порядковые числительные от 11 

до 20; вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье; время, час, минута, часы, стрелки; 
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названия месяцев; задача; четырехугольник; считай дальше, считай обратно; Сколько времени 

(который час)? Почему ты так разложил, положил, сделал? и т. п. 

 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» 

  Слабослышащие и позднооглохшие, КИ воспитанники имеют крайне бедные представления об 

окружающих их предметах и людях. Дети не только не могут их назвать, обозначить словом, но и 

плохо выделяют их из массы разнородных предметов, с трудом узнают в изменившейся ситуации, 

не различают предметы по функциональному назначению, не всегда могут соотнести реальный 

предмет с его изображениями. Вот почему необходимо специально знакомить детей с миром вещей, 

окружающих человека. Задачей данного раздела является проведение целенаправленной работы по 

ознакомлению с внешним видом, строением, способами использования и сферой 

функционирования самых необходимых в жизни человека предметов, а также с условиями 

существования самого человека и животных. Усвоение речи на таких занятиях является не 

основной, а попутной задачей. В содержание работы входит последовательное изучение круга 

предметов и явлений, объединенных общей темой. 

Первый год обучения 

Помещения группы. Познакомить детей с помещениями группы: групповой комнатой, спальней, 

туалетом, раздевалкой, классом. Посещение всех помещений, сопровождаемое эмоциональным 

рассказом о том, что делают в этом помещении, демонстрацией действий, естественными жестами. 

Учить детей ориентироваться в группе (уголок игрушек, уголок природы и т. д.), в раздевалке 

(находить свой шкафчик), в спальне (находить свою кровать, свой стульчик).  

Двор. Игровая площадка. Учить детей ориентироваться на территории игровой площадки, 

приучать находиться во время прогулки на территории своей площадки, показать вход в помещение 

детского сада. Познакомить с оборудованием игровой площадки (веранда, песочница, качели, 

горка, лесенка). 

Семья. Люди. Учить узнавать и называть детей, взрослых и работников группы. Учить различать 

по фотографиям и называть членов своей семьи (мама, папа, баба).  

Игрушки. Познакомить детей с игрушками в игровом уголке, учить различать и называть игрушки 

(игры «Чудесный мешочек», «У кого?», «Чья игрушка?»). 

Одеждами обувь. Учить детей понимать назначение предметов одежды и обуви. Рассматривание 

одежды и обуви в раздевалке. Демонстрировать детям способы ухода за одеждой (как стирают, 

гладят, складывают, вешают одежду). Показ кукольной одежды! 

Уяснение последовательности действий при одевании и раздевании (игры «Кукла встала», 

«Оденем куклу на прогулку»). Учить детей называть предметы одежды и обуви. 

Продукты питания. Учить детей различать и называть продукты питания, (суп, каша, хлеб,  

молоко, компот, масло). Обратить внимание на разнообразие блюд в течение дня. И г р а: 

«Покормим куклу супом (кашей, котлетой...)». 

Посуда. Познакомить детей с назначением посуды. Показать, как правильно используются посуда 

и столовые приборы (тарелка, чашка, ложка, маленькая ложка), как моют, вытирают посуду. Мытье 

и вытирание кукольной посуды. И г р а: «Накормим куклу», «День рождения куклы», «Гости». 

Учить различать и называть посуду. 

Мебель. Расширять представления о мебели. Рассматривание мебели в группе, в классе, в спальне 

(стол, стул, кровать, шкаф). Демонстрация способов использования мебели: на чем сидят, на чем 

спят, за чем едят, где хранят игрушки, посуду. Демонстрация ухода за мебелью. Расстановка 

кукольной мебели в игровом уголке. И г р а: «Дом куклы». 
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Растения. Проводить наблюдения за растениями на участке. Показать различные виды деревьев 

(2—3), учить различать их. Проводить наблюдения за комнатными растениями, демонстрировать 

способы ухода за ними. 

Фрукты, овощи. Уточнить представления детей о фруктах и овощах. Учить различать по внешнему 

виду 2—3 вида фруктов и овощей (яблоко, груша, слива, виноград, апельсин; морковь, лук, огурец, 

помидор). Познакомить со вкусовыми качествами, цветом, формой; демонстрировать сырые, 

вареные, целые и измельченные овощи и фрукты; познакомить с блюдами из овощей и фруктов. 

Демонстрация натуральных фруктов и овощей, муляжей, картинок, их соотношения. Учить 

называть знакомые фрукты и овощи. И г р ы : «Чудесный мешочек», «Угадай, что это?», 

«Попробуй», «Угостим куклу салатом (компотом)». 

Животные. Уточнить представления о животных (собака, кошка, птички, рыбы). Проводить 

наблюдения за их повадками (на улице, в живом уголке). Рассматривание картинок с изображением 

животных, соотношение игрушек (муляжей) с картинками; имитация движений, звукоподражания. 

Уточнение отличительных особенностей животных. Выяснение, кто где живет, что ест. Знакомство 

с насекомыми (жук). Познакомить детей с названиями животных. И г р ы: «Кто как кричит?», 

«Идите, как собака (кошка)», «Летите, как птички». 

Погода. Природа. Проводить наблюдения за состоянием погоды (светит солнце, идет дождь, дует 

ветер, идет снег, холодно, тепло). 

Познакомить детей с объектами неживой природы (вода, песок, лед, снег). Практическое 

ознакомление со свойствами объектов неживой природы (вода течет, песок можно сыпать, снег, лед 

тает). 

Второй год обучения. 

Дом, двор, сад, площадка. Помещения: групповая комната, туалет, спальня, раздевалка, 

кабинет врача, зал, комната для занятий (класс). 

Проведение экскурсий по школе-интернату и его территории с показом всех предметов и 

оборудования, находящихся в каждом из указанных мест, занятий и игр старших детей. 

Рассматривание детьми под руководством воспитателя оформления помещений (что на стенах, на 

окнах, что на полках, в застекленных шкафах, в игровом уголке и т. д.). Наблюдения за действиями 

старших детей и взрослых, находящихся на территории детского сада или в его помещениях. 

Называние предметов и выполняемых действий короткими предложениями, чтение подписей по 

табличкам («Тут двор», «Двор», «Дети гуляют», «Тут спальня», «Спальня», «Дети спят»). 

Овощи и фрукты. Показ натуральных объектов. Рассматривание их внутреннего строения. 

Различение их по вкусу, запаху, цвету, форме. Сравнение сырых и вареных овощей и фруктов, 

целых и измельченных. Показ блюд из овощей и фруктов (овощной суп, салаты, компоты, соки, 

варенья и т. д.). Экскурсии в сад, огород, магазин «Овощи — фрукты», на 

рынок и т. п. Рассматривание картинок с изображением сада, огорода, овощного базара. 

Соотношение натуральных объектов, их изображением (картинки, муляжи). Называние овощей и 

фруктов, действий, признаков; сообщение, где растет, где купили, кто ест и т. п. 

Обувь и одежда. Рассматривание одежды и обуви в раздевалке. Показ одежды и обуви для детей и 

взрослых, домашней и уличной, рабочей и нарядной. Показ кукольной одежды, одевание и 

раздевание куклы. Показ способа ухода за одеждой (как вешать, складывать, гладить, чистить, 

пришивать пуговицы, штопать, стирать и т. п.). Рассматривание образцов одежды на фотографиях, 

картинках, иллюстрациях (журналы, календари и т. п.). Называние образцов одежды и обуви, 

производимых с ними действий, мест хранения и т. п. 

Употребление коротких фраз типа: Мама купила кофту. У куклы, красное платье. Надень 

туфли. Где пальто? Чья шапка? Пальто в шкафу. Шапка Вовы и т. п. 
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Мебель и посуда. Экскурсия по детскому саду. Рассматривание мебели в разных помещениях. 

Демонстрация способов использования мебели: на чем сидят, на чем лежат, спят, в чем хранят 

игрушки, книги, посуду и т. п. Наблюдение за правильной расстановкой мебели (в классе, в 

групповой). Расстановка мебели в комнате куклы (разные варианты). Демонстрация ухода за 

мебелью (вытирание влажной тряпкой). Показ разных видов посуды (столовой, чайной). 

Расстановка ее на столе, в шкафу. Правильное использование посуды (что нужно для чая, супа, 

хлеба и т. п.). Мытье и вытирание посуды (настоящей и кукольной). Рассматривание картин, 

книжных иллюстраций об изготовлении посуды или мебели, продаже ее в магазинах, обращении с 

ней в домашних условиях. 

Город, улица. Экскурсии по прилегающим к детскому саду улицам. Рассматривание жилых домов, 

а также всех зданий бытового и культурного назначения (магазины, школы, аптеки, кинотеатры и 

т. п.). Наблюдения: где ходят люди, где переходят улицы, где ходят и останавливаются автобусы; 

где играют дети, где гуляют и отдыхают; куда выбрасывают мусор и т. п. Рассматривание городских 

улиц на открытках, картинах, иллюстрациях к книгам. Называние наблюдаемых объектов, 

понимание и выражение сообщений и вопросов типа: Вот улица. Тетя идет в магазин. Вот большой 

дом. Машина едет там. Где дом? Покажи магазин. Что это? Что там? 

Животные. Наблюдения за животными, их повадками, отношением к ним людей (в живом уголке; на 

улице — птицы, собаки, кошки; в зоопарке). Просмотр кинофильмов и специальных телепередач. 

Рассматривание животных на картинках и фотографиях, имитация движений животных. 

Выяснение, кто где живет, что ест. Называние животных и выполняемых ими действий (бежит, 

сидит, лает, прыгает, ест...). 

Растения. Наблюдения за растениями на территории детского сада. Рассматривание разных 

видов деревьев в парке, в саду, в лесу. Наблюдения за изменениями в их росте, окраске листьев в 

разное время года. Уход за растениями (комнатными, на участке). Усвоение названий объектов, 

цвета, места произрастания. Выяснение способов ухода. Использование в речи фраз типа: Дерево 

растет во дворе. Тут, там высокое дерево. Вот цветы, цветы красивые. Можно поливать? Листья 

желтые, зеленые. Нет листьев зимой и т. п. 

Профессии людей. Ознакомление с профессиями людей, работающих в детском саду: няня, повар, 

врач, шофер. Наблюдение за их деятельностью в рабочее время. Воспитание уважительного 

отношения к их работе. Узнавание людей названных профессий по изображениям на картинках и 

фотографиях. Расширение представлений о профессиях в процессе просмотра кинофильмов, 

телепередач, во время экскурсий: строитель, продавец, рыбак, швея, летчик и т. п. 

Материалы и инструменты. Рассматривание различных поделок из бумаги, картона, ваты, ткани, 

кожи, глины, дерева. Определение материалов, из которых они сделаны, и инструментов, 

использованных при их изготовлении (ножницы, кисточка, нож, молоток и т. п.). Нахождение среди 

окружающих предметов тех, которые сделаны из одного материала: из дерева, из ткани, из кожи и 

т. п.. Наблюдение за работой взрослых, действующих различными инструментами (иголкой, 

вязальными спицами, ножом, ножницами, молотком, отверткой, ручкой, карандашом, щеткой и 

др.). Имитация действий: как подметать пол, пилить дрова, забивать гвозди и т. п. Называние 

материалов, инструментов, производимых действий. 

Транспортные средства. Наблюдение во время экскурсий за движением автомашин, автобусов, 

троллейбусов, трамваев, поездов, самолетов, пароходов, просмотр кинофильмов и телепередач. 

Наблюдение за деятельностью людей, которые управляют машинами (самолетами, поездами), едут 

в них (летят, плывут), обслуживают пассажиров. Различение и называние транспортных средств, 

изображенных на картинках, фотографиях, открытках и т. п., соотнесение их с игрушками (легковой 

автомобиль, автобус, поезд, лодка и др.). 
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Третий год обучения  

   Расширение и уточнение представлений по всем темам, отработанных ранее в ходе экскурсий, 

просмотра кинофильмов, телепередач. Накопление новых впечатлений в ходе рассматривания 

натуральных объектов и их изображений. Расширение сведений о функциональном назначении 

предметов. Обогащение представлений за счет ознакомления со строением, основными признаками 

наблюдаемых объектов. Описание объектов (Что это? Где живет (растет)? Из чего сделали? Цвет, 

форма, величина). 

Люди и их занятия. Знание имен всех детей группы, знание состава своей семьи (бабушка, 

дедушка, мама, папа, братья, сестры). Умение выяснить и рассказать, кто чем занят, где работает, 

что умеет и любит делать. Расширение сведений о профессиях людей и их деятельности 

(учительница, воспитательница, милиционер, дворник, солдат). 

Сведения о человеке. Усвоение необходимых сведений о себе и ближайших родственниках (Как 

зовут? Как фамилия? Сколько лет? Где живет? Где работает, учится? Точный домашний адрес). 

Времена года и сезонные изменения в природе. Обобщение проводимых ранее наблюдений о 

смене времен года, о занятиях людей в разное время года. Описание зимней погоды (весенней, 

летней, осенней). Называние зимних месяцев (весенних, летних, осенних). Наблюдение за 

объектами неживой природы (вода, снег, лед; глина, песок, камни). Практическое ознакомление с 

их свойствами (снег и лед в тепле тают, превращаются в воду; вода на морозе замерзает; камень 

твердый, песок сыпучий и т. п.). 

Животные и растения. Усвоение новых сведений о животных и растениях: животные и их 

детеныши; где кто живет (в норе, в дупле, в берлоге и т. п.), чем питаются; строение тела животных, 

какую пользу приносят человеку (курица несет яйцо, корова дает молоко и т. п.). Различение диких 

и домашних животных. Различение основных частей растений (ствол, ветки, листья, корни дерева; 

стебель, листья, цветы, корни у цветочных растений). Наблюдения за ростом растений. 

Четвертый год обучения  

    Расширение сведений о временах года, о сезонных изменениях в природе, практическое 

установление зависимости деятельности человека, поведения животных от погоды. Обогащение 

временных представлений в связи с работой по календарю, установление порядка дежурств, 

изучение режима дня (время года, дни недели, части суток, часы). 

Люди и их занятия. Получение новых сведений о работе своих родителей или ближайших 

родственников (где и кем работает, рабочие и выходные дни, время отпуска и другие сведения). 

Расширение представлений о деятельности людей наиболее распространенных профессий: врач, 

продавец, парикмахер, почтальон и др. 

Практическое ознакомление с результатами труда людей, с производством предметов, 

окружающих нас в быту. Где и из чего изготовляют одежду и обувь, делают машины, мебель, 

посуду и т. п. 

Расширение сведений о животных и растениях. Хищные животные, животные жарких стран; 

растения поля, леса, сада, огорода. 

Праздники и развлечения. 

Дни рождения детей и взрослых. Умение объяснить, когда был и будет праздник, как он будет 

отмечаться в городе, дома или в детском саду, кого и как надо поздравить. 

Пятый год обучения 

Усвоение знаний географического порядка. Знание названия своего города и других 

городов, места, куда ездили с родителями, где живут родственники; знание названий рек, морей, 

гор, которые видели. 

Продолжение работы по расширению представлений о сезонных изменениях в природе, 

о временах года, каждодневной погоде. Обогащение временных представлений (год, времена 
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года, месяцы, дни недели, части суток, часы; соотношение временных единиц, последовательность, 

продолжительность, предшествующие и последующие события). 

Ознакомление с предстоящими обязанностями школьника. Кто учится в школе? Сколько 

лет учатся в школе? Когда начинается и заканчивается учебный год? Когда бывают каникулы? Что 

изучают дети в школе? 

Ознакомление с новыми профессиями: инженер, техник (по слуховой аппаратуре), артист, 

художник, электрик и др. Обобщение сведений о профессиях людей, о месте и характере работы 

родных и близких. 

Обобщение полученных ранее сведений о животных и растениях. Домашние и дикие животные; 

птицы, рыбы, звери, перелетные и зимующие птицы; животные в хозяйстве человека и их польза; 

жизнь животных в зоопарке. Названия наиболее распространенных деревьев и цветов. 

Представления об условиях жизни растений, об уходе человека за растениями (растения комнатные 

и дикорастущие). 

2.2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие слабослышащего и позднооглохшего, КИ ребенка осуществляется разными 

специалистами: сурдопедагогом, музыкальным работником, воспитателями и помощниками 

воспитателя на занятиях, в быту, в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на 

прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для ребенка без выраженных 

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

перспективу сближения с ней, должно быть направлено на создание условий для: 

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Речевое развитие слабослышащего и позднооглохшего, КИ ребенка связано с обучением 

умению вступать в коммуникацию с другими людьми, умению слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, Взрослые 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое 

их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Необходимо создавать возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, организовывать 

речевые игры. 

Работа по развитию речи должна обеспечиваться в различных условиях: 

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

туалет и т. д.), где основное внимание должно быть уделено уточнению значений слов и фраз, 

активизации усвоенного речевого материала в процессе общения с детьми и взрослыми; 

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

окружающим миром, труду, физическому воспитанию и т. д., где детям дают материал, 

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

организации деятельности детей; 

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

уточнение их звуко-буквенного состава, формирование разных видов речевой деятельности 

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

речевой материал включается в различные коммуникативные ситуации; 
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-на занятиях по развитию слухового восприятия и обучения произношению, где идет уточнение 

произносительной стороны речи при максимальном использовании остаточного слуха детей; 

-в семье, где родители, ориентируясь на рекомендации сурдопедагога, могут достаточно 

эффективно продолжать развитие речи детей, закреплять у них речевые навыки. 

   Основная работа по развитию речи проводится в образовательном процессе, когда обеспечивается 

отработка речевого материала в определенной системе. 

   Занятия по развитию речи носят комплексный характер, различные направления работы могут 

иметь место на одних и тех же занятиях. 

   Требования к речи, представленные в данном разделе (к ее объему, качеству воспроизведения, 

использованию разных форм речи) должны учитываться и выполняться на занятиях по всем 

образовательным областям программы и в быту 

Раздел «Развитие речи» 

Первый год обучения 

Основными задачами образовательной деятельности являются: организация речевого 

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

занятий, создание условий для развития речи, в том числе письменной. 

Развитие 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. 

   Взрослый использует различные ситуации для диалога с глухими детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. 

   Общение взрослых с таким ребенком связано в первую очередь с уходом за ним и 

организацией его деятельности: подъем, кормление, одевание, игра. В этих постоянно 

повторяющихся ситуациях у ребенка появляется понимание речи. 

   Речь взрослого должна быть естественной, нормального темпа, без утрированной 

артикуляции звуков, разговорной громкости. 

   Взрослый должен привлекать внимание детей к рассматриванию лица, губам говорящего 

(посадить на колени, повернуть ребенка к своему лицу и т. п.), побуждать детей давать ответные 

реакции на обращение к ним. 

    Взрослый привлекает внимание детей к различным звуковым сигналам (смех, плач, 

стук и др.), показывает образец слушания различных звуков. 

Развитие разных сторон речи 

Помимо организации речевого общения с ребенком ежедневно проводятся специальные 

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

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

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

Взрослый учит детей показывать предмет или его изображение по устному называнию, 

подкрепленному соответствующей табличкой, учит находить объект только по устному или только 

по письменному его обозначению (табличке) в специальных речевых упражнениях (говори, дай 

табличку), обозначать предмет самостоятельно выбранной табличкой. 

Взрослый учит детей слухо-зрительно воспринимать отрабатываемые на занятиях речевые 

средства общения, различать на слух слова, отработанные на занятиях (с учетом индивидуальных 

слуховых возможностей детей). 

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

уровень слухо-речевого развития каждого конкретного ребенка) вместе рассматривают картинки, 
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объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

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

развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному со взрослым проговариванию 

гласных, слогов, контуров слов и фраз при выполнении предметных действий по подражанию. 

Особую роль приобретает использование письменной речи – письменные таблички, которые 

являются одним из важнейших вспомогательных средств овладения речью. 

Образцы выделения слов для их отработки из речи педагога, сопровождающей действия с 

предметами: 

Что там?  Откроем коробку… Я покажу! Смотри! Вот! Это яблоко. 

Красивое, большое, круглое. Яблоко. Хочешь яблоко? 

Второй год обучения 

Формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных сторон 

речи 

Взрослый учит детей называть предметы путем подкладывания к ним табличек, приближенно 

устно сопряженно или отраженно проговаривать слова и фразы. 

Взрослый учит узнавать знакомые предметы по их изображениям (картинки, фотографии, 

муляжи) и называть эти предметы (подкладывание табличек и устное приближенное 

проговаривание). 

Взрослый учит называть предметы, действия, качества в процессе дидактических игр и в 

речевых упражнениях. Учит выполнять поручения и отвечать на вопросы: Что это?, что там?,У 

кого есть?, Где мяч?, Какой шар?, Что это?, Кто это?. 

Взрослый учит узнавать слова в подписях к картинкам в книгах (глобальное чтение), учит 

выполнять упражнения для пальцев (некоторые дактильные знаки, сочетание 2-3 

дактилем). 

Взрослый учит составлять подписи к картинкам путем выбора слов на табличках, складывать 

имена детей из разрезной азбуки. 

Взрослый учит понимать и употреблять слова в сообщениях, вопросах, побуждениях, поручениях). 

Речевой материал: делай так, иди, сядь, встань, беги, прыгай, возьми, дай, смотри, слушай, 

говори, положи, поставь, убери, спи, ешь, пей, вымой, не плач, не шали, не мешай, надень, сними, 

лежит, упал, поймал, играет, гуляет, хорошо, плохо, верно, не верно, спасибо, привет, пока и др. 

Приобщение к культуре чтения литературных произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию. Стимулируют детей к самостоятельному чтению, 

воспитывая интерес к книгам. 

Способствуют речевому развитию детей, создавая в развивающей предметно- 

пространственной среде открытый доступ детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, к 

дополнительным материалам (разнообразные таблички, плакаты и картинки и др.) 

Примерный список литературы детям: сказки «Репка», «Курочка Ряба»; стихи и потешки 

«Водичка-водичка», «Мишка, мишка мойся», «Сорока», «Идет коза рогатая», стихи А. Барто «Наша 

Таня», «Мишка» и др. 

Третий год обучения 

Формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных сторон 

речи 
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Взрослый учит детей выбирать заданные предметы или их изображения из общей группы, 

размещать их в указанных местах, называть предметы, действия, качества; подкладывать таблички, 

приближенно устно проговаривать, выборочно дактилировать короткие слова по подражанию, 

аналитически дактильно читать короткие слова. 

Взрослый учит понимать и выполнять поручения, данные в устно-дактильной форме, сообщать о 

выполненном действии в устной и дактильной форме. Отвечать на вопросы в устной и дактильной 

форме. 

Взрослый учит составлять короткие рассказы по сюжетной картинке из знакомых слов, выборочно 

дактилировать заданные слова; драматизировать короткие рассказы, подбирать картинки к 

прочитанному тексту. 

Взрослый учит использовать устную, устно-дактильную, письменную форму речи для выражения 

различных коммуникативных намерений (вопросы, побуждения, сообщения, отрицания) при 

проведении дидактических игр, речевых упражнениях, в конкретных речевых ситуациях; усваивать 

целые фразы разговорного типа без членения их на отдельные слова: Как тебя зовут? Как твоя 

фамилия? Где ты живешь? Сколько тебе лет? и др. 

Взрослый, работая над расширением словаря детей, увеличивает количество названий действий, 

качеств, пространственного расположения предметов (прилагательные, наречия, глаголы в разных 

формах), обобщающих слов. 

