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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушением слуха МАДОУ «Детский сад № 39»  (далее – АОП ДО) разработана в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами:  

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила  

силу  для  СССР 15.09.1990) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/    

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в 

Российской Федерации»   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/    

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/    

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384)  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/    

5.  Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

     http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042    

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122   

7. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/   

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

(ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/    

9. 15.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»  

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e   

10. Устав МАДОУ «Детский сад № 39»; -  

11. Программа развития МАДОУ «Детский сад № 39». 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e
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АОП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с нарушением слуха 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа разработана на основе: 

- Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

-  Э.И. Леонгард «Общение» Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста в детском саду; 

Настоящая АОП ДО предназначена для работы со слабослышащими и 

позднооглохщими. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

В АОП ДО учтены концептуальные положения. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел описывает цели, значимые для всех участников образовательных 

отношений.  

В содержательном разделе представлены описание образовательной коррекционно-

развивающей деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха 

содержательный раздел АОП ДО включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей ребенку с нарушением слуха профилактику и при необходимости коррекцию 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием слуховой депривации, успешное 

освоение образовательных областей, определенную готовность к обучению в школе,  

адаптацию и интеграцию  детей с нарушением слуха  в обществе. 

Организационный раздел АОП ДО описывает условия реализации образовательной 

деятельности, созданные в МАДОУ «Детский сад № 39», а именно описание: 

 – психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий,  

 – особенностей организации РППС,    

 –  особенностей     разработки   режима    дня   и формирования    распорядка    дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

   Система оценивания качества реализации АОП ДО направлена в первую очередь на 

оценивание созданных в ОУ условий внутри образовательной деятельности. 

АОП ДО подготовлена с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по уровню 

общего и речевого развития приближающихся к возрастной норме. 

Содержание АОП ДО включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 АОП ДО направлена на создание условий развития дошкольников с ОВЗ, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

интеллектуального и личностного развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

АОП ДО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 

 

 



5 

 

1.1.1. Цели и задачи АОП ДО  

Цель АОП ДО – обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с 

нарушением слуха, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели АОП ДО достигаются через решение следующих задач: 

1) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

статуса; 

3) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

родителями (законными представителями), другими детьми; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

АОП ДО разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей педагогики, 

аудиологии, сурдопсихологии, сурдопедагогики. 

В основе АОП ДО лежит системный подход к профилактике и коррекции нарушений 

развития детей в условиях слуховой депривации. 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП ДО 

Общие закономерности личностного развития детей с нарушением слуха и детей с 

сохранным слухом позволяют для АОП ДО взять за основу Федеральную адаптированную 

образовательную программу для детей с ОВЗ. Тем самым принципами построения АОП ДО в 

соответствии с требованиями Стандарта ДО, обозначенными и раскрытыми в АОП ДО, 

выступают: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных 
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работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

В основу АОП ДО для детей с нарушением слуха в МАДОУ «Детский сад № 39» 

положены принципы, учитывающие коррекционно-развивающую направленность обучения и 

воспитания. 

Налаживание сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся с нарушениями слуха: организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации (далее - КИ), оказанию психолого-педагогической, сурдологической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, центры реабилитации 

слуха, сурдологические кабинеты). 

2. Индивидуализация дошкольного образования глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается 

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

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

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно 

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся тесно связано с двигательным, речевым и социально коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образования в каждой 

области тесно связано с другими областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

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

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающийся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).      

Содержание АОП ДО для детей с нарушением слуха учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, посещающих МАДОУ «Детский сад № 39» в группе 

компенсирующей направленности. 
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1.2. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики, 

характеристика особенностей развития детей с нарушением слуха. 

 

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, имеющие стойкое (т.е. 

необратимое, т.к. слух восстановить нельзя) двустороннее (на оба уха) нарушение слуховой 

функции, при котором обычное (на слух) речевое общение с окружающими затруднено или 

невозможно. Эта категория детей представляет собой разнородную группу, 

характеризующуюся степенью снижения слуха и временем его наступления, наличием или 

отсутствием дополнительных отклонений в развитии, условиями воспитания и обучения и, как 

следствие, разным уровнем общего и речевого развития.  

Выраженные нарушения слуха являются одной из встречающихся патологий при 

рождении. Своевременное выявление врожденных нарушений слуха является решающим 

условием для немедленного проведения коррекционных мероприятий, необходимых для 

полноценного развития ребенка, позволяет избежать задержки развития речи, языка, 

когнитивных функций ребенка.  

Известно, что нарушения слуха в большинстве случаев связаны с генными 

нарушениями. В настоящее время идентифицировано более 60 генов, мутации в которых 

вызывают различные расстройства слуха. Большая часть этих расстройств является врожденной 

или развивается у ребенка в раннем возрасте до овладения речью. Нарушения могут быть 

наследственными (в том числе обусловленные генетическими мутациями), врожденными, 

приобретенными. У трети новорожденных расстройства слуха сочетаются с другими 

нарушениями, т.е. входят в состав синдрома. Расстройства слуха могут сочетаться с 

заболеваниями глаз, костномышечной, покровной, нервной, эндокринной систем, 

заболеваниями почек. Наследственные нарушения слуха могут проявляться сразу после 

рождения ребенка или развиваться постепенно. Нарушения слуха могут быть односторонними 

(повреждено одно ухо – левое или правое) и двусторонними (повреждены оба уха). Под 

инвалидизирующей потерей слуха Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) 

определяет такую потерю, которая превышает 40 дБ у взрослых людей и 30 дБ у детей в лучше 

слышащем ухе. Международная классификация тугоухости, утвержденная ВОЗ, представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Степени снижения слуха (классификация ВОЗ). 