 

Четвертый год обучения 

Формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных сторон 

речи 

     Взрослый учит детей употреблять в речи вопросительные, побудительные и отрицательные 

предложения в соответствии с коммуникативными задачами в устной и устно-дактильной, 

письменной формах речи. 

Учит угадывать предметы по описанию (из 3-4 предложений); составлять описание на заданную 

тему (погода, праздник и др.) с использованием прилагательных, необходимых для раскрытия 

свойств и качеств предмета.; по сюжетной картинке в устной и устно-дактильной форме речи.; 

составлять рассказ на заданную тему из рассыпного текста (3-5 предложений). 

Взрослый учит детей записывать заданные слов печатными буквами; передавать поручения 

через третье лицо (Скажи Саше, чтобы полил цветок. Попроси Свету принести воды и т. д.) 

Взрослый учит подбирать слова противоположного значения (добрый –злой, высоко-низко, 

трудно-легко) и употреблять их в речи. 

Приобщение к культуре чтения литературных произведений. 

Взрослый продолжает воспитывать интерес к книге и чтению. 

Взрослый помогает детям с помощью художественной литературы, благодаря ее образности, 

выразительности и эмоциональности, проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и 

литературных персонажей, пробуждает в них интерес к взаимоотношениям героев между собой, 

учит видеть связь чувств и действий персонажей с образами природы. 

 Взрослый учит детей читать наизусть короткие стихотворения на знакомые темы; читать текст по 

книге (со знакомым содержанием и словесным оформлением) и составлять развернутый его 

пересказ, отвечать на вопросы по содержанию; читать текст с заменой личных местоимений 

существительными (Кто это – он? У низ – это у кого?) 

Примерный список литературы: «Азбука» Л.Н. Толстого, книги для детей К.Д. Ушинского). 

Специально разработанные для обучения чтению глухих дошкольников (Б.Д. Корсунская «Читаю 

сам» (1-3 книги). 
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Пятый год обучения. 

Использовать речь в трех формах (устную, устно-дактильную, письменную) в соответствии 

с назначением каждой формы: устная речь – в непосредственном общении на основе хорошо 

усвоенного речевого материала; устно-дактильная речь – при использовании развернутых 

высказываний или употреблении новых и сложных по структуре слов; письменная речь – при 

написании рассказов, с целью записи новых слов и выражений. 

Составлять описание (в устной и устно-дактильной форме) сюжетных картинок с указанием 

первого и последующего планов расположения предметов и действующих лиц (объем – до 10 

предложений). 

Уметь составлять рассказ из разрезного текста на знакомую тему из отдельных предложений, 

записанных на табличках. 

Угадывать предметы по их описанию. 

Выполнять различные поручения по письменной инструкции. 

Выражать в речи отношение к разным видам деятельности (Я люблю… Мне нравится… Мне 

легко (трудно)… Я умею, знаю (забыл)… Не понимаю…). 

Заучивать наизусть проработанный по книге стихотворный текст (1 – 2 четверостишия). 

Использовать все типы высказываний с необходимым по содержанию словарем в соответст-

вии с коммуникативными задачами (выражение просьб, желаний, вопросов, приказаний, 

запрещений, отрицаний, сомнений и пр.). 

Уметь различать жанр (рассказ, сказка, стихотворение, загадка). 

Уточнять значения слов, близких по смыслу или звучанию (наклеить  –  склеить, нарисовать  

–  заштриховать, привезти –  принести и т. д.). 

Подбирать слова противоположного значения (добрый –  злой, высоко – низко, трудно – 

легко) и употреблять их в речи. 

Составлять описание сюжетной картины с соблюдением элементарного плана (Когда и где 

это было? Расскажи все о детях). 

Записывать новые слова  –  названия дней недели. 

Отвечать на вопросы в виде связного рассказа (Что ты делаешь в группе утром? Как ты 

провел воскресенье? Как ты помогаешь маме? Что ты будешь делать в школе?). 

Самостоятельно употреблять в речи (в разных ее формах) в конкретных речевых ситуациях 

все типы высказываний, предусмотренных на четыре года обучения. 

Составлять распространенные высказывания с помощью наводящих вопросов (Где? С кем? 

У кого? Какой? Чей? После чего? Перед чем? От кого? и т.п.). 

Варьировать высказывания различных типов (Я сказал Сереже: иди в группу. Я позвал 

Сережу в группу. Я дал Вове конфету. Я угостил Вову конфетой. Тетя Тома наказала Витю. Тетя 

Тома не разрешила Вите играть). 

Читать текст с заменой личных местоимений существительными (Кто это – он? У них – это 

у кого?). 

Выражать отношения к происходящим событиям (Ната недовольна. Тетя обрадовалась. 

Мама огорчилась. Папе приятно. Дети рады. Вова обиделся). 

Уметь составлять описание сюжетной картинки с использованием имеющихся сведений о 

природе. 

С помощью педагога выбирать темы беседы или сообщения, используя при этом нужные 

слова в соответствующих грамматических формах. 

Самостоятельно читать доступные по содержанию рассказы. 
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Составлять подробное описание событий из жизни детей в группе и дома (по наводящим 

вопросам, зарисовкам, демонстрации действий). Уметь рассказать о культурно-массовых 

мероприятиях (посещение музеев, детских спектаклей, кинотеатра и т.д.). 

Писать тексты писем и поздравительных открыток. 

Темы занятий. Проводится детальная разработка всех намеченных на пять лет обучения тем. 

Словарь. Из общего словаря для активного употребления в речи отбирается около 2000 слов. 

 

2.2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные задачи занятий по данному разделу программы заключаются в формировании 

изобразительной деятельности детей и использовании её в качестве средства сенсорного 

воспитания, формирования представлений, эстетического воспитания, развития речи, детского  

творчества; приобщения к изобразительному искусству. Перечисленные задачи решаются в 

процессе проведения дидактических игр, занятий по лепке, рисованию, аппликации, по 

ознакомлению детей с произведениями искусства. 

На всех этапах обучения важно привить дошкольникам с нарушением слуха интерес к 

изобразительной деятельности, вызвать желание заниматься. 

Основными методами работы являются создание игровой ситуации, эмоциональной 

атмосферы, привлекающей внимание детей к изображаемому предмету, явлению; показ при 

формировании навыков и умений; руководство анализом образца, обследованием предмета, 

наблюдением за событиями при формировании самостоятельной изобразительной деятельности 

детей; обобщение результатов обследования, оформление в слове.  

 

Занятия по изобразительной деятельности проводятся воспитателем как с целой группой (в 

вечернее время), так и по подгруппам (в утреннее время). 

Музыкальное развитие 

Музыкальное воспитание находится в тесной связи с общими задачами коррекции и 

компенсации недостатков развития детей с нарушением слуха, решаемыми специфическими 

средствами педагогического воздействия, направленными на формирование восприятия музыки, 

вокально-интонационное развитие голоса, развитие ритма речи и ритмичности движений. 

Формирование восприятия музыки осуществляется на основе дифференцированного подхода 

к использованию сохранного остаточного слуха детей. 

Применение слуховых аппаратов проводится в электромагнитном поле, получаемом с 

помощью индукционной установки, а также вне поля. С применением звукоусиливающей 

аппаратуры громкость исполняемой музыки должна соответствовать нотным обозначениям 

(постоянное использование повышенной громкости не допускается). 

        

Раздел «Изобразительная деятельность и конструирование» 

Первый год обучения 

Развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание слабослышащих и позднооглохших, КИ детей к красивым 

вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

Приобщение 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 глухого ребенка. 
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Взрослые, чтобы подготовить детей к восприятию основного материала занятий и создать 

эмоционально положительное отношение к рисованию, лепке, аппликации и конструированию 

проводят перед изобразительной деятельностью специальные дидактические игры на развитие 

зрительного внимания, на выделение и восприятие целостных предметов и их изображений, на 

развитие зрительно-двигательной координации и др. 

Лепка. Взрослый знакомит со свойствами глины (пластилина): мягкая, можно мять, рвать на 

кусочки, соединять их. Знакомит с правилами пользования глиной (пластилином) лепить на 

дощечке, пользоваться влажной тряпочкой, закатывать рукава перед работой. Учит действовать по 

подражанию взрослому, лепить конфеты-шарики, конфеты-палочки, шарики, птички и др., 

обыгрывать готовые работы. 

Рисование. Взрослый учит детей правильно сидеть за столом, придерживать 

бумагу одной рукой, правильно держать карандаш, кисточку. Сопровождать взглядом 

движения руки с карандашом или кистью. Учит проводить прямые, округлые линии, замыкать их, 

аккуратно набирать краску на кисть, вести кисть по бумаге без лишнего нажима, не лохматя ворс, 

делать мазки (примакиванием). Взрослый учит по подражанию рисовать «снег», «дождик», 

«огоньки». 

Взрослый учит детей выполнять коллективное панно вместе со взрослым «Снег идет», 

«Листья летят», «Огоньки». 

Аппликация. Взрослый учит детей приемам выкладывания и наклеивания изображения 

цветной стороной вверх, учит намазывать клеем тыльную сторону, аккуратно пользоваться клеем 

на клеенке, примакивать тряпочкой наклеенную деталь. Воспитывает желание создавать 

коллективные аппликации «Коврик», «Елка», «Весна» и др. 

Конструирование. Взрослый учит детей пользоваться строительным материалом: 

накладывать элементы строителя друг на друга, располагать их рядом, делать по подражанию 

взрослым постройки из из 2-3 элементов (дом, ворота, забор, башня, дом с забором, дорожка для 

куклы), обыгрывать постройки. 

 Речевой материал: делай так, рисуй, лепи, построй, наклей, положи, посмотри, краска, 

кисточка, карандаш, возьми(те), покажи(те) и названия изображаемых предметов. 

Второй год обучения 

Изобразительная деятельность. Взрослый создает условия для творческого самовыражения 

детей, поддерживает инициативы, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов, вовлекает детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, помогает осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

Лепка. Взрослый продолжает знакомить детей со свойствами глины (пластилина), учит  

раскатывать глину (пластилин) между ладонями, соединять части, плотно прижимать их их друг к 

другу. Знакомит детей с правилами работы с глиной (пластилином): засучивать рукава перед 

лепкой, лепить на дощечке, не разбрасывать глину и пластилин. Взрослый учит детей по 

подражанию, а потом по образцу лепить разные простые предметы (шары, конфеты для кукол, 

баранки, и др.) 

Рисование. Взрослый продолжает учить детей правильно сидеть за столом, правильно 

держать карандаш, кисть, фломастер; сопровождать взглядом движение руки с карандашом, 

кистью, следить за тем, чтобы при движении карандашом оставлять на бумаге четкие, заметные 

следы и в тоже время не слишком нажимать на карандаш. При работе с краской аккуратно набирать 

краску, вести кистью по бумаге без лишнего нажима, не лохматя ворс. 

Взрослый учит детей соотносить изображение предмета, нарисованного им с натурой (такой 

– не такой). Предлагает детям рисовать без задания, поощряет разнообразное черкания, обучает 

ассоциировать получаемые каракули с изображенными на картинках предметами (шар, мяч, забор, 
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дом и т. п.). Взрослый вместе с детьми создает коллективные панно «Осенний букет из листьев», 

Снег идет», «Зима», «Огоньки на елке» и др. 

Аппликация. Взрослый в присутствии детей вырезывает и наклеивает неваляшку, дом, мяч 

и т. п; учит соотносить изображение и настоящий объект.  

Учит детей накладывать на готовый контур одежду куклы, дом, елочные игрушки на елку; 

учит раскладывать на полосе бумаги готовые геометрические фигуры, чередуя их по цвету, по 

форме в соответствии с заготовленным ранее образцом. 

Продолжает знакомить детей с клеем и кистью, с правилами пользования ими. 

Конструирование. Взрослый продолжает учить детей правильно пользоваться строительным 

материалом: ставить бруски и кирпичики на большую и меньшую плоскости, класть их, делать 

простейшие перекрытия, добиваясь устойчивости конструкции; размещать элементы конструктора 

по горизонтали и вертикали. Взрослый учит детей по подражанию, а потом и по образцу создавать 

знакомые постройки и обыгрывать их. 

Третий год обучения. 

Изобразительная деятельность. 

На всех этапах обучения важно привить слабослышащим и позднооглохшим, КИ дошкольникам 

интерес к изобразительной деятельности, вызвать желание заниматься, для этого взрослый 

создает условия для изобразительной деятельности детей на занятиях и в самостоятельной 

деятельности. 

Основными методами работы являются создание игровой ситуации, эмоциональной атмосферы, 

привлекающей внимание детей к изображаемому предмету, явлению; показ при формировании 

навыков и умений; руководство анализом образца, обследованием предмета, наблюдением за 

событиями при формировании самостоятельной изобразительной деятельности детей; обобщение 

результатов обследования, оформление в слове. Соединение результатов восприятия с их 

словесным обозначением создает чувственную основу слова, позволяющую ему вызвать 

(актуализировать) представления о предметах, их свойствах и отношениях, не воспринимаемых в 

данный момент, передавать информацию о незнакомых предметах и явлениях на основе 

актуализации представлений о знакомых свойствах и отношениях. Поэтому основная группа слов, 

подлежащих усвоению на занятиях по изобразительной деятельности, – слова-названия 

изображаемых предметов, их свойств и отношений (название цветов, геометрических форм, 

величин, пространственных отношений). Вторая группа – слова-названия материалов, орудий 

изобразительной деятельности, действий, которые ребенок производит, осуществляя деятельность. 

Лепка. Взрослый учит детей лепить по образцу и с натуры (без показа образца), анализируя натуру; 

при обследовании предметов перед лепкой использовать ощупывание, описывать предмет или 

ситуацию двумя-тремя фразами типа (Вот дом. Около дома скамейка); учит передавать в лепке 

основные свойства и отношения предметов и объектов., учит лепить по описанию. 

   Взрослый воспитывает оценочное отношение к своим работам и работам товарищей, подводит к 

самостоятельной оценке (верно, неверно, такой, не такой, красиво, не красиво). 

Взрослый учит расплющивать шар между ладонями, выдавливать пальцем углубление, оттягивать 

глину или пластилин при лепке мелких частей, защипывать концами пальцев. 

Примерная тематика : тарелочка для куклы, яблоко, свекла, неваляшка, снежная баба и др. 

Рисование. Взрослый учит рисовать по подражанию, по образцу, с натуры, по словесному 

описанию по индивидуальной натуре, без задания; учит ассоциировать свои рисунки с реальными 

предметами. 

Взрослый учит самостоятельно промывать кисть, вытирать ее тряпочкой, ждать, когда высохнет 

краска; проводить линии, используя всю поверхность кисти (плашмя), и концом кисти: делать мазки 

кистью, закрашивать и штриховать рисунки. 
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Взрослый организовывает коллективное создание панно: «Осень», «Праздник урожая», «Снег 

лежит», «Птички на снегу», «Весна» и т. п. 

Примерная тематика: Разноцветные ленты; дорожки длинные и короткие; разноцветные мячи и 

флажки;, пирамидка из шаров, дома, башня из кубиков, птичка, автобус, зима, поезд; декоративное 

рисование скатерти, коврика и др. 

Аппликация. Взрослый учит детей создавать аппликацию по подражанию, образцу, словесному 

описанию, без задания. 

Взрослый учит вырезать простые детали, красиво располагать их на листе бумаги, наклеивать 

детали аккуратно, не пачкая клеенку и стол. 

Учит создавать декоративные узоры на полосе, квадрате; создавать коллективные панно. 

Примерная тематика: Снежная баба,, бусы для елки, украсим елку, неваляшка, зима, тюльпаны, 

нарциссы. 

Конструирование. Взрослый продолжает формировать у детей положительное отношение к 

конструктивной деятельности, учит строить по образцу, словесному описанию, по собственному 

желанию; обыгрывать постройки и поделки. 

Учит использовать строительный материал разной формы и величины с учетом его устойчивости 

для создания простых построек. 

Примерная тематика: дома с воротами и забором, дороги для машин и пешеходов, мебель для 

кукол, гараж рядом с домом, улица, по индивидуальным текстам 

 

Четвертый год обучения 

Изобразительная деятельность. 

Взрослые поощряют и развивают у детей самостоятельные предметные изображения: 

ассоциирование своих изделий с предметами и явлениями окружающей действительности. Учат 

рисовать, лепить, конструировать и делать аппликацию по образцу, с натуры, по индивидуальной 

натуре, по представлению, по тексту-описанию, по собственному замыслу. 

Лепка. Взрослые продолжают формировать навыки лепки, учат промазывать части предмета, 

укреплять несколько фигур на одной подставке, выдавливать полую форму, защипывать мелкие 

детали, оттягивать части. 

  Взрослый привлекает детей к выполнению коллективных работ: по сказкам «Колобок», «Три 

медведя» и др. 

Примерная тематика: птичка, зайка, Снегурочка, дед Мороз, мальчик, три матрешки, три медведя  

и т. п. 

Рисование. Взрослый учит изображать в рисунке предметы сложной формы: при анализе 

образца, натуры, текста описания обращать внимание не только на общую форму, 

определяющий цвет предмета, но и на его главные, существенные части, понимать их 

функциональное значение. 

Взрослый учит правильно передавать в рисунке основные качества и пропорции предметов, 

правильно располагать изображение на листе бумаги: один предмет в центре листа – группу 

предметов или сюжет – по всему листу. 

В декоративном рисовании учит располагать узор на разных формах (прямоугольнике, круге, 

квадрате); учить при создании узора использовать узкие и широкие мазки, точки, дуги, кольца. 

Взрослый учит создавать коллективные работы: «Дети лепят снежную бабу», по сказке «Колобок», 

«Весна» и др. 

Примерная тематика: кукла в платье, кукла в зимней одежде, кукла-мальчик, букет осенних 

листьев, грузовая машина, дерево весной, зимой, праздничная улица и др. 
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Аппликация. Взрослый обучает детей самостоятельно вырезать из цветной бумаги, предметы и их 

детали, правильно пользоваться ножницами. 

  Учит красиво располагать предметы на листе бумаге (в центре или по всему листу), аккуратно 

наклеивать изображение. В декоративной аппликации учит создавать узоры на разных формах. 

Примерная тематика: нарядная елка, матрешки, три медведя, красивая тарелочка,; коллективные 

работы по сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

Конструирование. Взрослый учит детей конструировать по образцу, по рисунку- образцу, по 

индивидуальным рисункам -образцам, по индивидуальным текстам. 

Примерная тематика: высокие, низкие дома, длинный-короткий поезд, комната для кукол, зоопарк, 

улица и др. 

Пятый год обучения 

Изобразительная деятельность. 

Взрослый подводит детей к самостоятельному творчеству, развивает замысел, учит словесно его 

формулировать в 2-3 фразах. 

Учит создавать изображение на заданную тему, используя свой опыт, учит более обобщенно и 

одновременно расчлененно воспринимать и изображать предметы: выделять существенные черты, 

объединяющие их со всеми предметами данной группы, а также характерные признаки, 

отличающие предмет от других представителей группы. 

Лепка. Взрослый учит лепить по мотивам народных глиняных игрушек с последующим 

окрашиванием, учит лепить фигурки животных и людей в движении. 

Взрослый обучает детей коллективно изображать сцены из сказок, устанавливая фигуры на одной 

общей подставке. 

Примерная тематика: мальчик и девочка, конь, птичка, баран по мотивам народных игрушек; 

коллективная лепка: «Дети лепят снежную бабу», по сказке «Репка», 

«Девочка сидит на пеньке», «Хоровод вокруг елки», «Сервиз для кукол», «Зоопарк» и др. 

Рисование. Взрослый продолжает детей учить создавать предметные и сюжетные рисунки; в 

декоративном рисовании использовать мотивы народной росписи. 

Взрослый организовывает создание коллективных работ, учит детей договариваться о предстоящей 

работе, воспитывает умение работать в коллективе. 

Примерная тематика: букет цветов, машины легковые и грузовые, стоящие и идущие дети, ветка 

ели, ветка мимозы, мама и дочка идут домой, солнечный зимний день, пасмурный зимний день, 

весна пришла и др. 

Аппликация. Взрослый продолжает учить детей вырезать из бумаги, сложенной вдвое и 

гармошкой: наклеивать изображение, красиво располагая его на листе бумаги. 

Примерная тематика: золотая осень, зимний день, подарок маме, аквариум с рыбами, весна, 

декоративная аппликация по мотивам народной росписи. 

 

Раздел «Музыкальное воспитание» 

Первый год обучения 

Развитие эмоционального восприятия музыки 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку, умение вслушиваться в ее звучание; вызывать 

эмоциональное состояние, соответствующее музыке веселого и спокойного характера. 

Развитие слухового восприятия 

Формирование восприятия музыки проводить на слуховой основе, при использовании слухо-

зрительного восприятия. Возможности сохранного остаточного слуха детей выявлять в дистантных 

реакциях на звуки каждой из октав фортепиано; установить музыкально- слуховой диапазон и 

разделить состав детей на подгруппы. 
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Учить: 

реагировать на сигнал, звучащий в каждой октаве фортепиано, постепенно увеличивая 

расстояние от инструмента; 

реагировать на начало и окончание музыки; восприятие — слуховое; 

реагировать на изменение звучания: длительного непрерывного течения музыки и отдельных, 

прерываемых паузами сигналов; восприятие — слуховое; 

различать регистры — низкий, средний, высокий — по характерному образу (медведь, зайка, 

птичка); восприятие—слухо-зрительное; регистры — низкий и высокий — различать на слух с 

расстояния 1 м. 

Вызвать эмоциональный отклик и двигательную активность на музыку веселого и спокойного 

характера; восприятие — слухо-зрительное. 

Развитие голоса 

Вызывать голосовые реакции на звучание музыки, используя игровые имитационные 

движения; способствовать интонированному произнесению звукоподражаний на протяжении 

звучания всего музыкального периода (8—16 тактов): мяу — имитация движений умывающейся 

кошки, топ-топ—.мишка идет, оп-оп — зайка прыгает, пи-пи — птичка летает, клюет, ам-ам — 

собака пугает, прр — лошадка скачет, в-в-в — самолет летит, у-у-у— паровоз гудит, та-та — барабан 

бьет, а-а-а — кукла спит, ля-ля — кукла пляшет. 

Определить основной тон (примерную зону) речевого голоса каждого ребенка. 

Учить протягивать гласные в слогах, словах, имеющихся в произносительном активе детей, 

например: тетя тут, мишка упал, лапа болит, Вова идет. 

Приучать прислушиваться к мелодии и словам песен; побуждать детей подпевать 

взрослому, воспроизводя отдельные слова, слоги. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 

Развивать элементарную ритмичность движений; вызывать отклик на ритм марша, пляски 

(восприятие — слухо-зрительное). Формировать ритмичность повторяющихся движений (хлопки, 

шлепки, удары в барабан, покачивания, переступания). 

В хоровых ритморечевых упражнениях использовать доступные произношению детей слоги в 

сочетании с движениями (хлопками, притопываниями, покачиваниями), с игрой на детских ударных 

инструментах; ритмы следующие: ТА  татататаТА   ТА ТА ТА 

Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве 

Вызывать у детей двигательную активность, содействовать развитию координации движений: 

ходить, поднимая колени; бегать не шаркая, подпрыгивать на двух ногах; пружинить ногами, слегка 

приседая, притопывать попеременно ногами, одной ногой; хлопать в ладоши; поворачивать кисти 

рук; кружиться по одному и в парах; выполнять движения с предметами (флажком, погремушкой, 

платочком); выполнять движения- имитации «кошка умывается», «самолет летит». 

Учить использовать все пространство помещения: ходить и бегать группой к 

противоположной стене; ходить и бегать стайкой за взрослым; строиться и ходить друг за другом; 

расширять круг (отходить не поворачиваясь) и сужать; стоять в кругу; ходить по кругу, взявшись за 

руки. 

Учить детей запоминать и самостоятельно выполнять последовательно 2—3 действия в играх, 

плясках, упражнениях. 

Р е ч е в о й м а т е р и а л (формируется в процессе проведения музыкально-ритмической 

деятельности): музыка, музыки нет, идите, бегите, прыгайте, стойте, слушайте, пойте, поет, 

говорит, постройтесь, руки так, ноги так, красиво, верно, неверно, барабан, труба, погремушка. 
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Второй год обучения 

       Развитие эмоционального восприятия музыки.  Воспитывать желание слушать 

музыку; привлекать внимание детей к эмоциональному содержанию музыки; учить живо 

реагировать на изменение в ее звучании на основе знакомого образца. 

      Развитие слухового восприятия. 

Развивать умение вслушиваться в звучание музыки; учить детей реагировать сменой 

движений на изменение в ее звучании. 

Развитие остаточного слуха проводить с применением звукоусиливающих аппаратов в 

электромагнитном поле (индукционная установка) и без применения аппаратуры. Уточнить состав 

детей, слуховые возможности которых позволяют воспринимать полный диапазон звуков 

фортепиано без помощи звукоусиливающей аппаратуры. 

Широко использовать умение детей реагировать на начало и окончание музыки в низком и 

среднем регистрах; развивать восприятие звуков высокого регистра; восприятие — слуховое. 

Учить двигаться, реагируя на темп (быстро — медленно) и динамику (громко — тихо) 

музыкальных пьес; восприятие — слуховое. 

Учить различать регистры (низкий, средний, высокий) по характерному образу (медведь, 

зайка, птичка); восприятие —слуховое. 

Привлекать внимание детей к изменению характера музыки маршевого и плясового, 

спокойного и веселого, к звучанию музыки в грамзаписи; восприятие — слухо-зрительное. 

    Развитие голоса. 

Расширять диапазон детей, учить владеть голосом низким и высоким через соотнесение с 

игровым образом и регистром фортепиано в звукоподражательных упражнениях: топ — медведь и 

пи-пи — птичка, та —барабан и у — труба, мяу —кошка, ква — лягушка и пи — мышонок, бом — 

колокол и динь — колокольчик. 

Учить повышать голос на последнем слоге в словах-звукоподражаниях: ау, баю-бай, ку-ка-

ре-ку. 

Воспитывать активное участие детей в пении; учить подпевать отдельные фразы и слова 

песни, подражая интонациям взрослого. 

Формировать громкий голос в возгласах и восклицаниях, используя акцентное движение и 

эмоциональность игровой ситуации: Ай! Лови! Вон! Уходи, лиса! и др. Укреплять речевой голос в 

ритмодекламациях. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 

Привлекать внимание детей к ритмичности звучания музыки; учить ритмичным движениям в 

марше (играя на барабане, в ходьбе), в пляске (играя на шумовых инструментах, в плясовых 

движениях). 

Продолжать развивать ритмичность повторяющихся движений, расширяя их разнообразие 

(притопы, переступания, пробежки, взмахи, шлепки, покачивания туловищем, руками, кистями) 

используя музыкальные инструменты. 

Учить выполнять акцентное движение, согласуя его с акцентным произношением; сочетать 

движения с ритморечевыми звучаниями, составленными из характерных слов, слогов. 

Способствовать развитию координированности произношения с характером и ритмичностью 

движения и акцентов. 

Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве 

Учить детей согласовывать свои движения в коллективных действиях, выполнять движения в 

общем для всех темпе, ходить и бегать в колонне; бегать врассыпную; двигаться парами в плясках; 

кружиться по одному и парами; подпрыгивать с небольшим продвижением вперед; приседать, легко 
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пружиня ногами; ставить ногу на пятку; двигаться прямым галопом; выполнять движения с 

предметами; выполнять образные движения. 

Р е ч е в о й м а т е р и а л : марш, пляска, песенка, галоп, стойте прямо, идите ровно, идите на 

носках, тяни носок, возьмитесь за руки, кружитесь и т.д. 

Третий год обучения 

Развитие эмоционального восприятия музыки 

Расширять музыкальные впечатления детей; воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера; вызывать стремление к элементарному творчеству в передаче 

характера музыки, ритмов, мелодических фраз. 

Развитие слухового восприятия 

Расширять задания, связанные с различением характера музыки и средств ее 

выразительности; использовать грамзапись. 

Учить: 

    двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки: маршевым, плясовым, 

спокойным, веселым, узнавать марш, знакомую пляску, реагируя движением; 

реагировать сменой движений на изменение темпа (быстрого, медленного) и силы звука 

(громко — тихо) в пьесах двухчастной формы; 

соотносить высоту звучания инструментов детского оркестра с клавиатурой регистров 

фортепиано; 

различать высокий и низкий регистры, реагируя сменой движений (например, мяч вверх 

мяч вниз) на звучание одной и той же пьесы в заданных регистрах. 

Развитие голоса 

Учить детей владеть низким, средним и высоким регистрами своего голоса в 

звукоподражательных упражнениях: дон — большой колокол, дан — колокол поменьше, динь — 

колокольчик; мяу — кот, мяу — кошка, мяу — котенок. 

Укреплять позицию среднего голоса. 

Формировать плавное, протяжное ведение голоса в звукоподражательных упражнениях для 

высокого и низкого голоса: баю — кукла спит и баю — мишка спит, топ-топ — кукла идет и топ-топ 

— мишка идет, ля-ля — кукла поет и ля-ля — мишка поет. 

Учить детей протяжному, плавному ведению голоса в песнях; способствовать формированию 

умения повышать и понижать голос в некоторых фразах, подражая интонациям взрослого. Примеры 

песен: «Кошечка», музыка В. Витлина; «Зайка», рус. нар. мелодия; 

«Баю-бай», музыка М. Красева. 

Укреплять зону речевого голоса в ритмодекламациях. Учить различать задания: Пой песенку. 

Говори в ритме музыки. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 

Развивать восприятие ритмических компонентов музыки; учить узнавать на слух темп маршевый, 

быстрый, медленный; учить ритмично двигаться в указанных темпах. 

Учить выполнять ударения в ритмах следующих слогосочетаний: та-та-та — самолет, петушок и 

та-та-та — бабушка, Оленька. 

Используя хлопки с притопами, шлепки, плавные движения рук, качание рук и взмахи, игру на 

шумовых инструментах в ритморечевых упражнениях, построенных на ритмичных сочетаниях 

слогов и слов, учить выполнять целостное ритмическое построение: 

Бам! Бам! Там летит Самолет 

Барабан. Самолет высоко 

Вот бьет Тут плывет Пароход 

Барабан. Пароход. Далеко. 
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Развитие движений под музыку и ориентировки в  пространстве 

Развивать у детей координацию движений, умение занимать правильное исходное положение; учить 

переключаться на разнообразные движения не останавливаясь. 

Учить ходить в колонне по одному и по два в прямом и расходящемся направлении; бегать 

врассыпную и перестраиваться в колонну, шеренгу, круг; ходить бодро, ритмично, выполнять 

подскоки, приставной шаг с приседанием, выбрасывание ног вперед на прыж.ке; передавать 

игровые образы различного характера; выполнять различные движения с предметами. 

Р е ч е в о й м а т е р и а л (обогащаются, расширяются высказывания о характере музыки): Какую 

музыку вы слушали? — Сначала мы слушали быструю музыку, а потом медленную (тихую, 

громкую). Что вы слушали? — Мы слушали марш (пляску, песенку). 

Четвёртый год обучения 

Развитие эмоционального восприятия музыки 

Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке; развивать эмоциональную отзывчивость, 

показывать связь содержания музыки со звуками и образами окружающего мира; способствовать 

проявлению элементарного творчества в поиске выразительных средств (ритмичных движений) под 

музыку. Воспитывать эстетическое отношение к музыке. 

Развитие слухового восприятия 

Учить внимательно слушать музыку, различать и словесно определять динамику (громко 

1. тихо), темп (быстрый, медленный, умеренный), регистры (низкий, средний, высокий). 

Учить запоминать и узнавать музыкальные пьесы, мелодии разученных танцев, игр, хороводов. 

Формировать умение определять вновь услышанные пьесы: марш, танец (полька, вальс), песня, 

пляска народная. 

Учить соотносить высоту звучания инструментов детского оркестра с регистрами фортепиано, 

используя названия основных регистров: низкие, средние, высокие звуки. 

Развитие голоса 

Учить детей свободно изменять высоту (регистр) своего голоса в звукоподражательных 

упражнениях для низкого, среднего и высокого голосов. Расширять и выявлять возможности 

высокого регистра голосов детей; учить пользоваться очень высоким голосом, умея отделять от зоны 

высокого регистра голоса, в упражнениях: пи-пи — комар, фью — свисток, медвежонок в сказке 

завизжал: Ай! Ло-ви-и! Использовать умение детей для имитации голосов различных персонажей в 

инсценировках сказок «Три медведя» (голоса низкий, средний, высокий) и др. 

Выявлять и расширять возможности детей в интонировании мелодии песен. Привлекать 

внимание к постепенному движению мелодии, интервальным ходам; учить петь, подражая 

интонациям взрослого. 

Укреплять зону речевого голоса в ритмодекламациях; способствовать формированию умения 

выразительно владеть громким (весело, торжественно, требовательно) и тихим голосом (ласково, 

жалобно). Применять в инсценировании сказок, в чтении стихов (потешек, считалок) умение детей 

выразительно, ритмично говорить. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 

Продолжать развивать ритмичность движений детей, совершенствуя восприятие метрической 

пульсации в танцах, играх, упражнениях, применяя подражательное элементарное дирижирование, 

игру на шумовых инструментах. 

Применяя различное сочетание движений (шаги, прыжки, хлопки, взмахи, покачивания и др.), 

инструментов шумового оркестра, учить выполнять долгие и короткие длительности в ритмах 

основных слогосочетаний: ТА-та, та-ТА, ТА-та-та, та-ТА-та, та-та-ТА {включенных в 

ритмодекламацию). 
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Подводить детей к осознанному выполнению ритмических упражнений, опираясь на звучание 

ритмов, их графическое изображение и движение. Учить ритмично декламировать стихи, считалки, 

потешки. 

Развитие движений под музыку 

Развивать у детей стремление выразительно и непринужденна двигаться, радоваться общему 

успеху; воспитывать эстетическую оценку совместно выполненных действий. 

Учить ходить плавно, мягко; бегать стремительно, широко, легко, мягко; выполнять поскоки 

энергично, широко, мягко, легко; выразительно передавать различные игровые образы (хитрая лиса, 

веселый колобок); перестраиваться в движении и подравниваться в колоннах, шеренгах, кругах. 

Учить выполнять в танцах шаг польки, боковой галоп, шаг с притопом, повороты в три 

притопа. В свободных плясках учить творчески использовать элементы знакомых движений. 

Р е ч е в о й м а т е р и а л (словесно обозначается связь движений с характером музыки): 

Послушайте музыку и придумайте, что мы будем делать. Почему ты идешь (бежишь)? — 

Потому, что я услышал марш (быструю музыку).  

Пятый год обучения 

Развитие эмоционального восприятия музыки 

Расширять музыкальные представления детей. Учить понимать эмоциональную 

настроенность музыкальных сочинений (песен, пьес знакомого репертуара); элементарно 

высказываться о настроении в музыке, его связи с обратным содержанием и средствами 

выразительности (динамика, темп, ритм, регистры); узнавать пьесы, песни, называть любимые. 

Развитие слухового восприятия 

Продолжать развивать динамический, ритмический, тембровый слух. Учить различать на слух 

ускорение и замедление темпа, затихание и возрастание громкости, смену регистров. 

Продолжать учить детей различать регистры, предъявляя одинарные звуки в каждом регистре 

(низком, среднем, высоком), используя двигательные реакции (рука вниз, перед собой, вверх) и 

голосовые реакции (гудочки ууу — труба, дудочка, свисток). 

Учить различать на слух и называть пьесы знакомого репертуара, обобщая по жанрам: танец 

(вальс, полька, пляска народная), марш (в упражнениях, перестроениях), песня (в упражнениях, 

хороводах). 

Учить запоминать и узнавать характерные пьесы первого репертуара, привлекая внимание к 

изобразительности музыки («Про медведя», «Поезд», «Клоуны», «Марш деревянных солдатиков»). 

Продолжать учить слушать музыку в грамзаписи; привлекать внимание детей к звучанию 

оркестра, хора, голосов (мужской, женский, детский); попользовать звучание грамзаписи в 

инсценировках, выступлениях солистов, перестроениях. 

Развитие голоса 

Развивать умение детей изменять высоту регистра своего голоса (низкий, средний, высокий, 

очень высокий голос). Расширять представления детей о разнообразии звуков окружающего мира, 

широко используя голосовые умения для изображения голосом звучащих предметов и явлений 

(например: звенит, скрипит, грохочет, гудит, рычит) в соотнесении с регистрами фортепиано. 

Выявлять и закреплять возможности детей в интонировании мелодии песен; продолжать 

развивать умение повышать и понижать голос, вызывая интонирование песенных фраз с 

поступенным и интервальным ходами мелодии; учить удерживать высоту повторяющегося тона, 

пропевая его длительно, протяжно. 

Развивать выразительность речевого голоса в ритмодекламациях; умение говорить весело, 

задорно, легко, энергично, ласково, в связи с эмоциональным содержанием текста и характер, 

ритмичностью музыкального сопровождения. 
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Ритмическая стимуляция и хоровая декламация 

Закреплять ритмические навыки; продолжать учить ритмично двигаться, реагируя на смену 

характера музыки, темпа, переходя от умеренного к быстрому или медленному; выполнять 

небольшой ритмический рисунок в танцах, играх, упражнениях; учить согласовывать движения с 

ритмической структурой слов и фраз, привлекаемых в процессе разучивания ритмического рисунка 

хлопков, притопов, танцевальных шагов. 

Направлять внимание детей на осознанное выполнение ритмических упражнений. Закреплять 

умение выполнять ритмы основных слогосочетаний; учить выполнять эти ритмы изолированно, 

вычленяя заданные ритмы и слова из ритмодекламации. 

Включать в ритмодекламации паузы. В хоровых декламациях использовать считалки, 

потешки, скороговорки, стихи (торжественные, веселые, плавные). 

Закреплять умение передавать метроритм, акценты игрой на инструментах детского шумового 

оркестра; учить сопровождать оркестром выступления солистов и групп в танцах, упражнениях, 

ритмодекламациях. 

Развитие движений под музыку 

Продолжать развивать выразительность и разнообразие движений детей; вызывать желание 

самостоятельного поиска выразительности движений, желание выступать солистом, ведущим. 

Продолжать учить согласовывать движения в парах, колоннах, кругах, радоваться стройности, 

красоте совместно выполненных действий. Закреплять танцевальные навыки детей, умение 

самостоятельно составить пляску из знакомых движений, соответствующих характеру музыки. 

Познакомить детей с элементами национальных танцев народов мира, привлекая внимание к 

особенностям характерных движений, их ритмичности, выразительности (плавно, энергично, резко, 

четко, легко). 

Продолжать учить выразительно передавать игровые образы в инсценировках, хороводах, 

удерживая образно-ролевое действие на протяжении всей композиции. 

Р е ч е в о й м а т е р и а л (расширяется определение выразительности музыки и музыкально- 

ритмических движений, ритмодекламации, пения): Полька — веселый танец. Музыка отрывистая, 

можно танцевать поскоками, галопом. Танцует плавно, движения легкие, музыка грустная, 

нежная.  

2.2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для укрепления 

здоровья слабослышащего  ребенка, становления ценностей здорового образа жизни; развития 

различных видов двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения. 

Раздел «Физическое воспитание» 

Первый год обучения 

Основные движения и упражнения в равновесии. 

Ходьба (по подражанию воспитателю и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов) 

стайкой за воспитателем; гуськом, держась за веревочку; от стенки к стенке стайкой по сигналу 

барабана или бубна; друг за другом вдоль каната за воспитателем; по широкой дорожке (ширина 25 

— 30 см) с опущенными руками, к концу года с разведенными в сторону руками (упражнение 

направлено также на развитие равновесия); по широкой доске, положенной на пол (направлено на 

развитие равновесия); по широкой доске, равномерно поднятой над полом, на 10 см, затем на 15 — 

20 см (направлено на развитие равновесия); по узкой доске, положенной на пол (направлено на 

развитие равновесия); по узкой доске, приподнятой над полом равномерно на высоту 5 — 10 см 

(направлено на развитие равновесия); по «кирпичикам» — ребенок шагает по брускам большого 

«Строителя», бруски лежат на расстоянии 5 — 7 см друг от друга в длину, образуя дорожку (2 — 3 
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м) (направлено на устранение шаркающей походки и развитие равновесия); с перешагиванием через 

палки, положенные на пол параллельно друг другу на расстоянии 

15 см друг от друга, с чередованием ног (направлено на выработку правильного чередования ног 

при ходьбе, устранение шаркающей походки, развитие равновесия); перешагивание через 

ступеньки лестницы, лежащей на полу (цели те же), перешагивание через «кирпичики», стоящие 

на ребре, с чередованием ног (цели те же), расстояние между «кирпичиками» несколько больше 

длины шага ребенка. 

В процессе ходьбы следить за тем, чтобы дети, поднимали ноги. 

Бег (по подражанию воспитателю и самостоятельно с использованием звуковых сигналов) стайкой 

за воспитателем; группой за воспитателем; группой вдоль зала к воспитателю; группой к предмету; 

группой к противоположной стене (в медленном темпе в течение 30/40 с); за мячом; друг за другом. 

Прыжки (по подражанию воспитателю и со страховкой). Спрыгивание с доски, приподнятой над 

полом на 5 — 10 см, сначала с помощью взрослого, к концу года — самостоятельно (направлено на 

развитие координации движений и равновесия); подпрыгивание на двух ногах на месте; 

перепрыгивание через шнур, положенный на пол (линию); подпрыгивание с продвижением вперед 

по ковровой дорожке. 

Ползание, лазанье, перелезание (со страховкой и с помощью воспитателя по звуковому 

сигналу). Ползание к цели без препятствий; ползание к цели с подлезанием под веревку, воротца 

(высота 30 — 40 см), стул, стол и т. д. (направлено на развитие координации движений, развитие 

мышц брюшного пресса); ползание по доске, положенной на пол (ширина 30 — 40 см); по 

наклонной доске. Лазанье по гимнастической стенке (высота 1 — 1,5 м) вверх и вниз произвольным 

способом. 

Общеразвивающие упражнения (выполняются по подражанию воспитателю). 

Упражнения без предметов. Движения головой— повороты влево-вправо, наклоны вперед-назад; 

одновременные движения руками впepeд-вверх — на пояс, в стороны — к плечам — вниз; сгибание 

и разгибание рук, хлопки перед собой, над головой, размахивание руками вперед-назад, вниз-вверх; 

приседание опуская руки вниз, притопывания ногами, пружинящие движения ног с легким 

сгибанием колен, притопывание ногами с одновременными хлопками в ладоши. 

Упражнения с предметами. 1. Упражнения с флажком: движения рук вверх, в стороны, 

помахивание флажками скрестные движения вверху руками, скрестные широкие размахивания 

перед собой; приседания с опусканием флажка на пол. 2.Упражнения с мячами: катание мяча от 

воспитателя к ребенку и обратно, катание среднего мяча, сидя на ковре; катание среднего мяча к 

стене, сидя лицом к стене; катание мяча к стене, лежа на животе; бег за, мячом, брошенным 

воспитателем, возвращение его в руки воспитателю; бросок мяча в корзину двумя руками стоя; 

бросок малого мяча вдаль; передача мяча по ряду друг другу сидя. 

Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки (выполняются с 

помощью и страховкой педагога): катание среднего мяча, лежа на животе; катание мяча к 

воспитателю, лежа на животе; катание мяча друг другу, лежа на животе; катание каната стопами 

сидя; топтание на канате сидя; подтягивание на доске с приподнятым краем двумя руками, лежа на 

животе. 

Р е ч е в о й м а т е р и а л: делайте так, идите, бегите, стойте, сядьте, прыгайте, встаньте, 

ползите, топайте, катите, хлопайте, бросайте, ловите, поймал, мяч, канат, флаг, палка и т.д. 

Второй год обучения 

Построения выполняются с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в шеренгу, 

вдоль каната или веревки, положенной на пол по прямой линии, друг за другом, держась за веревку 

рукой, в колонну друг за другом, в круг. 
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Ходьба выполняется по подражанию действиям воспитателя и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; группой вдоль 

зала к противоположной стене, за воспитателем и самостоятельно — из исходного положения стоя 

вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль каната за воспитателем, а затем и самостоятельно 

друг за другом, держась рукой за веревку; по дорожке из каната самостоятельно. 

Бег выполняется по подражанию действиям воспитателя и самостоятельно с использованием 

звуковых сигналов: стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к противоположной стене — из 

исходного положения стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу вдоль каната за воспитателем и 

самостоятельно; с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по подражанию действиям воспитателя, с помощью и страховкой 

воспитателя: подпрыгивание на носках на месте, с поворотом; перепрыгивание через веревку, 

положенную на пол, через канат; через веревку, натянутую над полом (высота 5 см); спрыгивание 

с доски, с приподнятого края доски (высота 10—15см).  

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой и с помощью по звуковому сигналу:  

ползание по ковровой дорожке, по доске, положенной, на пол (ширина 30—35 см), по наклонной 

доске (высота 20—25 см), с подползанием под веревку (высота 30—35 см), по скамейке; лазанье по 

гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через 1—2 

скамейки (расстояние между ними 1 —1,5 м); пролезание между рейками лестничной пирамиды 

или вышки. 

Общеразвивающие упражнения выполняются за воспитателем по подражанию. 

У п р а ж н е н и я без п р е д м е т о в . Движения головой — повороты вправо-влево, наклоны 

вперед-назад; одновременные движения руками вперед — в стороны — вверх — к плечам — на 

пояс — вниз; «пропеллер» (круговые движения согнутыми перед грудью руками); повороты 

кругом с переступанием, с последующим приседанием, с выпрямлением — руки вверх, покрутить 

кистями; подпрыгивания на носках с поворотом кругом; сжимание и разжимание пальцев в 

кулаки; хлопки в ладоши; притоптывание одной ногой, руки на поясе; притоптывания двумя 

ногами; хлопки с притоптываниями одновременно, широкие скрестные размахивания руками над 

головой. 

У п р а ж н е н и я с п р е д м е т а м и . 1. Упражнения с флажком: движения рук вверх 

— вниз; скрестные широкие размахивания вверху над головой; скрестные широкие размахивания  

внизу перед собой; приседания с опусканием флажка на пол; постукивание о пол черенком 

флажка в приседе; помахивание флажком вверху одной рукой. 2.Упражнения с мячами; 

отталкивание двумя руками большого мяча, подвешенного в сетке; катание среднего мяча друг к 

другу, сидя в парах; катание среднего мяча к воспитателю, лежа на животе; катание среднего мяча 

к стене, лежа на животе; бег за мячом, брошенным воспитателем; бросок мяча в корзину стоя; 

бросок малого мяча вдаль и бег за мячом; бросок среднего мяча воспитателю и ловля от него сидя, 

затем; стоя (расстояние 30—40 см), перенос мяча с полки в корзину (расстояние 3—4 м); передача 

одного среднего и двух малых мячей друг другу по ряду сидя. 