 

Степень тугоухости 
Среднее значение порогов слышимости по воздуху на 

частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц (дБ) 

I 26-40 

II 41-55 

III 56-70 

IV 71-90 

Глухота ≥91 

 

Нарушения слуха могут быть кондуктивными и сенсоневральными.  

Кондуктивная тугоухость - расстройство слуха, обусловленное поражением 

звукопроводящего аппарата слуховой системы – наружного и среднего уха, которое приводит к 

снижению слуха 1-3 степени. 

Сенсоневральные нарушения (тугоухость и глухота) - нарушение слуха, вызванное 

преимущественно поражением рецепторов улитки (наружных и внутренних волосковых клеток) 

, а у части пациентов также частичным поражением волокон слухового нерва. Наиболее частые 

причины сенсоневральной тугоухости и глухоты у детей – наследственные нарушения слуха, 

гипоксия, высокий уровень билирубина, вирусные инфекции матери во время беременности, 

менингоэнцефалит, прием ототоксических препаратов и др. При этом расстройстве нарушается 
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преобразование звуковых колебаний в электрические импульсы. Снижение слуха при 

сенсоневральном нарушении может быть от 1 степени тугоухости до глухоты.  

Если в ухе имеются одновременно патология среднего (кондуктивная тугоухость) и 

внутреннего (сенсоневральная тугоухость или глухота) уха, то в этом случае говорят о 

смешанной тугоухости.  

Слуховая нейропатия – это нарушение выделено в последние годы благодаря 

появлению объективных методов исследования слуха. В отличие от сенсоневральной 

тугоухости оно характеризуется сохранностью наружных волосковых клеток. Основная 

причина этого нарушения - нарушение синхронизации возбуждения в волокнах слухового 

нерва. При этом также могут быть повреждены внутренние волосковые клетки. Для этих лиц 

характерны трудности восприятия речи. Это нарушение чаще встречается у недоношенных 

детей.  

Термин «глухота» является психолого-педагогическим. Глухота – наиболее резкая 

степень поражения слуховой функции, при которой разборчивое восприятие речи становится 

невозможным. К категории глухих относятся дети cо стойким двусторонним нарушением 

слуха, врожденным или рано приобретенным (до овладения речью), при котором естественный 

ход развития словесной речи оказывается невозможным. Глухие дети без специальной 

систематической психолого-педагогической помощи речью не овладевают (в отличие от 

слабослышащих детей, которые могут «набирать» речь и самостоятельно, хотя и со 

значительными искажениями), и весь дальнейший путь их психофизического развития 

становится весьма своеобразным, существенно ограничивается социальная адаптация.  

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. 

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. 

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 
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закономерностях ранних этапов психического развития ребенка в норме. В контексте этих 

представлений слуховое сосредоточение, протекающее по типу безусловных реакций, не 

является само по себе точкой запуска развития слухового восприятия, и не приводит 

автоматически к переходу ребенка на следующий этап – локализации звуков в пространстве. 

Условием становления и развития слухового восприятия является становление и усложнение 

эмоционального диалога ребенка первого года жизни с близкими людьми, так как потребность 

и возможность полноценно использовать слух возникает у слышащего малыша в ходе и 

благодаря развивающемуся эмоциональному взаимодействию с ближайшим окружением». 

При работе с детьми с КИ педагоги ДОО используют особые подходы и особые 

организационные формы.  

Среди детей с нарушением слуха выделяется особая группа - дети с выраженными 

дополнительными отклонениями 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 

системы; детский церебральный паралич или другие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, нарушения эмоциональной сферы и поведения; текущие психическими 

заболеваниями (например, эпилепсия). Часть глухих детей имеют нарушения зрения - 

близорукость, дальнозоркость, а часть из них являются слабовидящими. 

Принципиальное влияние на развитие ребенка оказывает не только и не столько 

степень снижения слуха, сколько время, в котором начато целенаправленное коррекционное 

воздействие: с первых месяцев жизни, с 1,5-2 х лет или позже.  

Результаты обучения при ранней (с первых месяцев жизни) коррекционной помощи у 

разных детей различны. В наиболее благоприятном случае при отсутствии выраженных 

дополнительных отклонений в развитии в условиях интенсивной работы родителей под 

руководством специалистов к полутора годам даже у глухих детей появляются 10-30 слов, 

включая лепетные (в отдельных случаях - более 70), к двум годам - короткая фраза, к трем 

годам дети начинают рассказывать о виденном, о случившемся с ними, с помощью взрослого 

читают стихи, подпевают песенки. С индивидуальными слуховыми аппаратами в пределах 

одного помещения большинство глухих детей могут слышать обращенную к ним речь. 