Со второй половины года используются по два флажка на ребенка. 

Упражнения, обусловливающие формирование правильной осанки, выполняются по 

подражанию действиям воспитателя, с помощью а страховкой воспитателя по звуковому сигналу: 

подтягивание по скамейке или наклонной доске двумя руками, лежа па животе (высота 

приподнятого края доски 20—25 см); катание среднего мяча к стене, лежа на животе 

(используется перевернутая скамейка); катание среднего мяча к воспитателю, лежа на животе; 

катание среднего мяча друг другу, лежа на животе; катание каната стопами сидя; топтание на 

канате стопами сидя и стоя (поперек каната); ходьба боком приставными шагами по нижней рейке 

гимнастической стенки; ходьба боком приставными шагами по канату. 
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Упражнения для развития равновесия выполняются по подражанию действиям воспитателя, с 

его помощью и страховкой: ходьба по дорожке, выложенной из каната (ширина 30—35 см); ходьба 

по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по скамейке (высота 20—25 см); 

движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед- назад; перешагивание через канат, 

гимнастические палки, кубики «Строителя»; кружение на месте переступанием; то же с 

приседанием по сигналу. 

Р е ч е в о й м а т е р и а л : сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, шагайте, 

ползите, ловите, смотрите внимательно, поймал, не поймал, принеси мяч(флаг) и т.д. 

Третий год обучения 

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения: в шеренгу, 

вдоль каната (веревки), в колонну по одному, в круг. 

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов: 

группой к противоположной стене зала; вдоль каната, положенного по кругу, — друг за другом; по 

кругу друг за другом с остановками по окончании звуковых сигналов; парами, взявшись за руки, на 

носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс). 

Бег выполняется по подражанию за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов: групповой к противоположной стене; друг за другом вдоль каната по кругу; друг за 

другом, за воспитателем и самостоятельно с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по подражанию и с помощью воспитателя: подпрыгивания на носках на 

месте с поворотами; подпрыгивания на носках с небольшим продвижением вперед (расстояние 

1,5—2 м); перешагивание через положенную на пол веревку, канат; мягкое спрыгивание с 

приподнятого края доски (высота 10—15 см); впрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, 

держась за руку воспитателя (высота 20—25 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по звуковому сигналу: ползание по 

ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске (высота приподнятого края 25— 30 см); 

лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через две гимнастические 

скамейки, стоящие параллельно (расстояние 1,5—2 м); пролезание между рейками лестничной 

пирамиды (или вышки). 

Общеразвивающие упражнения 

У п р а ж н е н и я без п р е д м е т о в выполняются вместе с воспитателем: одновременные движения 

рук вверх — вперед — в стороны — на пояс — к плечам — за спину — вниз; скрестные широкие 

размахивания руками вверху над головой; скрестные широкие размахивания внизу перед собой; 

повороты туловища вправо—влево из и.п. (исходное положение) руки на поясе, ноги на ширине 

плеч; приседания со свободным опусканием рук вниз и постукиванием ладонями о пол, с 

выпрямлением — руки вверх, покручивания кистями; подпрыгивание на носках на месте, руки на 

поясе. То же с медленным поворотом кругом; подпрыгивание на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед вовнутрь круга. Возвращение на место — шагами назад, руки в стороны; 

движения кистями с изменением положения рук (вверх, вперед, в стороны); кружение на месте 

переступанием, руки на поясе. 

Упражнения с предметами:  

1. Упражнения с флажками выполняются вместе с воспитателем по подражанию: одновременные 

движения рук вперед, вверх, в стороны, вниз; поочередные движения рук вперед, в стороны, вниз; 

широкие скрестные движения вверху над головой; широкие скрестные движения внизу перед собой; 

приседания с опусканием флажков на пол„ выпрямляясь, руки на пояс. Взять флажки — 

размахивание ими над головой; перешагивание через флажки, положенные на пол (вперед и назад); 

помахивание флажками движениями кистей в положении рук вперед, в стороны, вверх; ходьба друг 

за другом с флажками перед собой в согнутых руках, а также с размахиванием ими внизу.  
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2. Упражнения с мячами выполняются по подражанию действиям воспитателя, с его помощью, а 

также вместе с ним: передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях, катание среднего мяча друг 

другу, сидя по двое на полу, броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно, сидя на 

стульях (воспитатель стоит), броски малого мяча в корзину стоя (расстояние 50 см), бег за мячом, 

брошенным воспитателем, с последующим броском в корзину, броски малого мяча вдаль и бег за 

мячом, подбрасывание и ловля среднего мяча на ладонях, сидя на стульях. 

Упражнения для формирования правильной осанки выполняются по подражанию действиям 

воспитателя, с его помощью: подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на животе (высота 

приподнятого края 20—25 см), катание среднего мяча воспитателю, лежа на животе (используется 

перевернутая на бок скамейка), катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 

1 м). 

Упражнения для развития равновесия выполняются по подражанию действиям воспитателя, с 

его помощью: ходьба вдоль каната, положенного змейкой, ходьба по доске (ширина 25—30 ем), 

ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см), ходьба по гимнастической скамейке с 

соскоком в конце ее, держась за руку воспитателя (высота 25 см), ходьба друг за другом на носках 

и на пятках с изменением положения рук (вверх, на пояс), движения головой (повороты вправо — 

влево), наклоны вперед, назад, кружение на 

месте переступанием, кружение с последующим приседанием по звуковому сигналу, ходьба с 

перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол. 

Р е ч е в о й м а т е р и а л : кружитесь, лезьте, шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на 

живот, встаньте в круг (парами), дай мяч (флаг), идите на носках (направо-налево), прыгайте на 

носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать), а также словарь предыдущих лет 

обучения. 

Четвертый год обучения 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя: в 

шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в колонну по одному, в круг большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых сигналов: 

друг за другом в обход зала, парами друг за другом, с флажками друг за другом и парами, с 

изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с изменением 

направления, змейкой, с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с изменением 

направления, с огибанием 5—6 стульев и различных предметов, с остановками и приседанием по 

звуковому сигналу, врассыпную, чередование бега с ходьбой в соответствии с частотой звуковых 

сигналов. 

Прыжки выполняются по подражанию действиям воспитателя и словесной инструкции, с 

помощью и страховкой воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами, руки на поясе, с 

продвижением вперед на одной ноге (расстояние 1,5—2 м на каждой ноге), спрыгивание с 

приподнятого края доски (высота 10—15 см), с наклонной доски (высота 20— 25 см), со скамейки, 

держась за руку воспитателя (высота 20—25 см), перепрыгивание через канат, гимнастическую 

палку, через веревку, натянутую над полом (высота 5—10 см), с места, прыжки в длину с места 

через шнуры, положенные на пол, через «ручеек», начерченный на полу (ширина 25—30 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой воспитателя: 

ползание на четвереньках с подползанием под натянутую веревку (высота 30—35 см), на 

четвереньках по гимнастической скамейке, «обезьяний бег» (быстрое пере- движение с опорой 

стопами и кистями о пол), лазанье по наклонной лестнице (высота 1,5— 2 м), по гимнастической 

стенке (высота 2 м). В лазанье по гимнастической стенке подняться наверх, приставными шагами 
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перейти на другой пролет и спуститься вниз; перелезание через скамейки, через бревно, лестничную 

пирамиду, «вышку», пролезание через рейки, между лестничными пирамидами. 

 

 

Общеразвивающие упражнения 

Выполняются вместе с воспитателем, по подражанию действиям воспитателя и словесной 

инструкции. 

Упражнения без предметов: одновременные движения рук вперед, вверх, в стороны, к 

плечам, на пояс, вниз, то же, но поочередно (правой и левой рукой); скрестные широкие 

размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; движения кистями — сжимание и 

разжимание, покручивание, помахивание и одновременно изменять положения рук; повороты 

туловища в стороны (вправо и влево). 

И. п.: руки на поясе, ноги на ширине плеч; наклоны туловища вправо—влево, в исходное 

положение; руки вверху, ноги на ширине плеч; приседания с опусканием рук вниз; выпрямляясь — 

руки через стороны вверх, хлопок над головой; движения ног в стороны скрестно. Из и. п. сидя, 

руки в упоре сзади; «ножницы» (поочередные движения ног вверх— вниз, и. п. то же; лежа на 

животе, руки вперед, заведение рук за спину прогнувшись). 

Упражнения с предметами.  

Упражнения с флажками: ходьба друг за другом с изменением положения рук (флажки в 

согнутых руках, вверху, в стороны); ходьба на носках с одновременным помахиванием флажками 

вверху движениями кистей; широкие скрестные размахивания вверху и внизу перед собой; 

приседания с опусканием флажков на пол; выпрямляясь, руки на пояс. Присев, взять флажки, 

помахать ими вверху; наклоны туловища вправо — влево. И. п.: флажки вверху, ноги на ширине 

плеч: передача флажков из руки в руку, вокруг себя; передача флажков из руки в руку под ногой, 

поднимая ее вперед; передача флажков друг другу по кругу, лежа на животе; руки впереди: развести 

руки в стороны, прогнуться, помахать флажками движениями кистей. 

Упражнения с мячами и мешочком песка; передача друг другу одного большого и двух малых 

мячей, стоя в кругу. Передача друг другу больших мячей назад прогнувшись, сидя верхом на 

скамейке, подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20—25 см), броски среднего мяча от 

воспитателя к ребенку и обратно (расстояние 50—70 см), броски мяча друг другу, стоя по два, 

броски среднего мяча о стену и ловля после отскока (расстояние 25—30 см от стены), броски малого 

мяча вдаль, прокатывание рукой большого мяча с огибанием кегли (расстояние 3— 4 м); броски 

мешочка с песком в вертикальную цель — круг диаметром 40—50 см (расстояние 1,5 м); броски 

мешочка с песком в горизонтальную цель 

— обруч, лежащий на полу (расстояние 1,5— 2 м), а также в корзину (расстояние 50—70 см). 

Упражнения для формирования правильной осанки выполняются самостоятельно, по 

подражанию действиям воспитателя и словесной инструкции: лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по наклонной доске (высота 25— 30 см), лежа 

на животе; катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 1 м); бросок среднего 

мяча через веревку, лежа на животе (высота 10—15 см), «обезьяний бег» (с опорой о пол кистями 

и стопами), «лягушка» — стоя верхом на скамейке, мягкие подпрыгивания с продвижением вперед 

(опираясь руками о края скамейки, ногами о пол); ходьба по доске с мешочком песка на голове; 

лежа на животе, разведение рук в стороны, прогнувшись, а также заведение их за спину по 

звуковому сигналу; сидя лицом к гимнастической стенке, держась носками за нижнюю рейку, 

ложиться и садиться по звуковому сигналу; топтание на канате, гимнастической палке, ходьба 

боком приставными шагами по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2—3 пролета); катание 

каната стопами сидя; сведение и разведение стоп с упором пятками о пол, круговые движения сидя. 
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Упражнения для развития равновесия выполняются по подражанию действиям 

воспитателя, по словесной инструкции со страховкой воспитателем и самостоятельно: ходьба по 

доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба на носках с перешагиванием через рейки 

лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте переступанием с приседанием то 

сигналу, движения головой стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на 

поясе; сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, руки в стороны. 

Речевой материал: бросайте мяч в корзину (вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в колонну 

(шеренгу, парами), идите ровно (парами, на носках, по скамейке, дорожке), ползите по доске (вверх, 

вниз), идите боком, подтягивайте,), а также словарь предыдущих лет обучения.  

Пятый год обучения 

Построение выполняется самостоятельно и по инструкции воспитателя: в шеренгу с 

равнением, в колонну по одному с равнением, в колонну по два, по три, в круг большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции и за воспитателем: друг за другом, 

парами, с предметами в руках (палки, флажки); с изменением положения рук (с предметами и без 

них); на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; в приседе и в полуприседе (спина прямая); с 

изменением направления — змейкой, по диагонали. 

Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и словесной инструкции: друг 

за другом, по двое, по трое, с огибанием предметов, змейкой, групповой вдоль зала, за мячом, за 

обручем, со сменой темпа, чередование бега с ходьбой по звуковому, зрительному и словесному 

сигналам, с остановками по сигналу. 

Прыжки выполняются самостоятельно по словесной инструкции и по подражанию действиям 

воспитателя, со страховкой воспитателем; подпрыгивание на месте с поворотами, с продвижением 

вперед друг за другом и вовнутрь круга, на одной ноге на месте и с продвижением вперед, с 

подбиванием рукой подвешенного в сетке мяча в ходьбе и беге; спрыгивание с наклонной доски, со 

скамейки (высота 25—35 см); прыжки в длину с разбега (60— 90 см), прыжки через короткую 

скакалку. 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой воспитателем: 

ползание с подползанием под веревку (высота 25—30 см), с пролезанием между рейками вышки и 

лестничной пирамиды, на четвереньках по скамейке, лазанье по гимнастической лестнице, по 

наклонной лестнице, перелезание через бревно, гимнастические скамейки, лестничную пирамиду, 

залезание на «вышку». 

Общеразвивающие упражнения 

Выполняются детьми самостоятельно и по подражанию действиям воспитателя. 

Упражнения без предметов: одновременные и поочередные движения руками; круговые 

движения назад согнутыми и прямыми руками; ритмичные рывки прямыми руками назад; сжимание 

и разжимание кистей с одновременным подниманием и опусканием рук; наклоны туловища вправо 

— влево.  

Упражнения с предметами: 

Упражнения с палками: ходьба друг за другом, держа палку снизу в правой руке у плеча: 

движения рук вперед — вверх, вперед—вниз; поднимание рук вверх, прогнувшись, с 

одновременным отведением ноги назад на носок; повороты туловища вправо и влево.  

Упражнения с флажками: ходьба друг за другом с размахиванием флажками внизу, с 

помахиванием вверху движениями кистей; одновременные и поочередные движения руками; 

круговые движения руками назад; наклоны туловища вправо и влево; флажки вверху, ноги на 

ширине плеч; наклоны вперед с опусканием флажков на пол, выпрямляясь — поднять 

флажки вверх, помахать ими; приседания на носках, флажки вперед.  
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Упражнения с мячами, с мешочком песка: передача друг другу по кругу одного большого и 

двух малых мячей; передача друг другу среднего мяча броском снизу, а также ударом о пол; броски 

среднего мяча о стену и ловля его (расстояние 60—70 см); броски мяча о пол и ловля, отбивание 

среднего мяча о пол стоя на месте, то же с (продвижением вперед, броски малого мяча и мешочка с 

песком в вертикальную цель правой и левой рукой (расстояние 2 м, диаметр круга 40—50 см, высота 

1 —1,5 м); броски малого мяча я мешочка с песком в горизонтальную цель — корзину, обруч 

(расстояние 1,5—2 м). 

Упражнения для формирования правильной осанки выполняются детьми самостоятельно 

и по подражанию действиям воспитателя, а также по словесной инструкции: лежа на животе, 

разведение рук в стороны с одновременным подниманием ног; «движения пловца» лежа на животе. 

Из и. п. сидя, держась носками за нижнюю рейку, ложиться и садиться без помощи рук; приседания 

на носках из и. п. стоя у гимнастической стенки, держась за рейку на уровне плеч (хват снизу); 

броски друг другу среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота веревки 10—15 см); 

подтягивание на руках по скамейке лежа на животе; ходьба с мешочком песка на голове; «обезьяний 

бег»; «лягушка» (см. IV год обучения), держась руками за края скамейки, толчком двух ног 

ритмично перепрыгивать через нее в одну и в другую стороны с постепенным продвижением вперед 

(перехватывать руками). Движения пальцами ног, сидя; движения стопами — сведение и 

разведение, сгибание и разгибание, вращения; ходьба боком приставными шагами по канату, палке,  

рейке гимнастической стенки, перекаты с носков на пятки, стоя у опоры; ходьба на носках, на 

наружных сводах стоп, ритмичные поднимания на носки. 

Упражнения на развитие равновесия выполняются детьми самостоятельно, по подражанию 

действиям воспитателя и словесной инструкции, со страховкой: движения головой, повороты 

кругом в ходьбе и беге, остановки в беге по звуковому или зрительному сигналу, остановки в беге 

с приседанием; изменение направления в беге друг за другом; ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз, ходьба по гимнастической лестнице с поворотом кругом, ходьба по скамейке боком 

приставными шагами; на носках, руки в стороны; встречная ходьба по гимнастической скамейке 

(ширина 25 см) с переходом на другую половину, держась за руки; удержание равновесия на одной 

ноге. 

Слабослышащие дети V года обучения на занятиях по физической культуре должны понимать 

всю обращенную к ним речь воспитателя, должны знать названия физкультурного оборудования и 

названия действий с предметами, знать словарь к подвижным играм и самостоятельно пользоваться 

им; свободно употреблять фразы типа: «Я побегу быстро, прибегу первый», «Таня упала, потому 

что не смотрела», «Мы сегодня хорошо занимались, много играли с мячом» и др. 

 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых со слабослышащими и позднооглохшими, КИ  детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие взрослых с  детьми способствует осознанию ребенком себя среди детей и 

взрослых, формирует интерес и обогащает представления о социальных и природных явлениях, 

способствует формированию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

возникновению «Я-сознания». 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности слабослышащий 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 со взрослыми и 
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в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

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

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого 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 взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие слабослышащего 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 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. Взрослый 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 со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у слабослышащего 

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

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

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют глухому 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность глухого ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

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

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

 Слабослышащие и позднооглохшие, КИ дети, поступающие в дошкольные образовательные 

организации, плохо вступают в контакт с другими детьми. С целью воспитания интереса и 

доброжелательного отношения к сверстникам в процессе различных видов деятельности и занятий 

внимание ребёнка фиксируется на других детях, детей знакомят, называя имена (в устной и 

письменной форме), учат соотносить внешность ребёнка с его фотографией.  

  Педагогам следует побуждать детей рассматривать друг друга, обращать внимание детей на 

внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также привлекается к эмоциональному 
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состоянию детей, необходимо показывать, как можно помочь, утешить, пожалеть другого ребёнка. 

На этом этапе общение детей организуется в простых играх парами.  

Одной из форм общения между детьми являются контакты, возникающие между ними по 

поводу игрушек или предметов. Дети могут подражать друг другу, координировать свои действия 

и стараться понять друг друга. По мере того как развиваются способности к совместным действиям 

и умение общаться, взаимодействие со сверстниками становится более стабильным и 

продолжительным. Развитию коммуникативных навыков и формированию позитивного опыта 

общения способствует развитие следующих качеств личности ребенка: доброжелательности; 

уважения к товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в себе; предпосылок 

произвольного поведения, самоконтроля.  

Начиная со среднего дошкольного возраста дети испытывают большой интерес к общению со 

сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к общению и сотрудничеству в 

совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая детям выполнять коллективную работу 

в небольших группах, учитывая при этом межличностные отношения детей и их индивидуальные 

особенности.   В процессе общения дети обмениваются информацией, организуют совместную 

деятельность, распределяют обязанности и действия.  

 Основными методами обучения и воспитания в этот период становятся рассматривание 

иллюстративного материала, беседа, создание проблемных ситуаций, чтение небольших рассказов, 

сказок, последующий анализ взаимоотношений героев, мотивов их поступков, оценка их качеств. 

 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

    Основной целью работы с родителями является обеспечение адекватных микросоциальных 

условий развития ребенка с нарушениями слуха в семье, преодоление состояния фрустрации и 

оптимизация самосознания родителей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

- сформировать у родителей 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 слабослышащего ребенка в семье;  

- добиваться оптимизации самосознания родителей, снижения уровня фрустрированности 

личности;  

- способствовать оптимизации личностного развития слабослышащих и позднооглохших детей;  

- обучить родителей приемам формирования в семье реабилитационных условий, методам 

воспитания, обучения и реабилитации детей, обеспечивающим оптимальное развитие 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка;  

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания, 

обучения, развития и социальной адаптации слабослышащего и позднооглохшего ребенка;  

- скорректировать воспитательские позиции родителей, оказать им помощь в выборе адекватных 

мер воздействия.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации, 

включает следующие направления:  
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– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших детей, предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей 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 школы-интерната; создание 

открытого информационного пространства (школьный сайт, группы в социальных сетях и др.);  

      

    Семье необходима комплексная помощь со стороны, помощь различных   специалистов. В работе 

с семьей, имеющей ребенка-инвалида, принимают участие различные специалисты - психологи, 

педагоги, дефектологи, социальные работники. 

   Прогнозировать наиболее оптимальную и эффективную жизненную позицию ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья можно в том случае, когда в семье существует единая 

система ценностей, общие цели, желание максимально проявить и реализовать собственные 

возможности, помочь в этом своим близким, когда члены семьи уважительно относятся друг к другу. 

Именно в этом случае семья будет необходимой развивающей средой для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Принцип единства и взаимодействия коррекционно-воспитательного воздействия семьи, 

образовательных организаций и специалистов социальных и психолого- педагогических служб, 

определяющий порядок работы семьей всех компетентных структур. Важно чтобы их действия 

относительно работы с ребенком и с семьей были скоординированы и взаимодополнимы. В этом 

залог эффективности реабилитационных действий. Успех коррекционной работы возможен только 

при условии тесного взаимодействия между семьей, специальным коррекционным 

образовательным учреждением и специалистами службы социальной и психологической помощи 

семье. 

Принцип партнерства - специалист должен относиться к родителям как к партнерам, изучать способ 

функционирования конкретной семьи и вырабатывать индивидуальную программу, 

соответствующую потребностям и стилям жизни данной семьи. 

Партнерство — это такой стиль отношений, который подразумевает полное доверие, обмен 

знаниями, навыками и опытом для осуществления помощи детям, имеющим особые потребности 

в индивидуальном и социальном развитии. 

   Успех любого партнерства основан на соблюдении принципа взаимного уважения участников 

взаимодействия и принципа равноправия партнеров. 

   Принцип работы с семьями детей-инвалидов - принцип ответственности, предполагающий 

выделение конкретных исполнителей для каждой поставленной цели. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

Коллективные формы взаимодействия  

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ОУ 1 раза в год и по необходимости.  

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной 

работы; 

 - решение организационных вопросов;  

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

числе и социальными службами.  
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Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями не реже 1раза в 

квартал и по необходимости.  

Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

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

- решение текущих организационных вопросов.  

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников занимаются 

специалисты ОУ с привлечением родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группе  и 

распространение его на семью.  

Совместные проекты различной направленности. Создание совместных детско-родительских 

проектов (несколько проектов в год).  

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей.  

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты 

для родителей.  

Задачи: 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  

Индивидуальные формы работы  

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 педагогов;  

- определение оценки родителями работы ОУ.  

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;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

«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.  

 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей местах 

 Задачи:  

- информирование родителей о графиках работы администрации и специалистов об организации 

коррекционно-образовательной работы в ОУ;  

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.  

Задачи: - ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка.  
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Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 

форме, доступной для понимания родителями.  

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.  

Общие рекомендации   родителям. 

Следить за работой индивидуальных слуховых аппаратов. Вовремя менять батарейки. 

Проводить много времени со своим ребенком в игре и разговаривать с ним. Это  вводит его в мир 

звуков. 

Развивать микро и макро моторику. 

Использовать все органы чувств для развития знаний об окружающем с акцентом на развитие слуха. 

Выделить время в течение дня, которое вы полностью посвятите ребёнку. 

Сотрудничать с педагогом и другими сотрудниками дошкольной организации. 

Регулярно проходить контроль у врача-сурдолога. 

Интересоваться планом реабилитации и помогать в его реализации. Не стесняться, постоянно 

спрашивать. 

Закреплять дома материал занятия. 

Разговаривать с другими родителями. Но никогда не сравнивать успехи своего ребенка с успехами 

других. Каждый ребенок индивидуален и путь развития слушания, речи, обучения у каждого 

ребенка свой. 

Весь письменный и дидактический материал, который собрали, хранить в одном месте. 

Нужно быть терпеливыми в ожидании первых слов ребенка, а пока он не начнет говорить, 

продолжать много говорить с ним, петь, разговаривать во время игры, выполнения упражнений. 

Говорить в темпе, ритме и интонации обычной разговорной речи. 

Требовать ответа на вашу речь. При его ответе смотреть на него. Но не добиваться сразу 

правильного произношения - оно у ребенка пока и не может быть правильным. 

Каждый раз помогать ребенку. 

Любить своего ребенка. 

Быть терпеливыми и выдержанными. 

Не нужно чрезмерно баловать ребёнка и опекать его. Требования должны быть такими   же, как и к 

нормально слышащему ребёнку. 

 

2.5.Программа коррекционно-развивающей  работы со слабослышащими, позднооглохшими и 

кохлеарно имплантированными детьми дошкольного возраста 

     Система коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и позднооглохшими, 

КИ дошкольниками предполагает тесную взаимосвязь в решении развивающих, образовательных и 

коррекционных задач. Содержание коррекционно-педагогической работы в целом позволяет 

обеспечить разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Современный комплексный подход к реабилитации детей включает диагностику слуховой 

функции, комплексную экспертизу ребенка, включая медицинское, психологическое, 

педагогическое обследование, медицинскую реабилитацию, психологическую реабилитацию, 

сурдопедагогическую реабилитацию, социальную реабилитацию. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших, КИ 

детей, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи слабослышащим и позднооглохшим, КИ детям с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения слабослышащими и позднооглохшими, КИ детьми адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших, 

КИ детей, обусловленных степенью выраженности нарушения; 

- коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) слабослышащих и позднооглохших детей 

консультативной и методической помощи по особенностям развития слабослышащих и 

позднооглохших детей и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших, КИ детей;   

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших, КИ детей, заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших, КИ детей. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Структура программы коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и 

позднооглохших, КИ детьми включает в себя последовательность следующих этапов: 

I. Анализ диагностической информации о ребенке и оценке его реабилитационного 

потенциала. 

II. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы со 

слабослышащими и КИ детьми. 

III. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и восстановительно-

реабилитационных мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых 

специалистов. 

IV. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы со слабослышащим или КИ ребенком. 

Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его реабилитационного 

потенциала включает выявление следующих показателей: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  
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- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных 

явлений);  

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, 

синкинезий, навязчивых движений);  

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость и др.).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:  

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

расположения предметов;  

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

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития 

произвольного внимания;  

- особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение 

использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, преобладающий вид 

памяти;  

- особенности мышления;  

- познавательные интересы, любознательность.  

3. Особенности речевого развития: 

- характеристика слуховой функции и произношения; 

- понимание устной речи; 

- самостоятельная речь (устная и письменная); 

- объем словарного запаса (активного и пассивного); 

- особенности грамматического строя и т.д. 

4. 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.  

5. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

- глубина и устойчивость эмоций;  

- способность к волевому усилию;  

- преобладающее настроение;  

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

- наличие фобических реакций;  

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

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими). 

6. Результаты психолого-педагогического обследования: 

- выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые потребности и 

особенности; 

- специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

- формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка расширить 

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

пространством и т.д. 
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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. 

Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного заключения на 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего или дошкольного возраста, в структуру 

которого входят: 

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

отнесение к определенному типу отклоняющегося развития; 

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

деятельностных функций ребенка; 

3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и 

программирование путей коррекционно-развивающей работы в условиях Организации и семьи, 

выработка алгоритмов действий для специалистов. 

На основании результатов диагностического обследования на этапе прогнозирования и 

разработки содержания коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и КИ детьми 

психолого-медико-педагогический консилиум дошкольной образовательной организации 

определяет и разрабатывает: 

1) цели коррекционной работы со слабослышащим или КИ ребенком, описание механизмов, 

с указанием сроков реализации данной коррекционной программы. 

2) рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому 

при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид 

деятельности: в младенческом возрасте — эмоциональное общение со взрослым; в раннем возрасте 

— предметная деятельность; в дошкольном возрасте — игровая деятельность. 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы со слабослышащими 

детьми раннего возрасте являются: 

-формирование предметной деятельности (использование предметов по их функциональному 

назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

-формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого внимания; 

-формирование общения с окружающими (в т.ч. формирование всех форм неречевой коммуникации 

— мимики, жеста и интонации); 

-развитие знаний и представлений об окружающем мире; 

-стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприятия); 

-развитие зрительно-моторной координации.  

-развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы со слабослышащими детьми 

дошкольного возраста являются: 

 развитие сенсорных функций; 

 развитие речи и коррекция речевых нарушений; 
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 развитие слухового восприятия и обучение произношению; 

 подготовка к школе. 

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 

ограниченными возможностями здоровья специалистами психолого-медико-педагогического 

консилиума.  

2. Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в Организации, воспитанию в условиях семьи. 

3. Создание специальных условий для получения дошкольного образования 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, составление планов коррекционной помощи и 

развития.  

4. Реализация программ коррекционно-развивающей работы со слабослышащим или КИ   

ребенком (коррекционно-развивающие программы «Развитие речи», «Развитие слухового 

восприятия и обучение произношению», и т.д.).  

5. Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый консилиумом на 

основе повторного обследования слабослышащего или К ребенка. 

6. Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо 

направление семьи на дополнительную консультацию. 

Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы предусматривают ведение специалистами дошкольной образовательной 

организации «карты развития ребенка», которая включает: 

- общие сведения о ребенке; 

- данные о медико-социальном благополучии; 

- динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

- слухоречевой статус;  

- индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

- динамику физического состояния и развития ребенка; 

- периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на школьном ППк; 

- рекомендации школьного ППк в адрес родителей слабослышащего или позднооглохшего 

ребенка, конкретных специалистов, педагогов и других. 

Эффект коррекционного воздействия на слабослышащих и позднооглохших детей 

определяется: 

1. своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

2. качественным слухопротезированием; 

3. использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры (при 

отсутствии медицинских противопоказаний); 

4. адекватностью коррекционного процесса. 

При грамотно организованном проведении коррекционно-развивающей работы дети, не 

имеющие выраженных дополнительных отклонений в развитии, достигают готовности к 

школьному обучению, в том числе готовности к освоению АООП начального общего образования 

по вариантам 2.1, 2.2. 

 

I. Диагностическое обследование проводится в индивидуальной форме. 

По итогам диагностического обследования делается вывод о сформированности компонентов 

познавательной сферы, происходит выявление актуальных знаний, определение зоны ближайшего 
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развития. По окончании диагностического периода анализируется успешность и проблемы развития 

ребенка, необходимые педагогические и психологические подходы и методы воздействия, 

планируется дальнейшая работа с ребенком. 

     Задания выполняются по словесной инструкции или по предварительному показу. Полученные 

диагностические данные заносятся в таблицы. 

 Обследование детей дошкольного возраста проводится 2 раза в год, первые 2 недели сентября и в 

последние 2 недели апреля. 

 

Содержание диагностической работы 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Документация  

Сентябрь 

(1-2 недели) 

Сбор информации о детях 

осуществляется на основе 

наблюдений, беседы с 

родителями и их 

анкетирования. 

-изучение микросоциальной 

среды, в которой 

воспитывается ребенок, 

-изучение состояния здоровья 

ребенка (данных о 

соматическом состоянии, 

нервно-психической сфере, 

раннее развитие слуховых 

функций, раннее речевое 

развитие, особенности 

речевого общения), 

Психолого-педагогическое 

обследование детей с целью 

выявления особенностей 

развития каждого 

воспитанника группы; 

комплектация подгрупп на 

основе анализа результатов  

обследования. 

Оформление документации, 

слухового, речевого статуса. 

Анкета для сбора 

анамнестических   сведений. 

Протоколы диагностики 

Таблицы: развитие слухового 

восприятия, формирование 

произношения. 

Для дополнительного  

обследования: документация 

слухового и речевого статуса. 

В течение года (при 

необходимости) 

Подготовка документации для 

школьного ППк (запрос) в 

случае выявления 

недостаточной динамики 

психического и речевого 

развития или значительных 

отклонений в поведении 

ребенка 

Характеристика ребёнка 

Апрель 

(3-4 недели) 

Дефектологическое, 

психолого-педагогическое 

обследование в конце учебного 

года с целью анализа динамики 

развития слухового 

восприятия, формирования 

произношения, развития речи. 

Диагностические таблицы. 

Графики динамики развития. 
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Цель - определить 

результативность 

коррекционно-развивающей 

работы, характер динамики 

формирования интегративных 

качеств детей в каждый 

возрастной период освоения 

Программы, а также составить 

прогноз относительно 

дальнейшего развития и 

обозначить дальнейший 

образовательный маршрут для 

каждого ребёнка. 

 

 

II. Разработка содержания коррекционно-развивающей работы с   детьми. 

На данном этапе психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации 

определяет и разрабатывает: 

1. цели коррекционной работы с ребенком, описание механизмов, указание сроков их 

достижения; 

2. рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных 

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

потребностями; 

3. рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при 

коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид 

деятельности: в раннем возрасте – предметная деятельность; в дошкольном возрасте – игровая 

деятельность. 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно- педагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

 

III. Реализация коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии слабослышащих детей и оказание помощи детям этой 

категории в освоении АООП ДО. 

Целенаправленное комплексное сопровождение слабослышащих детей в условиях образовательной 

организации направлено на формирование оптимальных медико-психолого-социально-правовых 

условий дошкольного образования в соответствии с их  возрастными  и  индивидуальными  

особенностями,  уровнем  актуального развития, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов компенсации и социальной 

интеграции каждого ребенка. 

Важнейшее коррекционное направление работы учреждения - развитие остаточного слуха и 

обучение произношению. Важным условием организации коррекционно-воспитательной работы в 

дошкольном учреждении для детей с нарушением слуха является применение звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного и индивидуального пользования, а также кохлентарных имплантов на 

всех занятиях и в режимных моментах, широкое использование и развитие остаточного слуха. 
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Цель: формирование и развитие у дошкольников с нарушением слуха навыков восприятия (на 

слухо-зрительно и слуховой основе) и воспроизведения устной речи. 

Задачи: 

• формирование и совершенствование слуховой функции; 

• обогащение представлений о мире неречевых звуков; 

• обучение произношению -формирование у детей внятной, членораздельной, естественной речи. 

Реализация этих задач осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса: на 

занятиях педагога, воспитателя, музыкального работника (а по возможности – и родителей), при 

проведении режимных моментов, в играх, в повседневном общении. При этом весь речевой 

материал дети воспринимают слухо-зрительно (т. е. видят губы педагога, а при необходимости – 

табличку и слушают, что он говорит), а часть материала – только на слух.  

 

Коррекционно-развивающая работа сурдопедагога  на индивидуальных занятиях 

    Основной задачей индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и обучения 

произношению является формирование навыков восприятия и воспроизведения устной речи. 

     На индивидуальных занятиях ребенок учится различать, опознавать и распознавать на слух 

слова, словосочетания, фразы. Дети обучаются ощущению неречевых и речевых сигналов. На 

индивидуальных занятиях формируются первичные навыки звуковоспроизведения, 

корректируются дефекты голоса, речевого дыхания, звуков и их сочетаний, недостатки 

воспроизведения слова. 

Произносительные навыки формируются при широкой опоре на остаточный слух детей. При 

подборе речевого материала для работы над произношением отдается предпочтение тем словам, 

словосочетаниям и фразам, которые дети учатся воспринимать на слух. Программа для 

слабослышащих дошкольников предусматривает, что вначале дети учатся воспринимать на слух 

наиболее простой речевой материал — звукоподражания и лепетные слова. Если же в речи того или 

иного ребенка уже есть полные слова и даже фразы, то с первых дней работы предлагать на слух 

нужно именно их. 

Индивидуальная работа с ребенком   строится  с учетом его реальных достижений. При этом 

уменьшается количество речевого материала, который ребенок должен научиться воспринимать на 

слух. Некоторые дети могут не овладеть всеми произносительными навыками, предусмотренными 

Программой данного года обучения. Как правило, это связано с усвоением звуков. В этом случае 

следует помнить, что основное внимание должно быть уделено работе над словом, а не вызыванию 

отсутствующих в речи звуков.  

Формирование навыка произнесения слова осуществляется на звуковой базе, имеющейся у 

ребенка, при этом расширяется количество допустимых замен. 

Важную роль в овладении произносительными навыками играет способность ребенка к 

подражанию на различной основе (слуховой, зрительной, тактильно-вибрационной), которую 

необходимо учитывать при выборе методических приемов при индивидуальной работе. 

Основным содержанием работы является обучение различению, опознаванию и 

распознаванию на слух речевого материала. 

Речевой материал, который дети учатся воспринимать на слух, подбирается из тематических 

групп. Материалом занятий по развитию слухового восприятия является речевой материал данного 

года обучения. На каждом занятии должны сочетаться различение на слух речевого материала и его 

опознание. При этом слова и фразы для различения на слух  подбираются на неделю. 

На индивидуальных занятиях ведется работа над различными сторонами произношения. При 

планировании занятий учитываются специфические трудности при формировании произношения у 

каждого ребенка. 
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Работа над речевым дыханием ведется с теми детьми, у которых нет длительного выдоха — 

основы речевого дыхания, а также при значительных затруднениях в слитном, на одном выдохе 

произнесении слов и фраз. 

Работа над голосом ведется с теми детьми, у которых отмечаются грубые дефекты 

голосообразования: повышение голоса (фальцет), открытая гнусавость. 

На индивидуальных занятиях ведется работа по вызыванию и коррекции звуков речи, по их 

автоматизации и дифференциации на материале слогов, слов и фраз. 

Раздел «Развитие слухового восприятия и обучение произношению» 

Первый год обучения 

Развитие слухового восприятия 

В течение года дети должны научиться: 

 надевать и снимать наушники, говорить в микрофон; 

 находиться в индивидуальных слуховых аппаратах в течение всего дня; 

 различать на слух звучание игрушек при выборе из 2—3 для детей с тяжелой тугоухость 

и при выборе из 3—4 для детей с легкой и средней тугоухостью (с индивидуальным слуховым ап 

паратом и без него); источник звука: барабан, бубен, гармоника,   дудка,   свисток,   пианино,   

металлофон,   шарманка;  способ воспроизведения детьми: соответствующие движения под 

звучание игрушки с произнесением слогосочетаний; 

 различать на слух и воспроизводить длительность звучания (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); источник звука: дудка, свисток, гармоника, пианино, голос (слоги типа па_и 

па, ту и ту); с способ воспроизведения детьми: движения соответствующей длительности с 

игрушкой и без нее с одновременным произнесением звука или слога, произнесением звука или 

слога соответствующей длительности без движений; 

 различать на слух и воспроизводить темп звучания (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); источник звука: бубен, металлофон, гармоника, пианино, дудка,  свисток,  

голос  (слогосочетания  типа  папапа  и  па  _  па_  па_) ; способ воспроизведения детьми:  

движения с игрушкой и без нее соответствующего темпа с одновременным произнесением слогов, 

быстрые и медленные произнесения слогосочетаний без движений; игра на звучащих игрушках с 

произнесением слогов; 

 различать на слух и воспроизводить громкость звучания (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, пианино, дудка, свисток, голос (слоги типа 

па и ПА, тутуту и ТУТУТУ), слова и фразы, произносимые громко и тихо способ воспроизведения 

детьми: движения с игрушкой и без нее большой и малой амплитуды с одновременным 

произнесением слогосочетаний, тихое и громкое произнесение слогов, слов и фраз без движений; 

игра на звучащих игрушках с произнесением слогосочетаний со II полугодия; 

 различать и опознавать на слух звукоподражания, лепетные и полные слова (со 

стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него).; примерный речевой материал: у_ (теплоход), в_(самолет), прр— (лошадка), пипипи 

(птичка), му_(корова), мяу (кот), кококо (курица), ам-ам-ам (собака) и др.; 

 различать и опознавать на слух (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него) словосочетания и короткие фразы типа: Мама 

(папа и т. п.) дома. Тетя Катя (Юра и т. п.) тут. Рыба плавает. и т. п.; для детей с легкой и средней 

тугоухостью — в течение года, для детей с тяжелой тугоухостью — со II полугодия; 

  различать и опознавать на слух фразы-поручения типа: Дай (возьми, убери) лопату ( . . . ). 

Встань. Сядь. Прыгай. Беги. Иди и т. п. (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с 
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индивидуальным слуховым аппаратом и без него); для детей с легкой и средней тугоухостью — со 

II полугодия. 

В течение года дети с легкой и средней тугоухостью должны научиться различать при выборе из 

5—10 и опознавать на слух не менее 100—110 речевых единиц: звукоподражаний, лепетных и 

полных слов, словосочетаний и фраз; дети с тяжелой тугоухостью— различать при выборе из 3—6 

и опознавать на слух не менее 70 речевых единиц. 

Обучение произношению 

Задачи работы на первом году обучения: 

 побуждать детей общаться устно на уровне их произносительных возможностей;  

 побуждать, произносить звукоподражания и слова, включая лепетные, сопряженно, 

отраженно и в самостоятельной речи слитно, в темпе, близком к естественному, с соблюдением 

словесного ударения и норм орфоэпии; 

 побуждать произносить фразы из 2—3 слов сопряженно, отраженно и в самостоятельной 

речи слитно, в темпе, близком к естественному; 

 побуждать детей изменять темп (ускоряя и замедляя его) произнесения слов;  

 побуждать  детей воспроизводить в речи близко к норме не менее 10 звуков; 

 учить пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

изменять силу голоса в сопряженной и отраженной речи (на материале слогосочетаний и слов); 

побуждать детей выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной речи. 

 

К концу года дети должны уметь: 

самостоятельно произносить звукоподражания, лепетные и полные слова слитно, в темпе, 

близком к естественному, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии; примерный речевой 

материал:мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, мальчик, девочка, имена детей и взрослых 

группы, дом, мяч, юла, флаг, баба (снежная), кубики, машина, не менее 70; 

самостоятельно произносить слитно, в темпе, близком к естественному, фразы из 2—3 слов 

типа: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч (лопату). Папа, помоги.) —не менее 25; 

произносить близко к норме не менее 10 звуков (гласных и согласных); пользоваться голосом 

нормальной высоты, силы без грубых нарушений тембра; 

в сопряженной и отраженной речи произносить слова с изменением силы голоса и темпа; 

сопряженно произносить хорошо знакомый речевой материал, по возможности выражая 

разные интонации типа: Что там? Где Оля? Ой, болит! Мама, иди1 Ура! 

Второй год обучения 

Развитие слухового восприятия 

В течение года дети должны научиться: 

 правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон, не прижимая его к губам; 

устанавливать регуляторы громкости на аппаратуре коллективного пользования в положение, 

соответствующее подобранному педагогом усилению, обозначенному цифрой; 

 реагировать на неречевые и речевые сигналы при постоянно увеличивающемся 

(индивидуально) расстоянии от источника звука (без звукоусиливающей аппаратуры); 

источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос 

(слогосочетания, произносимые голосом разговорной громкости и шепотом); 

 различать на слух при выборе из 3—5 (для детей с легкой и средней тугоухостью при 

выборе из 4—6) звучание игрушек (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

источник звука: барабан, бубен, гармоника, дудка, свисток, пианино, металлофон, шарманка; 
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способ восприятия детьми: соответствующие движения под звучание игрушки с 

произнесением слогосочетаний; 

 различать на слух и воспроизводить громкость звучания: звук громкий, средней громкости, 

тихий (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него; источник звука: барабан, бубен, 

гармоника, дудка, свисток, пианино, голос, слоги типа: та и ТА, вавава и ВАВАВА), слова и фразы; 

способ воспроизведения детьми: движения большой, средней и малой амплитуды с одновременным 

произнесением слогосочетаний; произнесение слогов, слов и фраз громким, средним и тихим 

голосом без движений; игра на звучащих игрушках с произнесением слогосочетаний; 

 различать на слух и воспроизводить темп звучания: быстрый, средний, медленный (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, металлофон, 

пианино, гармоника, дудка, свисток, голос (слогосочетаний типа: мамама, м_а_м а_м_а_ и 

м_а_м_а_м_а; способ воспроизведения детьми: движения соответствующего темпа с 

одновременным произнесением слогов, произнесение слогосочетаний, слов и фраз в быстром, 

среднем и медленном темпе без движений, игра на звучащих игрушках с произнесением слогов; 

 различать на слух и воспроизводить слитные и прерывистые звучания (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); источник звука: дудка, свисток, пианино,  гармоника,  голос  

(слогосочетания  типа  папапа  и  па  па  па); способ воспроизведения детьми: слитные и 

прерывистые движения с одновременным произнесением слогов, слитное и прерывистое 

произнесение слогосочетаний без движений, игра на звучащих игрушках с произнесением слогов; 

 различать на слух и воспроизводить количество звучаний в пределах 3 (с- индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, металлофон, дудка, свисток, 

пианино, голос (слоги типа: татататата, та, тага, татата);  способ воспроизведения детьми:  

показ соответствующего количества слогов, отхлопывание, отстукивание количества звучаний с 

одновременным произнесением слогосочетаний; 

 различать, и опознавать на слух знакомые слова, словосочетания и разнообразные фразы 

(со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него); примерный речевой материал: имена детей и работников группы, названия игрушек, частей 

тела, одежды, продуктов питания, мебели, посуды, животных, транспортных средств, растений и т. 

п.; Дай (убери, покажи) карандаш и т. п.; 

 различать и опознавать на слух фразы и словосочетания с некоторыми изменениями в 

структуре — с инверсиями, например: мальчик упал — упал мальчик, красная лента — лента 

красная, мяч под столом — под столом мяч, кошка пьет молоко — молоко пьет кошка — кошка 

молоко пьет и т. п. (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); 

 различать и в дальнейшем опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, 

составленные по сюжетным картинкам, знакомым детям; отвечать на вопросы и выполнять задания 

по текстам к данным картинкам, воспринятым на слух (со стационарной звукоусиливающей 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

 опознавать на слух (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него) знакомые детские песенки и стихи (не менее 3—4 — со II 

полугодия). 

У детей с легкой и средней тугоухостью также формируются умения: 

различать на слух при прослушивании пластинок голоса птиц и животных при выборе из 3—5 (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); примерный речевой материал: голоса собаки, 

коровы, овцы, петуха, кукушки, кошки и др.; со II полугодия; 
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различать на слух при прослушивании голоса педагога пение и речь (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него) — со II полугодия; 

различать на слух при прослушивании игры на музыкальных инструментах и пластинок марш и 

вальс, вальс и польку, исполняемые в умеренно быстром темпе (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); способ воспроизведения детьми: соответствующие движения; со II 

полугодия. 

В течение года дети с легкой и средней тугоухостью должны научиться различать при выборе из 10 

и более и опознавать на слух не менее 110—130 новых речевых единиц; дети с тяжелой 

тугоухостью— различать при выборе из 7—10 и опознавать на слух не менее 90 речевых единиц. 

Обучение произношению 

Задачи работы на втором году обучения: 

формировать у детей потребность в устном общении; 

продолжать обучение детей подражанию различным движениям, сопровождая их 

произнесением звуков, слогосочетаний, слов и фраз; 

формировать навык воспроизведения слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением 

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных 

особенностей детей; 

формировать навык произнесения фразы из 3—4 слов в темпе, близком к естественному; 

изменять темп произнесения фраз в сопряженной и отраженной речи; 

формировать умение произносить в речи не менее 15 звуков (включая звуки, усвоенные на I 

году обучения), а также йотированные гласные + сочетания звуков ай, ой, уй; 

совершенствовать умение пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений 

тембра; изменять силу (а по возможности и высоту) голоса в сопряженной, отраженной и 

самостоятельной речи; 

учить выделять логическое ударение в сопряженной с педагогом речи; 

обучать детей выражению вопросительной и восклицательной интонации в сопряженной, 

отраженной и, по возможности, в самостоятельной речи. 

 

К концу года дети должны уметь: 

самостоятельно произносить слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением словесного 

ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных особенностей — не 

менее 100 новых слов; 

самостоятельно произносить слитно, в темпе, близком к естественному (в сопряженной и 

отраженной речи —и с выделением логического ударения), фразы из 3—4 слов типа: Будем 

заниматься (рисовать, слушать). Я слышу (не слышу). Тома, дай синий (зеленый) карандаш. Вася, 

покажи (убери, возьми) мяч (юлу) — не менее 80 — 100 новых фраз; 

   пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи произносить слоги, слова и фразы с 

изменением силы, а по возможности и высоты голоса; 

выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной и отраженной речи, а по 

возможности и в самостоятельной; 

сопряженно и отраженно произносить знакомый речевой материал, по возможности выражая 

разные интонации. 

Третий год обучения 

Развитие слухового восприятия 

В течение года дети должны научиться: 
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самостоятельно надевать и снимать индивидуальный слуховой аппарат, включать и выключать 

его, проверять, работает ли он (слушая свой голос при произнесении слогосочетаний типа 

папапа и слов); 

устанавливать регуляторы громкости на стационарной аппаратуре и в индивидуальном 

слуховом аппарате в положение, соответствующее подобранному педагогом усилению; 

различать на слух и воспроизводить высокие и низкие звуки (с аппаратурой коллективного 

пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом); источник звука: пианино, дудка, 

гармоника, голос (звуки и слоги, произносимые высоким и низким голосом); способ 

восприятия детьми: движение руки с одновременным произнесением звуков, произнесение 

звуков и слогов низким и высоким голосом без движений, игра на звучащих игрушках с 

произнесением звуков и слогов; 

различать на слух и воспроизводить количество звучаний в пределах 4 (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); источник звука: см. программу II года обучения; с по с об в 

способ воспроизведения детьми: показ соответствующего количества предметов, пальцев; 

произнесение соответствующего количества слогов; отхлопывание; отстукивание количества 

звучаний с одновременным произнесением слогосочетаний, называние числа; игра на 

звучащих игрушках с произнесением слогосочетаний; 

различать на слух и воспроизводить 2 — 3-сложные ритмы:(с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); источник звука: барабан, бубен, дудка, пианино, металлофон, голос (сло-

госочетания типа: ПАпа, паПА, паПАпа); 

способ воспроизведения детьми: дирижирование; отхлопывание; отстукивание, игра на барабане и 

бубне, с одновременным произнесением ритма слогосочетаний, произнесением слогов типа таТА, 

ТАтата без движений; 

различать на слух при прослушивании пластинок голоса птиц и животных при выборе из 3—5 (для 

детей с легкой и средней тугоухостью — при большем выборе) (с аппаратурой коллективного  

пользования,  с  индивидуальным  слуховым  аппаратом  и  без  него); примерный речевой 

материал: голоса собаки, коровы, овцы, петуха, кукушки, цыпленка, гуся, вороны и др.; 

различать на слух речь и пение в исполнении педагога и в грамзаписи (с аппаратурой коллективного 

пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

различать на слух марш и вальс, вальс и польку, исполняемые в умеренно быстром темпе, при 

прослушивании игры педагога на пианино или другом музыкальном инструменте и пластинок (с 

аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); способ 

воспроизведения детьми: соответствующие движения для детей с тяжелой тугоухостью— со II 

полугодия; 

различать на -слух и воспроизводить темп и громкость звучания {с индивидуальным слуховым 

аппаратом- и без него): НАНАНА, нанана, Н_А_Н_А_Н А_, н_а_н а н_а_ и слова; способ 

воспроизведения детьми:: движения соответствующего темпа и амплитуды и игра на звучащих 

игрушках с одновременным произнесением слогосочетаний, произнесение слогов и слов в 

соответствующем темпе и громкости без движений — со II полугодия; 

различать при выборе из 10 и более речевых единиц и опознавать на слух знакомый по 

звучанию материал (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); речевой материал:: 

название игрушек, продуктов питания, одежды и обуви, животных и растений, частей тела, членов 

семьи, помещений детского сада, чисел от 1 до 5 и т. п.; красный (синий, желтый, зеленый) карандаш 

(бумага, мяч, шар, квадрат, круг и т. п.); большой (маленький) самолет (дом, треугольник, мальчик 

и т. п.); Где мама? и т. п.; 

различать и опознавать на слух (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него) знакомые 

по звучанию фразы и словосочетания с некоторыми изменениями: а) с инверсиями: по реке плывет 
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лодка — лодка плывет по реке — плывет лодка по реке; красивая шапка — шапка красивая и т. п.; 

б) с увеличением и сокращением слов: ребята играют — ребята играют на улице (в мяч, в прятки) 

и т. п.; 

распознавать на слух (с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него) знакомые по содержанию и грамматическому оформлению наиболее 

употребительные слова, словосочетания и фразы из различных разделов программ (а в дальнейшем 

— различать и опознавать их на слух); 

распознавать на слух тексты из 3—4 предложений по сюжетной картинке: а) знакомые тексты; б) 

новые тексты; различать и в дальнейшем опознавать на слух слова, словосочетания и фразы из 

текста; отвечать на вопросы и выполнять задания по тексту, воспринятые на слух (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

опознавать на слух (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него) знакомые детские стихи и 

песенки (не менее 4). 

Дети с легкой и средней тугоухостью дополнительно должны уметь: 

различать на слух при прослушивании пластинок инструментальную и вокальную музыку и речь: 

музыка—речь, музыка—пение, пение — речь, музыка — пение — речь (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); со II полугодия; 

различать на слух звучание мужского и женского голоса при прослушивании грамзаписей (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); со II полугодия; 

распознавать и в дальнейшем различать и опознавать на слух малознакомые и незнакомые слова (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

различать и в дальнейшем опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, включая 

малознакомые и незнакомые по новым сюжетным картинкам; отвечать на вопросы и выполнять 

задания по данной картинке, воспринятые на слух (с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него). 

В течение года дети с легкой и средней тугоухостью должны научиться воспринимать на слух не 

менее 150—160 новых речевых единиц, дети с тяжелой тугоухостью — не менее 110— 130. 

 

Обучение произношению 

Задачи работы: 

          активизировать самостоятельное устное общение детей со взрослыми и детьми; продолжать     

формировать умение произносить слова в нормальном темпе, с сохранением их звуко-слогового 

состава, ударения и соблюдением норм орфоэпии; совершенствовать навык произнесения в 

нормальном темпе коротких фраз; формировать умение делить фразу на синтагмы; 

учить произносить в речи не менее 20 звуков (включая усвоенные ранее), а также йотированные 

гласные + ай, ой, уй; 

продолжать учить детей выделять логическое ударение и выражать повествовательную, 

восклицательную и вопросительную интонации в сопряженной и отраженной речи, а по 

возможности и в самостоятельной речи; 

учить детей произносить безударные о как а, э как и, оглушать в конце слова звонкие согласные, 

произносить окончания ого, его как ова, ева..(Орфоэпическое произношение часто используемых в 

речи слов и словосочетаний типа сегодня, праздник, у кого и т. п.  

К концу года дети должны уметь: 

самостоятельно произносить слова слитно, в нормальном темпе, с выраженным ударением, с 

соблюдением звуко-слоговой структуры слова и норм орфоэпии — не менее 400 слов (включая 

слова, усвоенные ранее); 



91 
 

самостоятельно произносить слитно, в нормальном темпе, с выделением логического ударения 

короткие фразы; распределять дыхательные паузы при произнесении длинных фраз (по указанию 

педагога); фразы типа: Девочка нарисовала дом. Мальчик кормит рыбок (белку). Как я слушала 

(говорила)? — Я слушала и говорила хорошо (плохо).  

произносить в словах, словосочетаниях и фразах не менее 20 звуков (а, о, у, и, э, ы, п, б, м, в, 

ф, т, д, н, л, р, с, ш, к, х) и 4 йотированных гласных (я, ю, е, ё); 

в сопряженной и отраженной речи (а по возможности и в самостоятельной) выделять логическое 

ударение и выражать повествовательную, восклицательную и вопросительную интонации; 

соблюдать нормы орфоэпического произношения (безударное о и э, оглушение звонких согласных 

и др.) в сопряженной и отраженной речи, а также в самостоятельной при 

произнесении хорошо знакомого речевого материала, при чтении с опорой на надстрочные знаки.  

 

Четвертый год обучения 

Развитие слухового восприятия 

В течение года у детей формируются умения: 

различать и воспроизводить на слух громкость и высоту звучания (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); источник звука: дудка, пианино, гармоника, голос (слогосочетания, 

произносимые с разной громкостью и высотой); способ воспроизведения детьми: движения, 

соответствующие характеру звучания; игра на звучащих игрушках с одновременным 

произнесением слогосочетаний; произнесение слогов и слов соответствующей громкости и высоты 

без движений; 

различать на слух количество звучаний в пределах 5 (для детей с легкой и средней тугоухостью — 

в пределах 5—7) и определять источник звука; источник звука: см. программу III года обучения; 

способ воспроизведения детьми: показ соответствующего количества предметов, пальцев; 

произнесение слогов; отхлопывание, отстукивание слогосочетаний; называние числа и игра на 

звучащих игрушках с произнесением слогосочетаний, а также называние звучащей игрушки; I 

полугодие; 

различать на слух и воспроизводить разнообразные ритмы: 

и т. п. (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: см. программу III года 

обучения; способ воспроизведения детьми: дирижирование; отхлопывание; отстукивание; игра на 

звучащих игрушках с одновременным произнесением ритма слогосочетаний; произнесение без 

движений слогов типа таТАта, ТАтаТАта, таТАТАта; 

определять на слух направление звука, источник которого расположен справа — слева 

сзади — спереди, и узнавать источник звука (без звукоусиливающей аппаратуры); источник 

звука: барабан,  бубен, металлофон, гармоника, дудка, свисток, голос (слогосочетания и имена 

детей); способ воспроизведения детьми: называние направления звука и его источника (например: 

звучало справа, это дудка); 

различать и опознавать на слух звучание музыкальных инструментов в исполнении педагога и в 

грамзаписи (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, 

пианино, аккордеон, скрипка и т. п.; 

различать (при выборе из 5 и более) и опознавать на слух при прослушивании грамзаписей голоса 

птиц и животных (с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него); речевой материал: голоса собаки, коровы, овцы, петуха, кукушки, цыпленка, 

гуся, вороны, лягушки, утки и т. п.; 

различать и опознавать на слух бытовые шумы (на этом и последующем году обучения работа 

проводится во время различных занятий педагога и воспитателя, в играх, в быту) и сигналы городского 

транспорта (На этом и последующем году обучения во время прогулок), 
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(с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

различать на слух при прослушивании грамзаписей хоровое, оркестровое и сольное исполнение: 

хор — соло, оркестр — соло (с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); со II полугодия; 

различать на слух и воспроизводить темп и ритм звучаний (с индивидуальным слуховым аппаратом 

и без него); источник звука: барабан, бубен, дудка, пианино, голос (произнесение 

слогосочетаний типа: ТАтата, Та_ та_ та, таТА, та_ТА_); 

способ воспроизведения детьми: движения соответствующего темпа и ритма, игра на звучащих 

игрушках с одновременным произнесением слогов и слов в соответствующем темпе и ритме без 

движений; со II полугодия; 

различать на слух при прослушивании игры педагога на музыкальном инструменте и грамзаписей 

звучание марша, вальса, польки, полонеза (для детей с легкой и средней тугоухостью) и др., 

исполняемых в умеренно быстром темпе (с аппаратурой коллективного пользования, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); со II полугодия; 

различать на слух (с аппаратурой коллективного пользования и с индивидуальным слуховым 

аппаратом) при прослушивании грамзаписей инструментальную и вокальную музыку и речь; 

музыка— речь, музыка — пение, речь — пение (I полугодие), музыка — пение — речь (со II 

полугодия); для детей, с тяжелой тугоухостью; 

распознавать и в дальнейшем различать и опознавать на слух знакомый речевой материал из 

различных разделов программы данного года обучения (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); речевой материал: Кого нет в группе? Куда 

пошли ребята? Кто сегодня дежурный? Куда ушла мама (папа, тетя и т. п.)? и т. п.;  

называние чисел до 10, геометрических фигур, дней недели, времени суток, профессий людей, 

животных, птиц, растений и т. п.; 

распознавать и в дальнейшем различать и опознавать на слух малознакомые и незнакомые слова, 

словосочетания и фразы (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него); 

различать и опознавать на слух фразы с некоторыми изменениями в структуре: а) с 

инверсиями: по лужам плывут бумажные кораблики — бумажные кораблики плывут по лужам — 

плывут бумажные кораблики по лужам источник звука: (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

распознавать на слух незнакомые тексты (из 4—5 и более предложений), составленные по 

сюжетным картинкам; различать и опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, входящие в 

текст; отвечать на вопросы и выполнять задания по тексту, воспринятые на слух (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

распознавать на слух незнакомые тексты из 3—4 и более предложений (без демонстрации 

картинок и предварительного сообщения его названия; 

различать и опознавать на слух слова, словосочетания и фразы, входящие в текст; отвечать на 

вопросы и выполнять задания по нему, воспринятые на слух (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

Дети с легкой и средней тугоухостью дополнительно должны уметь: 

различать при прослушивании грамзаписей звучание мужского и женского голоса (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

В течение года дети с легкой и средней тугоухостью должны научиться воспринимать на слух с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него не менее 160—180 новых речевых единиц, дети 

с тяжелой тугоухостью — не менее 130—150. 

Обучение произношению 
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Задачи обучения: 

активизировать самостоятельное устное общение детей со взрослыми и сверстниками (включая 

слышащих); 

работу по уточнению навыка воспроизведения слова в нормальном темпе, с сохранением звуко-

слогового состава, ударения и с соблюдением норм орфоэпического произношения; 

работу над правильным произношением фраз; 

работу по формированию умения произносить в речи не менее 23 звуков, включая все звонкие 

согласные; 

учить детей выделять логическое ударение и выражать повествовательную и вопросительную 

интонации в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи; 

учить детей произносить безударное о как а, э как и, оглушать звонкие согласные в конце слов и 

перед глухими, опускать непроизносимые согласные, произносить удвоенные согласные как один 

долгий звук. 

К концу года дети должны уметь: 

самостоятельно произносить слова из разных разделов программы, наиболее часто употребляемые 

на занятиях, слитно, в нормальном темпе, с выраженным ударением, с соблюдением орфоэпических 

норм произношения; 

самостоятельно произносить фразы, наиболее часто употребляемые на занятиях по различным 

видам деятельности, слитно, в нормальном темпе, с выделением логического ударения; делить 

длинные фразы на синтагмы при чтении (по специальному знаку), а также в сопряженной и 

отраженной речи; 

произносить в словах, словосочетаниях и фразах не менее 23 звуков (а, о, у, э, и, ы, п, б, м, н, 

в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделять логическое ударение и выражать 

повествовательную, вопросительную и восклицательную интонации; 

соблюдать нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при чтении с 

опорой на надстрочные знаки. 

Пятый год обучения. 

Развитие слухового восприятия 

В течение года у детей формируются умения: 

различать на слух и воспроизводить разнообразные ритмы (с индивидуальным слуховым аппаратом 

и без него); источник звука: барабан, бубен, металлофон, пианино, дудка, свисток, погремушка и 

т. п., голос (слогосочетания типа ТАтаТАта, таТА-та); способ  

способ воспроизведения детьми: дирижирование, отхлопывание, отстукивание, игра на звучащих 

игрушках с одновременным произнесением ритма слогосочетаниями, произнесение без движений 

слогов типа ТАта, татаТА, таТАТАта, выкладывание ритма геометрическими формами 

(например: ОП, ППО, П ООП  ) ; 

различать на слух и воспроизводить темп и ритм, темп и громкость, темп и слитность, громкость и 

слитность звучаний, а также их высоту (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

источник звука: барабан, бубен, пианино, дудка, голос (слогосочетания типа татаТА и та_та_ТА_ , 

или татата, ТАТАТА, та—та_та, ТА_ТА._ТА, или татата, та та та, та_ та_та_та_, та_та_та и т. п.); с 

способ воспроизведения детьми: движения соответствующего характера, игра на звучащих 

игрушках с одновременным произнесением слогосочетаний, произнесение слогов без движений; 

определять на слух направление звука (справа, слева, спереди, сзади) и его источники (без 

звукоусиливающей аппаратуры); источник звука: звучащие игрушки, бытовые шумы, голос 

(слогосочетания и имена детей); способ воспроизведения детьми: см. программу III года 

обучения; 
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различать и опознавать на слух звучание музыкальных инструментов при прослушивании 

рамзаписей (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); источник звука: барабан, 

пианино, аккордеон, скрипка, труба и т. п.; способ воспроизведения детьми: называние 

звучащего инструмента; I полугодие; 

различать на слух при прослушивании грамзаписей хоровое, оркестровое и сольное исполнение (с 

аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); I 

полугодие; 

опознавать на слух при прослушивании грамзаписи голоса птиц и животных (с аппаратурой 

коллективного пользования и без нее); речевой материал: см. выше. 

опознавать на слух различные бытовые шумы и сигналы городского транспорта (с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); 

различать на слух и опознавать (со II полугодия) при прослушивании игры педагога на 

музыкальном инструменте и грамзаписей звучание марша, вальса, польки, полонеза (и других 

музыкальных ритмов — для детей с легкой и средней тугоухостью), исполняемых в умеренно 

быстром темпе (с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом 

и без него); 

различать на слух при прослушивании грамзаписей звучание мужского и женского голоса (с 

аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным слуховым аппаратом); для детей с 

тяжелой тугоухостью; 

распознавать и в дальнейшем различать и опознавать на слух знакомый речевой материал из 

различных разделов программы за все годы обучения (с аппаратурой коллективного пользования, с 

индивидуальным (слуховым аппаратом и без него); речевой материал: Как твоя фамилия? Куда ты 

пойдешь (идешь)? С кем ты играл (будешь играть)? и т. п.)?  

    Названия городов, рек, морей, гор, которые дети видели (знают), времен года, чисел в пределах 

20, наиболее распространенных деревьев, цветов, овощей, фруктов и т. п. Примеры на сложение и 

вычитание, задачи по демонстрации действий или по картинкам и т.п.; 

распознавать и в дальнейшем различать и опознавать на слух малознакомые и незнакомые слова, 

словосочетания и фразы (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и 

без него); 

различать и опознавать на слух фразы, состоящие из знакомых и малознакомых слов, с некоторыми 

изменениями в их структуре: с изменением порядка слов, с их уменьшением или увеличением (со 

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

распознавать на слух незнакомые тексты по сюжетным картинкам, состоящие из 5—6 и более 

предложений и включающие незнакомые слова; различать и опознавать на слух слова, 

словосочетания и фразы, входящие в текст; отвечать на вопросы и выполнять задания по тексту, 

воспринятые на слух (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без 

него); 

распознавать на слух незнакомые тексты из 5—6 и более предложений (без картинки и 

предварительного сообщения названия); 

различать и опознавать на слух речевой материал, входящий в текст; отвечать на вопросы и 

выполнять задания по тексту, воспринятые на слух (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

вести на слуховой основе диалоги по хорошо знакомым детям темам и ситуациям (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

различать на слух слова, отличающиеся друг от друга гласными и согласными звуками в корнях, 

окончаниях, суффиксах, приставках (с целью развития фонематического слуха), например: почка 

— точка — дочка — кочка, девочка — девочки, рисуй — рисуйте, лампа — лампочка, Света — 
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Светочка, завтракал — позавтракал, ушел — пришел и т. п. (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

опознавать на слух детские стихи и песенки, знакомые сказки (в том числе и с некоторыми 

изменениями), рассказы, включая в прозаические тексты новые слова (с индивидуальным слуховым 

аппаратом и без него). 

   В течение года дети с легкой и средней тугоухостью должны научиться воспринимать на слух (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него) не менее 200 новых речевых единиц, дети с 

тяжелой тугоухостью — не менее 160—180, а также весь речевой материал, бывший в слуховой 

тренировке в предыдущие годы обучения. 

Обучение произношению 

Задачи обучения: 

совершенствовать навыки самостоятельного устного общения детей с окружающими взрослыми 

и детьми; 

совершенствовать навык воспроизведения слов в естественном темпе, с соблюдением их звуко-

слогового состава, словесного ударения и норм орфоэпии; 

совершенствовать навык воспроизведения всех звуков русского языка (Появление в речи детей 

мягких согласных и аффрикат зависит от состояния слуха и других индивидуальных особенностей.) 

совершенствовать умение выделять логическое ударение, выражать различные интонации в 

сопряженной, отраженной и самостоятельной речи; 

совершенствовать навыки орфоэпического произношения; 

К концу года дети должны уметь: 

самостоятельно произносить слова слитно, в нормальном темпе, с выраженным ударением, с 

соблюдением норм орфоэпии и звукослогового состава; 

самостоятельно произносить фразы обиходно-разговорного характера и часто употребляемые на 

занятиях по различным разделам программы слитно, в естественном темпе, с выделением 

логического ударения и с соблюдением дыхательных пауз при воспроизведении длинных фраз; 

произносить в словах, словосочетаниях и фразах все звуки родного языка (включая йотированные 

гласные и аффрикаты); 

в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделять логическое ударение и выражать 

различные интонации; 

соблюдать нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при чтении с 

опорой на надстрочные знаки: 

 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя группы 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми: 

В условиях работы группы для слабослышащего ребенка общеобразовательные и 

коррекционные задачи решаются в комплексе, развести их достаточно сложно. Многие задачи 

коррекционно - развивающей работы решаются в процессе традиционных форм и видов 

деятельности детей (в основном образовательном процессе и режимных моментах) за счет 

применения специальных технологий и упражнений. Задачи коррекционно-развивающего обучения 

решаются также и в процессе организации воспитательно-образовательной работы по разным 

направлениям образовательного процесса: 

• Сенсорное воспитание 

Формировать у воспитанника все виды восприятия: зрительное, тактильно двигательное. 

Формировать полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении пространстве и времени.  

Обогащать и расширять словарь. 
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Стимулировать развитие всех сторон речи. 

• Ознакомление с окружающим миром и развитие речи.  

Основная задача занятия – формирование у воспитанника правильных представлений о 

простейших явлениях природы и общественной жизни; понимание простейших причинно-

следственных связей между предметами или явлениями через непосредственное общение ребенка 

с воспитателем с помощью речи. Активизация самостоятельного мышления детей. Развитие и 

формирование устной речи. 

•Приобщение к физической культуре.  

Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия по приобщению 

к физической культуре реализуются и коррекционно-развивающие задачи: развитие моторной 

памяти, способности к восприятию и передаче движений (серии движений), совершенствование 

ориентировки в окружающем пространстве; предлагаются упражнения, требующие выполнения 

движений по условному сигналу (знаку или слову). Детей учат основным движениям (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье); развивают двигательные качества; включают в занятия Общеразвивающие 

упражнения, подвижные и спортивные игры, упражнения на дыхание. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка.)  

На занятиях по изобразительной деятельности дети в свободной форме учатся выражать свои 

представления и впечатления с помощью изобразительных средств. Закрепляются, расширяются, 

обобщаются и систематизируются имеющиеся у детей образные представления о разнообразных 

объектах и явлениях окружающего мира. Развивается способность к наблюдению, формируются 

навыки обследования. Практическая деятельность детей с разнообразными художественными 

материалами, отличающимися разнообразием изобразительных возможностей и фактур, 

обеспечивает обогащение сенсомоторного опыта ребенка, развитие тонкой моторики, 

формирование кинестетической основы движения, укрепление мускулатуры верхнего плечевого 

пояса. Развиваются познавательные психические процессы. Формируются навыки само-и 

взаимоконтроля деятельности, механизмы произвольной регуляции. 

 

                          Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для успешного воспитания, 

обучения и психологического развития ребенка в рамках образовательной среды. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья ребенка, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности и создавая оптимальные условия для развития личности дошкольника. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения для безболезненной адаптации 

ребенка раннего возраста, с нарушениями слуха к условиям дошкольной группы ОУ. 

3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения по подготовке ребенка 

подготовительной группы к обучению в школе. 

4. Развитие эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой сферы ребенка с 

нарушениями слуха старшего дошкольного возраста. 

5. Развитие и коррекция общей и мелкой моторики у ребенка с нарушениями слуха младшего 

и среднего дошкольного возраста. 

6. Психологическое просвещение и оказание своевременной психологической помощи всем 

участникам образовательного процесса: воспитанникам, педагогам, родителям. 

Работа проводится по направлениям: 

• Информационно-аналитическое 

•Исследовательское 

• Коррекционно-развивающее 
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• Консультационное 

• Профилактическое (просветительское) 

Формы организации коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающее направление включает следующие формы работы: 

1. Групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в социально-личностной 

и психофизиологической сферах); 

2. Индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в познавательной, в 

социально-личностной и психофизиологической сферах). 

 

                      Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя 

     В коррекционной работе с воспитанником с нарушениями слуха положительную роль играют 

совместные занятия воспитателя и музыкального руководителя, представляющие собой 

объединение системы движений, музыкального фона и словарного наполнения. 

     Во время проведения таких занятий развитие слухового восприятия идет с помощью синтеза 

слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и 

регулируют двигательную сферу ребенка, что активизирует их познавательную деятельность, 

эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

Укреплять костно-мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию движений и моторные функции. 

Формировать правильную осанку. 

Образовательно-воспитательные. 

Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях ритмическую 

выразительность.  

Формировать способность восприятия музыкальных образов.      

Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные задачи: 

Развивать речевое дыхание. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Развивать слуховое восприятие  

Оценка результатов работы педагога производится путем проведения 2 раза в год (сентябрь 

– май) мониторинга усвоения знаний и сформированности умений у детей с целью выявления не 

только актуального уровня его развития, но и зоны ближайшего развития и индивидуальных 

особенностей. 

 

IV. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы со слабослышащим и позднооглохшим, КИ 

ребенком. 

Мониторинг предусматривает ведение специалистами образовательной организации «Слухоречевой  

карты   развития ребенка», которая включает: 

-общие сведения о ребенке; 

-данные о медико-социальном благополучии; 

-слухоречевой статус; 

индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

динамику физического состояния и развития ребенка; 
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результаты обследования слухоречевого развития ребёнка. 

         При грамотно организованном проведении коррекционно-развивающей работы 

слабослышащие и КИ дети,  не  имеющие  выраженных  дополнительных  отклонений  в  развитии, 

достигают готовности к школьному обучению, в том числе готовности к освоению АООП 

начального общего образования по вариантам 2.1, 2.2. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование слабослышащего или КИ ребенка раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому слабослышащему или позднооглохшему ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются особенности деятельности, обусловленные структурой нарушенного слухового и 

речевого развития, средствами ее реализации, ограниченным объемом личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений слабослышащего или КИ 

ребенка раннего и дошкольного возраста, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста, с учетом необходимости развития 

вербальных и невербальных компонентов развития слабослышащего или КИ ребенка в разных 

видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию слабослышащего или позднооглохшего ребенка 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 слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей в области дошкольного образования и реабилитации детей со слуховой 

депривацией (слабослышащих и позднооглохших детей). 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – РППС) 

обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы для 

слабослышащих и позднооглохших, КИ детей, разработанную с учетом Программы и соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда: 

1) комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, 

эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 
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слабослышащих и позднооглохших детей;  

2) часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (в том числе широкое использование письменной речи в оформлении 

различных помещений, которыми пользуются слабослышащие и позднооглохшие дети), охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

нарушений развития слабослышащих и позднооглохших детей. 

В соответствии со Стандартом, РППС ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия слабослышащих и позднооглохших, КИ детей; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития слабослышащих и позднооглохших детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

слухового развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

     Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольной группе педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его 

и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 • внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

 • помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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 • создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в группе;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка. 

    Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в дошкольной группе должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. С этой целью все помещения, предназначенные для глухих детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

    Формирование доброжелательных, внимательных отношений Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

      Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог дошкольной 

группы: 

 • устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций) 

Развитие самостоятельности 

      Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы   дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни 

в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

слабослышащих детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

    Для формирования детской самостоятельности педагог дошкольной группы выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

 • находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями;  
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• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью поддержания 

детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 • совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

 • предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 • планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

    Педагоги и воспитатели, работающие со слабослышащими детьми дошкольной группы, 

учитывают особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.         

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

   Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, глухой ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр.  

     Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя.  

    С целью развития игровой деятельности педагоги и воспитатели дошкольной группы: 

 • создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 • наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре; 

 • отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагают новые 

идеи или способы реализации детских идей). 

    Воспитатель устанавливает взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности.  

      Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

      Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно 

тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие 

(то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д.  
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    Детскую познавательную активность педагог и воспитатели группы стимулируют следующим 

образом: 

 • регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

 • регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 • помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию; 

 • предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности.  

       Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

    В дошкольном возрасте у слабослышащих и КИ детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью 

развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время 

для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. С целью развития 

проектной деятельности педагоги: 

 • создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 • поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; • 

помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 • в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, глухим дошкольникам предлагается большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

используются в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  
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Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог и воспитатели дошкольной группы:  

• планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 • оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

 • поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

 Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа. Для того чтобы 

стимулировать физическое развитие детей, в дошкольной группе педагог и воспитатели: 

 • ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

 • обучают детей правилам безопасности; 

 • создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 • используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.  

Среда  стимулирует  физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, где дети в 

дошкольной группе имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. На 

игровой площадке созданы условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) является трансформируемым (меняется в зависимости от игры и 

предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности для слабослышащих 

и позднооглохших. КИ дошкольников детей дошкольного возраста представлен в форме перечня. 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды для слабослышащих и 

позднооглохших. КИ дошкольников 
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Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

-упражнения для    развития 

мелкой моторики; 

-гимнастика для глаз; 

-игры на снятие мышечного 

напряжения; 

-простые и сложные               лрастяжки; 

-комплексы массажа и 

самомассажа 

;-дыхательные  упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; 

 настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; 

 набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий;  

доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и 

соединения   элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками;  

пособия по развитию речи; конструкция 

с шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор 

из элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

преодоление негативных 

эмоций; 

игры на развитие 

локомоторных функций; 

игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

игры и приемы для коррекции 

тревожности; 

игры и приемы, направленные 

на формирование 

адекватных форм поведения; 

игры и приемы для устранения 

детских страхов; 

игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых 

кукол, фигурки для теневого театра; 

куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, 

мячики и кубик с изображениями 

эмоций; сухой бассейн, напольный 

балансир в виде прозрачной чаши;  
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Развитие 

познавательной 

деятельности 

с различными видами 

крепления деталей; 

игровые и 

познавательные наборы  с 

зубчатым механизмом; 

наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных; 

наборы 

демонстрационного и 

раздаточного счетного 

материала разного вида; 

математические весы 

разного вида; пособия 

для изучения состава 

числа; наборы для изучения 

целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и 

объемных величин; 

демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской 

деятельности с 

методическим 

сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и 

сюжетные тематические 

картинки; 

демонстрационные 

плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами 

различных форм; доски с вкладышами и 

наборы с тактильными элементами; 

наборы рамок-вкладышей одинаковой 

формы и разных размеров и цветов со 

шнурками; доски с вкладышами и рамки-

вкладыши по различным тематикам; 

наборы объемных вкладышей; составные 

картинки, тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные конструкторы 

из различных материалов с различными 

видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы сзубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и  раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные 

часы; наборы с зеркалами для  изучения 

симметрии; предметные и сюжетные 

тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по 

различным  тематикам;  

Формирование 

высших 

психических 

функций 

 

 

 

 

 

 

игры и упражнения для 

речевого развития; 

игры на развитие 

саморегуляции; 

упражнения для формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

игры на развитие зрительно- 

пространственной 

координации; 

упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию импульсивности и 

агрессивности; 

повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы 

игры на взаимопонимание; 

игры на взаимодействие 

Бусы с элементами разных форм, цветов 

и размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков 

с графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; логические 

пазлы; наборы 

карт с заданиями различной сложности 

на определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; планшет с 

передвижными  фишками и 

тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом и 
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языком; трансформируемые 

полифункциональные  наборы разборных 

ковриков. 

Фигурки людей с ограниченными 

возможностями здоровья, игра 

«Рыбалка» с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; набор 

составных «лыж» для коллективной 

ходьбы, легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух 

человек; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности 

 

3.3.Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных детей 

Обеспечение кадровых условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования слабослышащих и КИ детей является одним из основных 

направлений деятельности образовательной организации. Воспитание и обучение слабослышащих 

и позднооглохших детей осуществляют высококвалифицированные кадры, знающие 

психофизические особенности данной категории детей и владеющие методиками 

дифференцированной коррекционной работы.  

Квалификация педагогических работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел  «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, а также учитывать 

положения приказа Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

слабослышащих и КИ детей предоставляет право образовательной организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей.  

Реализацию адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слабослышащих и КИ детей в дошкольной образовательной организации 

осуществляют руководящие, педагогические, учебно-вспомогательные, административно-

хозяйственные работники образовательной организации. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

педагоги под общим руководством заместителя директора УВР.  

При реализации программы АООП привлекаются следующие кадровые ресурсы: 

 учитель-дефектолог (сурдопедагог), 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по физической культуре, 

 музыкальный руководитель, 
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 педагог дополнительного образования. 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), реализующий АООП, должен иметь высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков слуха у слабослышащих и КИ детей. Осуществляет обследование детей, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения слуха. Работает в 

тесном контакте с воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает занятия. 

Консультирует педагогических работников Организации и родителей (законных представителей) 

по применению специальных методов и приемов оказания помощи слабослышащим и 

позднооглохшим детям.  

Проводит занятия со слабослышащими и позднооглохшими детьми, опираясь на достижения в 

области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и гигиены, 

а также современных информационных технологий. От сурдопедагога требуется глубокое знание 

возможностей слабослышащих и позднооглохших детей, закономерностей их психического 

развития, сущности дефекта, способов изыскания компенсаторных путей обучения, а также 

понимание роли каждого раздела программы в общей системе коррекционно-воспитательной 

работы.  

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности слабослышащих и 

позднооглохших детей с целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и достижения целевых ориентиров.  

Использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные 

образовательные технологии, включая электронные образовательные ресурсы, обеспечивая 

уровень подготовки детей, соответствующий требованиям ФГОС ДО.  

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) для осуществления эффективной коррекционно-развивающей 

работы должен: 

- знать дошкольную и специальную педагогику и психологию;  

- знать характеристику психофизических особенностей слабослышащих и позднооглохших детей и 

их особые образовательные потребности; 

- владеть современными педагогическими технологиями; 

- уметь устанавливать контакты со слабослышащими и позднооглохшими детьми раннего и 

дошкольного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами по работе;  

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» без предъявления требований 

к стажу работы. 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия слабослышащих и позднооглохших 

детей в дошкольных образовательных организациях. Определяет факторы, препятствующие 

развитию личности слабослышащих и позднооглохших детей и принимает меры по оказанию им 

различных видов психологической помощи, работает над развитием высших психических функций 

(внимания, памяти, мышления), над социально-бытовыми, игровыми, коммуникативными 

навыками, навыками самообслуживания, личной гигиены, формирует мотивацию к обучению. 

Оказывает консультативную помощь детям, их родителям (законным представителям), 

педагогическому коллективу Организации в решении конкретных проблем. Проводит 
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психологическую диагностику слабослышащих и позднооглохших детей, используя современные 

образовательные технологии, включая электронные образовательные ресурсы.  

Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии 

и гигиены, а также современных информационных технологий.  

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), педагог-психолог реализуют следующие профессиональные 

функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование слабослышащих и 

позднооглохших детей, выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют диагностическую карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают 

программу коррекционно-развивающей работы для каждого слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка и для группы в целом; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекционно-развивающей работы и корректируют их содержание на 

каждом этапе.  

Воспитатель относится к педагогическим работникам дошкольной образовательной 

организации. 

Воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогические 

науки» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки» без предъявления требований к 

стажу работы. Для старшего воспитателя необходимы высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки» и стаж работы в должности 

воспитателя не менее 2 лет.  

Воспитатель принимает участие в разработке адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей в соответствии с 

ФГОС ДО. Участвует в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в Организации. Планирует и 

реализовывает образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО и АООП. Организовывает и проводит педагогический мониторинг 

освоения АООП слабослышащими и позднооглохшими детьми и анализ образовательной работы. 

Участвует в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с педагогом-

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и/или 

дошкольного возраста. 

Осуществляет реализацию педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

сурдопедагога и др.) в работе со слабослышащими и позднооглохшими детьми. 

Несет ответственность за развитие профессионально значимых компетенций, необходимых 

для решения образовательных задач развития слабослышащих и позднооглохших детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

психологической готовности данной категории обучающихся к школьному обучению.  
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Обеспечивает организацию видов деятельности, осуществляемых слабослышащими и 

позднооглохшими детьми в раннем и дошкольном возрасте: предметной, познавательно-

исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение 

игрового времени и пространства. 

Обеспечивает активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, организацию образовательного 

процесса на основе непосредственного общения с каждым слабослышащим и позднооглохшим 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей. 

Особая роль в реализации коррекционно-педагогических задач при реализации АООП 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю.. 

Инструктор по физической культуре должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта (направление подготовки 

«Физическая культура») без предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

Организует создание и реализацию условий совершенствования физического развития и здоровья 

воспитанников в разных формах организации двигательной активности (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, праздники, спортивные соревнования, подвижные игры и т.п.); сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья ребенка; изучает и развивает двигательную 

сферу ребенка: (общую и мелкую моторику, статический и динамический праксис, координацию и 

согласованность движений, смысловую организацию движений, умение выполнять действия по 

показу и речевой инструкции). 

Учитель по физической культуре проводит групповые и индивидуальные занятия с учѐтом 

особенностей физического и психического развития слабослышащего и позднооглохшего ребенка, 

даѐт практические советы родителям и педагогам. 

Музыкальный руководитель должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки», документ о повышении квалификации в области образования детей с 

нарушением слуха установленного образца, профессионально владеть техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников, определяет содержание музыкальных занятий с учетом диагностики 

и структуры дефекта ребенка; оказание полимодального воздействия на развитие анализаторных 

систем (развитие музыкального и фонематического слуха, зрительного восприятия музыкальных 

образов и передача этих образов в движении); принимает участие в работе психолого-медико-

педагогического консилиума дошкольной образовательной организации по вопросам реабилитации 

слабослышащих и позднооглохших детей. 

Музыкальный руководитель развивает мелодико-интонационную выразительность речи 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка; закрепляет навыки в развитии моторной функции 

(способствует развитию общей, ручной, пальцевой, моторики, мимики); осуществляет подбор 

музыкально - терапевтических произведений, речевого, певческого материала, адекватного 

речевому развитию ребёнка;  разрабатывает программу изучения и наблюдения за слабослышащим 

и позднооглохшим ребенком на музыкальных занятиях; отслеживает динамику развития у ребенка 

музыкально- ритмических видов деятельности. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
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кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогические науки» без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог дополнительного образования осуществляет дополнительное образование 

слабослышащих и позднооглохших детей в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. Комплектует 

состав воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения. 

Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) 

исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая электронные образовательные ресурсы. Проводит учебные 

занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и гигиены, а также современных информационных технологий. 

Обеспечивает соблюдение прав и свобод слабослышащих и позднооглохших детей. Участвует в 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ. 

При необходимости в процессе реализации АООП Организация может временно или постоянно 

обеспечить (по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) включение в штатное 

расписание тьютора, ассистента-помощника. 

Требования к квалификации тьютора определены профессиональным стандартом «Специалист в 

области воспитания», утвержденным Приказом Минтруда России от 10 января 2017 г. № 10н. 

Тьютор оказывает педагогическое сопровождение реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов слабослышащих и позднооглохших детей со сложной структурой дефекта, в т.ч.: 

– выявление индивидуальных особенностей, интересов, способностей, проблем, затруднений 

обучающихся в процессе дошкольного образования; 

– подбор и адаптацию педагогических средств индивидуализации образовательного процесса; 

– участие в реализации АООП дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по информационно-

технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую 

квалификацию; инженера, имеющего соответствующую квалификацию для обслуживания 

электроакустической аппаратуры. 

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть повышение 

информированности педагогов о глухих детях; формирование педагогической позиции; 

профилактику синдрома профессионального выгорания; обучение педагогов специальным методам 

и приемам коррекционной работы через постоянную систему консультирования и специальных 

курсов повышения квалификации 

    Дошкольная группа ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» полностью укомплектована 

кадрами согласно штатному расписанию.  

   Воспитательно-образовательную работу в дошкольной группе осуществляют 6 педагогов: 

учителя-дефектологи – 2, воспитатели-1 , педагог-психолог - 1, музыкальный руководитель – 1, 

помощник воспитателя - 1.  

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования должны обеспечивать соблюдение: 
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-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

слабослышащих и позднооглохших детей (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

-возможности для беспрепятственного доступа слабослышащего и позднооглохшего дошкольника 

к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

   -санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, воспитывающихся в данной 

организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены. 

    -социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с нарушениями слуха, 

в данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации, рабочего 

места ребенка и т.д.); 

Рабочее место обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, 

создаёт условие для полноценного восприятия и организации его активных действий. Это и 

комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле зрения, и специальные 

приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др.  

Пространства групповой комнаты разделено на зоны для отдыха, занятий и прочего с 

закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием 

зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, безопасным и комфортным для 

ребенка с нарушением слуха, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, 

настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня 

собственной активности. 

С целью повышения качества проведения занятий по организации рабочих (учебных) мест 

обучающихся с нарушениями слуха оборудована учебная зона. 

Для осуществления психолого-педагогической работы по коррекции и реабилитации 

слабослышащих и позднооглохших детей рабочее (учебное) место оснащено следующими 

средствами: 

 электроакустическая аппаратура коллективного и индивидуального пользования; 

 сурдотехнические средства обучения и реабилитации, например, специальная аппаратура 

для практической работы, предназначенная для специалистов по реабилитации, 

педагогических работников, представленная в виде настольных аппаратов; 

 средства наглядности (предметно-образные и динамические); 

 различные технические средства обучения; 

 ИКТ-технологии. 

 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию  Программы в соответствии 

со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы: 

1)обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

2)обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой   участниками 

образовательного процесса, учитывая  индивидуальную  траекторию развития детей; 
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Отражают  структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм 

их формирования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом,  специальных условий 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (специальные условия 

образования — специальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебные 

пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также педагогические, психолого- педагогические, медицинские, 

социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья затруднено), обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья детей, направленности Программы, категории детей, форм обучения и иных 

особенностей образовательной деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией: 

    -расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

    -расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, 

оборудования, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно- 

пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

   -иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

3.6.Планирование образовательной деятельности 

Дошкольные отделения учреждения реализуют различные программы: коррекционные, 

вариативные, дополнительного образования. 

Дошкольные отделения учреждения выбирают для работы программы из числа 

рекомендованных к применению ДОО и адаптируют их с учетом особенностей контингента 

конкретной группы или организации. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков сенсорных, двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно- кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с  детьми: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми строится 

дифференцированно. 

 

3.7.Режим дня и распорядок 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 
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особенностям детей. Режим дня составлен с расчетом круглосуточного пребывание ребенка в 

дошкольном отделении. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 

теплое время года занятия проводятся на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся  физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в группе комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к группе 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Д/группа 

Подъём 07.00. 

Зарядка  07.00. - 07.30. 

Уборка спален, утренний туалет 07.00. - 07.30. 

Завтрак  07.30. – 07.50. 

Прогулка  08.00. – 09.00. 

Учебные занятия 09.00. – 12.00. 

Полдник  10.00. – 10.20. 

Прогулка и индивидуальные занятия 12.00. – 12.50. 

Обед 13.00. – 13.40. 

Дневной сон 13.40. – 15.30. 

Внеурочная деятельность (прогулка) 15.30 – 16.00 

Полдник  16.00-16.30 

Внеурочная деятельность, индивидуальные занятия - 

Образовательные занятия (с воспитателем), подготовка уроков 16.00. – 17.10. 

Внеурочная деятельность (прогулка) 17.10. – 18.30. 

Внклассные занятия, свободное время - 

Ужин 18.40. – 19.10. 

Внеклассные занятия, свободное время 19.10. – 20.00. 

Прогулка, занятия в кружках, спортивных секциях, уход за 

одеждой, подготовка ко сну 

- 

Сон  20.00. -  07.00. 

 

 

3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АООП  ДО для 

слабослышащих и КИ детей. 

Совершенствование и развитие АООП ДО предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, а 
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также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ. 

Организационные условия для совершенствования Программы будут включать: 

-предоставление доступа к открытому тексту АООП ДО на сайте образовательной организации; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, комментировать ее положения на 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробации АООП ДО слабослышащих и позднооглохших  детей,ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок; 

- внесение корректив в АООП ДО, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т.д 

-развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей АООП ДО; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы 

Организации с семьями воспитанников.  

 

3.9.Перечень нормативных и правовых документов 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 г.: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.] 

(Актуальный закон в редакции от 29.12.2017). 

2.Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» [принят Государственной Думой 20 июля 1995 г.: одобрен Советом Федерации 15 

ноября 1995 г.] (Актуальный закон в редакции от 29.12.2017). 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384). 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 № 32220). 

6.Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. №664н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.11.2014 № 34792). 

7.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СаНПиН» 2.4.3049-13). 

8.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 

№ 2/15)). 

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 
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10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

 

3.10.Перечень литературных источников 

1.Боскис Р. М. Глухие и слабослышащие дети [текст] / Р. М. Боскис. – М.: Советский спорт, 2004. – 

304 с.Боскис Р.М. Учителю о детях с нарушениями слуха. – М.: Просвещение, 1987.  

2.Венгер А.А.Обучение глухих дошкольников изобразительной деятельности.-М.:Просвещение, 

1972.   

3.Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными (комплексными) 

нарушениями развития /под ред. Л.А. Головчиц .-М.:УМИЦ «Граф-Пресс» 2006; 

4.Выготский Л.С. Собрание сочинений. – Т. 5: Основы дефектологии. – М.: 1983.   

5. Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. и др. Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста/Москва «Просвещение» 1991;  

6.Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и обучение дошкольников с  

нарушениями слуха: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [текст] / Л. А. Головчиц. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

7.Коррекционное обучение как основа личностного развития аномальных дошкольников // Под ред. 

Л.П. Носковой. – М.: Педагогика, 1989.  

8.Кузьмичева Е. П., Шматко Н. Д. Формирование речевого слуха и произносительных навыков у 

глухих дошкольников // Особенности развития и воспитания детей дошкольного возраста с 

недостатками слуха и интеллекта/ Под ред. Л. П. Носковой. . М.:, 1984.  

9.Николаева Т. В. Комплексное психолого-педагогическое обследование: методическое пособие 

[текст] / Т. В. Николаева. М.: Экзамен, 2006. – 112 с. 

10.Пелымская Т. В., Шматко Н. Д. Формирование устной речи дошкольников с нарушенным 

слухом: методическое пособие для учителей дефектологов и родителей [текст] / Т. В. Пелымская, 

Н. Д. Шматко. – М.: Владос, 2003. – 223 с. 

11.Сенсорное воспитание в детском саду // Под ред. Н.П. Сакулиной, Н.Н. Поддьякова, В.Н. 

Аванесовой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1981.  

12.Сурдопедагогика // Под ред. М.И. Никитиной. – М.: Просвещение, 1989.  

13.Трофимова Г.В. Развитие движений у дошкольников с нарушениями слуха. – М.: Просвещение, 

1979.  

14.Шматко Н. Д., Пелымская Т. В. Если малыш не слышит [текст] / Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская. 

– М.: Просвещение, 2003. – 204 с. 

15.Шматко Н. Д., Пелымская Т. В. Альбом для обследования произношения дошкольников с 

нарушенным слухом: методическое пособие с дидактическим материалом [текст] / Н. Д. Шматко, 
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Приложение 1. 

 

Учебный план занятий дошкольной группы на 2022 – 2023 уч.год  

№ Раздел программы Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Продолжительность  

занятий в минутах 

Количество 

детей на 

занятии 

(максимальное) 

1 Физическое воспитание 3 30 12 

2 Труд 3 30 6 

3 Игра 4 30 12 

4 Ознакомление с окружающим 

миром 

5 30 6 

5 Изобразительная деятельность и 

конструирование 

5 30 6 

6 Развитие речи 3 30 6 

7 Развитие слухового восприятия и 

обучение произношению 

3 

(инд) 

15 1 

8 Формирование элементарных 

математических представлений 

3 30 6 

9 Музыкальное воспитание 2 30 12 

 Итого: 31   
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Приложение 2. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ)   

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

 

Музыкальное воспитание Ознакомление с 

окружающим миром 

 

2 Развитие речи 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

3 Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Изобразительная деятельность 

и конструирование 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Развитие речи 

 

4 Развитие слухового 

восприятия и обучение 

произношению 

Развитие слухового 

восприятия и обучение 

произношению 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Развитие слухового 

восприятия и обучение 

произношению 

5 Музыкальное 

воспитание 

Развитие слухового 

восприятия и обучение 

произношению 

Развитие слухового 

восприятия и обучение 

произношению 

Развитие слухового 

восприятия и обучение 

произношению 

 

 

                                                РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ) 

 

№ понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Игра (дидактическая 

игра) 

Труд (самообслуживание) Игра (сюжетно-ролевая 

игра) 

Труд (приобщение к 

хозяйственно – 

бытовому труду) 

Физическое воспитание 

2 Физическое воспитание Игра (подвижная игра) Физическое воспитание Игра (сюжетно-ролевая 

игра) 

Труд (приобщение к труду 

в природе) 
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Приложение 3. 

ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» 
 

 

«Рассмотрено» 
на заседании методического 

объединения школы 

Руководитель МО____________ 

/___________________________/ 

Протокол №______ 

от  _____________20___г. 
 

 

«Согласовано»                                     
Заместитель директора  по 

УВР___________________                                                                                 

/А.В.Потёмичева/ 

 

от    ___________20___г. 
 

 

«Утверждено» 
И.о.директора  ГКОУ   

школы-интерната________ 

       /Потемичева А.В./ 

Приказ №______________ 

от ___________20___г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является частью адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с нарушениями слуха (далее 

- АООП) в дошкольной группе (далее ДГ)  ГКОУ  «Вышневолоцкая школа-интернат№1» 

(далее ОУ). Она направлена на осуществление воспитания - как деятельности, 

направленной на развитие личности ребенка, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Рабочая программа воспитания включает описание содержания и организации 

воспитательной работы в ДГ. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДГ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

рабочей программы воспитания. 

В основе разработки программы воспитания лежит следующая система ценностей: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

 Реализация программы воспитания осуществляется на основе взаимодействия всех 

субъектов образовательных отношений. 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания 

Актуальность в данной программе заключается в особенностях современной 

социокультурной ситуации, в которой растут дети дошкольного возраста Задача педагогов 

– сформировать у детей базовую систему ценностей. 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

образовательной организации объясняется тем, что государственная стратегия 

обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития 

требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом 

состоянием системы образования. 

. 

Данная рабочая программа воспитания является концептуальной и методической 

основой для воспитания и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(недостатками слуха). 
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При этом программа создает условия для воспитания детей дошкольного возраста на 

основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России. Образовательный процесс при этом направляется на воспитание уважения к 

культурно-историческому наследию России, развитие творческих способностей и 

формирование основ социально ответственного поведения.  

Рабочая программа воспитания в дошкольной группе, строиться на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно-развивающей среды, отражать интересы и запросы участников 

образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

 государства и общества. 

В рабочей программе воспитания учитываются ключевые идеи Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации  человека,  многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Входе реализации рабочей программы воспитания необходимо стремиться к 

следующим результатам в части воспитания  дошкольников, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при 

формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России–продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 
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проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий  интерес и  уважение  к культуре, русскому  языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание  себя  частью  природы   и   зависимости   своей   жизни   и   здоровья 

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение   к   педагогу;   готовность   

учиться на протяжении всей жизни; стремлении к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

Основой организации воспитательного процесса  в  дошкольном  возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и  тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника дошкольной группы 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

1.1 Цель Программы воспитания: 

Формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решению следующих основных задач: 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

• формирование, закрепление знаний детей с ОВЗ (недостаток слуха) об основных 

духовно-нравственных понятиях;  

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
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• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в  интересах человека, семьи, общества; формирование 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна, Москва — главный город, столица нашей Родины; представления о флаге и гербе 

России, мелодии гимна; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семь и дошкольников с ОВЗ (с 

недостатками слуха) на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.2   Методологические основы и принципы построения Программы 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип    культуросообразности.  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 внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 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 взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад–общественный договор участников образовательных отношений, 
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опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

образовательных отношений, 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 в ДГ для воспитанников с недостатками 

слуха. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДГ). 

1.2.2. Воспитывающая среда ДГ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

1.2.3 Общности(сообщества)ДГ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. Педагоги, а также другие сотрудники 

должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитыватьвдетяхчувствоответственностипередгруппойзасвоеповедение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДГ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ОУ. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
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сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

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

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

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством педагогов 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.  

Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

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

поведения и традициям.  

Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Педагоги должны соблюдать кодекс профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит на встречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка–всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
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- знание возрастных, типологических и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу педагога ДГ. 

1.2.4 Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

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

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДГ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, педагогами, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка. 

- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

- Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

- В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

- Откликается на эмоции близких люде и друзей. 

- Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

- Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 
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Интегративное качество «Овладевший средствам и общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

-поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

- Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

- Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

- может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе" 

- имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 

- умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

Социально-коммуникативное развитие 

- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

- Знает правила поведения в театре. 

- Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

- Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

- Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и  животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Познавательное развитие 

-формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о 
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предметах окружающего мира. 

1.3.1.  Целевые ориентиры воспитательной работы с детьми дошкольного 

возраста с нарушением слуха 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста к 7 годам 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

Близким людям.  

Знает герб, флаг Российской Федерации, 

Тверской области, Вышневолоцкого городского 

округа. 

Имеет представление о Президенте, 

Правительстве России.  

Знает правила безопасности поведения в природе 

и на улицах. 

Имеет элементарные представления об охране 

природы. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

На основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в  

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей 

Российского общества. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 
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Этико-

эстетическое 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности; обладающий 

Зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел  2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОСДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм–это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм),ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 

стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине–

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно -волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

родителям, соседям, старшим, другим людям в независимости от их этнической 

принадлежности; 
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагог ДГ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

– ознакомить с символикой своей страны, родного края (герб, флаг, гимн) 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

2.1.2 Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы.  Важным аспектом   является   формирование у дошкольника представления о 

мире профессий взрослых, появление к 7годам положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи: 

 Формирование у ребенка 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 детей в группе в различных ситуациях. 

 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: 

эмпатии(сопереживания),коммуникабельности,заботы,ответственности,сотрудничества,у

мения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач педагог должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– Организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства–свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания–формирование 
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ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

– развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

– формирование  ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

– приобщение ребенка к культурным способам познания 

Направления деятельности воспитателя:  

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

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

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

– организацияконструкторскойипродуктивнойтворческойдеятельностидетей

совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания.  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое  

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде  любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

 сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию 

правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций. 

Формирование у дошкольников культурно –гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в дошкольной группе. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
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ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагог ДГ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участи ев труде, те несложные обязанности, которые он выполняет в группе 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. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию. Можно выделить основные задачи 

трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач педагог должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

– Показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности –культура и красота. 

Культурповедениявсвоейосновеимеетглубокосоциальноенравственноечувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным.  
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Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 Воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты,  

 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 эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагог должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

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; умение подготовиться к 

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В дошкольной группе ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат» осуществляется 

процесс воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. Особенности 

познавательной, эмоциональной и моторной сферы оказывают большое влияние на 
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процесс освоения ими социальным опытом и степень овладения ею. 

Организация процесса воспитания дошкольников с нарушениями слуха в 

дошкольной группе основывается на следующих принципах: 

- неукоснительного соблюдения прав семьи и ребенка с ОВЗ, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в группе; 

- дифференцированного подхода к определению содержания и результатов 

воспитания с учетом выраженности проблем в нарушениях слуха.; 

- индивидуально-личностной ориентированности задач воспитания каждого 

ребенка с учетом особенностей его психомоторного развития; 

- ориентированности на создание в группе психологически комфортной и 

безопасной для его психического здоровья среды с учетом особенностей 

психомоторного развития каждого ребенка; 

- обеспечения конструктивного взаимодействия педагогов и родителей; 

-обогащения жизни детей яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу с учетом 

особенностей психомоторного развития каждого ребенка; 

- организации совместных дел воспитанников, педагогов и родителей как 

основы построения уважительных и доверительных отношений; 

Основными традициями воспитания в ДОУ являются. 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

традиционные общие для всех воспитанников события календаря, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и родителей. 

2. Педагоги группы и администрация школы-интерната ориентированы на 

формирование психологически комфортной и безопасной атмосферы в группе, 

основанной на установление в них доброжелательных взаимоотношений. 

3. Реализация программы воспитания осуществляется коллективом 

педагогов группы и остальных специалистов, принимающих участие в реализации 

АООП, которые координируют свои усилия для решения поставленных задач. 

4. В школе-интернате накоплен большой опыт использования всех видов 

деятельности в процессе организации коррекционно-воспитательной работы с 

детьми с проблемами слуха. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации. Программы воспитания 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. Семья–

важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. Основной целью работы с родителями является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 
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 Воспитание уважения к детству и родительству; 

 Взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода 

к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между образовательным учреждением  и семьей, являются 

следующие: 

-изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

- открытость ОУ семье; 

- ориентация педагога на работу с детьми  и родителями. 

Все формы работы с родителями подразделяются на: 

 коллективные(массовые), 

 индивидуальные и наглядно-информационные; 

 традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные(массовые)формы подразумевают работу со всеми либо 

большим составом родителей группы. Это совместные мероприятия педагогов и 

родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные-

играютрольопосредованногообщениямеждупедагогами и родителями. 

 

Радел 3. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания. 

Рабочая Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

• обеспечение воспитывающей личностно-развивающей предметно- 

пространственной среды; 

• оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

• создание уклада ДГ, отражающего сформированность в ней 

готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. 
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Процесс проектирования уклада ДГ включает следующие шаги 

№

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДГ 

Устав ОУ, локальные акты. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно- смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

ОУ: 

 – специфику организации 

видов деятельности; – обустройство 

развивающей  предметно- 

пространственной среды; – 

организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОО; – 

праздники и мероприятия. 

АООПДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие

 всеми участниками

 образовательных отношений уклада 

ОУ. 

Требования  к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие образовательного 

учреждения с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство 

образовательного учреждения с  социальным 

окружением. 

 

• современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания , обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

• наличие профессиональных кадров готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

• учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, и пр.). 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События 

 Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 



136 
 

Проектирование событий возможно в следующих формах:  

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения,  

детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 • создание творческих детско-взрослых проектов. Проектирование событий 

позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

3.3Организация предметно-пространственной среды 

Определяющим моментом в создании развивающей среды является педагогическая 

идея, цель, которой руководствуется образовательное учреждение. Достижение этой цели 

осуществляется через реализацию образовательной программы. Организация развивающей 

среды в ДГ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его особенностей, его 

склонностей, интересов, уровня активности. Для этого необходимо обогатить среду 

элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей. Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является 

основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

В пространстве группы организованы виде хорош разграниченных зон(«центры» 

,«уголки»), оснащенные развивающим материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобнаяорганизацияпространствапозволяетдетямвыбиратьинтересныедлясебя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Организованы такие центры: 

уголок для ролевых игр; 

книжный уголок; 

зона для настольно-печатных, дидактических игр; 

уголок для творчества 

уголок природы (наблюдений за природой, трудовой деятельности); 

спортивны уголок (нетрадиционное оборудование, здоровьесберегающие 

технологии); 

уголок для строительных игр;(большие мягкие модули, строительный материал, 

различного рода конструкторы ) 

уголок уединения в виде кресла-мешка. 

Оборудование и наглядный материал: 

оборудование для слуховой работы 
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музыкальный цент 

тематические плакаты 

музыкальные инструменты и игрушки 

объёмные игрушки (животные, транспорт, посуда, мебель, и т.д) 

Дидактические и наглядные пособия; 

современные средства ТСО; 

методическая литература; 

репродукции картин; 

художественная литература; 

альбомы и фотографии с видами родного города, страны; 

карты Тверской области, России; 

символы города и государства (герб, флаг, гимн); 

аудиозаписи гимна России; 

снимки достопримечательностей города, области, страны; 

фотографии известных людей города, области, страны; 

иллюстрации и изделия народных промыслов; 

картины с изображением родных пейзажей. 

3.4 Психолого-педагогические условия обеспечивающие воспитание ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выделение проблемы воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

рассматривается на уровне общественных и межличностных отношений, так и забота о 

нравственном облике самих детей. Воспитанию отводится законное место в 

целенаправленном процессе социализации детей с ОВЗ. Формирование нравственного 

мира осуществляется в процессе самореализации и одновременно социализации в течении 

жизни, начиная с детского возраста. Ребенок индивидуален, и социален по своей природе. 

Это относится и к его качествам, которые являются личным достоянием. Моральная 

рефлексия, нравственное поведение- определенный срез жизнедеятельности человека, и 

дети с ограниченными возможностями здоровья не должны быть исключением. Функция 

нравственной социализации – помочь ребенку идентифицировать себя с человеком 

нравственным, найти адекватное место в жизни социума. 

Гуманизация системы воспитания детей с ОВЗ базируется на максимальном 

внимании к каждому ребенку как уникальному Я, необходимо видеть в любом из них 

личность постоянно развивающуюся, и потому следует всемерно способствовать процессу 

их развития, в том числе предоставить возможности для реализации моральноценностной 

составляющей их поведения. Понятие нравственного здоровья» позволяет отличным от 

«телесного подхода» способом подойти к определению различий между Я и Другими. 

Нравственное становление  отвечает желанию «быть как все дети»,  особенно 

обостренному у детей с ОВЗ. В сфере нравственного здоровья они в состоянии не только 

«быть как все нормальные дети», но превосходить, иногда значительно, других детей. 

Нравственный образ жизни личности-один из способов преодоления отчуждения. Мораль 

дает то внутреннее содержание, благодаря которому человек приобретает духовную опору 

для пребывания в мире. Ограничения возможности здоровья оказывает влияние на другие 

ограничения в жизнедеятельности ребенка, особенно это проявляется в коммуникативной 

сфере. Из-за нарушений речи дети становятся замкнутыми, выбирают себе ограниченный 

круг общения, или совсем не идут на контакт. Общение-форма реализации нравственных 

взаимоотношений со сверстниками, со взрослыми. 

Содержание и методы воспитания дошкольников с ОВЗ соответствует особенностям 
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детей, уровню развития и предусматривает зону ближайшего развития. 

Методы воспитания- это способы педагогического воздействия, с помощью 

которых осуществляется формирование личности ребенка в соответствии с целями и 

идеями нашего общества. 

Метод приучения-обеспечивает создание у детей практического опыта, 

общественного поведения, привычек. 

Метод приручения дает наибольший эффект, если он сочетается с использованием 

примера взрослого или других детей. Наблюдение так же играет огромную роль в 

воспитании, и не следует их рассматривать, как пассивное средство воздействия. Это 

источник, который питает детский опыт. Можно использовать показ действия. Это 

эффективное средство для формирования у ребенка самостоятельности. 

Метод организации деятельности-обеспечивает создание практического опыта: 

коллективный труд, поручения, занятия, игры-занятия, игры. 

Метод беседы, чтение художественной литературы, рассматривание, 

рассказывание и обсуждение – направлены на формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок. 

Метод убеждения-направлен на положительный пример, который становится для 

ребенка образом для подражания. 

Метод поощрения и наказания –применяется с учетом того, какое значение имеет 

поступок ребенка не только для самого ребенка, но и для других людей. 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения воспитательных задач. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Директор - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

образовательного учреждения; 

- разрабатывает 

необходимые для организации воспитательной деятельности в 

школе-интернате нормативные документы (положения, 

инструкции, должностные и функциональные обязанности); 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

школе-интернате за учебный год; 

- осуществляет контроль за исполнениием управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ОУ 
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Заместитель 

директора 

- планирует воспитательную деятельность в ОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- осуществляет организацию воспитательной деятельности в ОУ; 

- проводит анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- осуществляет планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

 - выполняет организацию практической работы в ОУ в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы; 

- проводит мониторинг состояния 

воспитательной деятельности в ОУ; 

- осуществляет организацию повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для совершенствования 

их психолого-педагогической и управленческой компетентностей; 

- проводит анализ и контроль воспитательной деятельности; 

- организует распространение передового опыта 

других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализацииразнообразныхобразовательныхисоциальнозначимыхпро

ектов; 

-организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общешкольных воспитательных мероприятий; 

- участие  воспитанников в  районных и городских,  конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры 

Педагог-

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований  обучающихся; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе; 

-наполнение сайта ОУ информацией о воспитательной 

деятельности. 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог, 

сурдопедагог 

- формирование у воспитанников активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение  нравственных, культурных и научных 

Ценностей в условиях современной жизни, сохранение  традиций 

ОУ; 

–организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

-внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса, проведение коррекционной работы в ходе 

образовательно-воспитательного процесса; 

– организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых региональными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности. 

3.6 Нормативно –методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Программа воспитания разработана на основе и с учетом следующих нормативно- 
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правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об    

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642. 

Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20). 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. Одобрена 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21). 

 

       3.7 Учебно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Л.П.Носкова Программа воспитания и обучения в дошкольных группах при школах 

для глухих детей- М: Просвещение, 1981. «Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста» (Москва «Просвящение»1991г. Авторы Л.П. Носкова, Л.А. 

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

Г.В.Трофимова), а так же на основе рекомендаций И.В.Королевой и О.В.Зонтовой по слухо-

речевой реабилитации для детей после кохлеарной имплантации. 

1.Армии Лёве. Развитие слуха в игре. «Коррекция» Москва, 1992 г. 

2.Богатеева, З.А. Занятия аппликацией в детском саду/ З.А. Богатырева. М.: 

Просвещение, 1988 

3.Зонтова О.В. Коррекционно-педагогическая помощь детям после кохлеарной 

имплантации: Методические рекомендации. - СПб. - Российский Государственный 

Педагогический Университет им. А.И. Герцена, 2007 

4.Комарова, Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию/ Т.С. Комарова. М., Просвещение, 1991 г. 

5.Королева И.В. «Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. Электродное   

протезирование слуха». Санкт-Петербург, КАРО, 2009 г., 752 с. (Серия «Специальная  

педагогика») 

6.Власова Т.М, Пфафенродт М.Н «Фонетическая ритмика», Москва «Просвещение», 
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1989. 

7.Пелымская Т.В, Шматко Н.Д «Формирование устной речи дошкольников с 

нарушенным слухом», Москва ВЛАДОС, 2003. 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в группе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания внутри группы и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно (в январе) силами воспитателей. Основным направлением анализа 

организуемого в группе воспитательного процесса является состояние организуемой в 

Образовательном учреждении совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в Образовательном 

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Способами получения информации о состоянии, 

организуемой в Образовательном учреждении совместной деятельности детей и взрослых, 

являются беседы с дошкольниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического 

совете ОУ. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

✓ качеством сопровождения детей в период адаптации;  

✓ качеством психолого-педагогического сопровождения в группе; 

✓ качеством реализации праздничного событийного календаря;  

✓ качеством проведения занятий по социально-коммуникативному развитию;  

✓ качеством взаимодействия воспитателей группы и семей дошкольников. 

✓качеством воспитания культуры здорового образа жизни;  

✓ качеством воспитания экологической культуры;  

✓ качеством приобщение детей к культурному наследию народного искусства.  

Итогом самоанализа организуемой в группе воспитательной работы является 

перечень  выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу группы. 
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