Примечательно, что они начинают воспринимать на слух не только специально тренированный 

материал, но практически все знакомые слова, изолированно и во фразе. Звучание речи 

большинства детей приближается к речи слышащих сверстников. У них звонкие голоса, речь 

эмоциональная, выразительная. Из дефектов произношения отмечаются в основном лишь 

типичные для данного возраста. (Н.Д.Шматко, Т.В.Пелымская, 2003).  

Таким образом, наиболее полноценное развитие глухих детей достигается при раннем 

(с первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, слухопротезировании или проведении 

кохлеарной имплантации и комплексном медико-психолого-педагогической реабилитации 

сразу после установления диагноза, обеспечении качественного образования на всех его 

ступенях с учетом структуры нарушения, уровня общего и речевого развития, индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка.  

Мы рассмотрели категорию детей с нарушенным слухом как особую, полиморфную 

группу. Естественно, что уже на начало дошкольного воспитания и обучения они 

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:  
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 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. 

Настоящая АОП ДО предназначена для работы с детьми с нарушением слуха, которые 

по уровню общего и речевого развития приближаются к возрастной норме; 

Для разработки и реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с нарушением слуха, определения их особых образовательных 

потребностей значимыми являются психофизиологические детей с нарушением слуха. 

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 и т.д.  

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и личностной 

сферы слабослышащих и позднооглохших детей 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 дошкольников с нарушеним слуха 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;  
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– трудности в распределении внимания. 

Изучение устойчивости внимания (Богданова Т.Г.) показало, что на протяжении 

дошкольного возраста устойчивость внимания меняется – от 10-12 минут в начале данного 

возрастного периода, до 40 минут в его конце. 

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 детей с нарушениями слуха 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, 

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 детей с нарушениями слуха относится  то, 

что ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления окружающих в конкретных 

ситуациях, а, следовательно, не может сопереживать им. 

Таким образом, развитие детей с нарушениями слуха 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. 

 

1.3. Планируемые результаты реализации и освоения Программы для 

обучающихся с нарушениями слуха. 
В соответствии с требованиями Стандарта специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения АОП ДО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений слабослышащих и 

позднооглохших детей к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач АОП ДО направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития детей с нарушениями слуха. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с 
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полиморфностью данной категории обучающихся, разной динамикой развития детей, близких 

по уровню общего и речевого развития к возрастной норме, детей, в перспективе 

приближающихся к этой норме, детей с выраженными дополнительными нарушениями 

развития, ряд показателей развития этих детей на разных возрастных этапах может отличаться 

от возрастных нормативов.  

 
1.3.1. Целевые ориентиры для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

на этапе завершения освоения Программы. 

 

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

возрастной норме): 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует с педагогическим работником, другими 

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

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

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

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

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

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

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

безопасного поведения и личной гигиены; 

обучающийся проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим 

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

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

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

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

и умения в различных видах деятельности. 

2. Обучающийся без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от 

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

сближения с ней, при значительной систематической специальной поддержке: 

обучающийся демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, активно взаимодействует с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми, участвует в совместных играх, способен 

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

обучающийся проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними, стремится 

играть рядом с другими детьми в игровом уголке, в играх использует предметы-заменители и 

воображаемые предметы и действия, принимает участие в разных видах игр (дидактических, 
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сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных), эмоционально откликается на игру, 

предложенную педагогическим работником, подражает его действиям, принимает игровую 

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

организовывать своё поведение, в самостоятельной игре сопровождает доступными формами 

речи свои действия; 

обучающийся владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

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

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим 

работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

обучающийся обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором 

он живёт, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики; 

обучающийся владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 

выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, 

умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход 

за внешним видом, уход за одеждой); 

обучающийся соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в Организации, 

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

плохих поступков, стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих 

действий или своей работы с образцом; 

обучающийся правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой 

аппарат, включает и выключает его, владеет операциями опознавания и распознавания на 

слух слов, фраз, использует слух, воспроизводит знакомый речевой материал (со 

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

Обучающийся отличается следующими характеристиками речевого развития: 

понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации учебного 

процесса; 

обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; употребляет в 

диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие;  

употребляет в речи вопросительные предложения; 

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

понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета; употребляет в речи 

словосочетания, например, «что делает?» «что?» «кого?»;  

называет слово и соотносит его с картинкой; 

понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак предмета;  

употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

понимает и выполняет поручения с указанием направления

 действия (включение словосочетаний с предлогами «в», «на», «под», 

«над», «около»); 

составляет простые нераспространённые предложения и распространённые 

предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по 

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

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

печатными буквами; 

понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие личному 

опыту ребёнка (самостоятельно или с помощью). 

 

3. Обучающийся с дополнительными нарушениями в развитии, значительно 

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

систематической и максимальной специальной поддержке: 
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владеет нормами поведения в быту, в различных общественных учреждениях, развито 

доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим детям, владеет 

различными формами и средствами взаимодействия с другими детьми, сформированы 

положительные самоощущения и самооценка; 

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

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

формирование способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, 

обобщения); 

происходит развитие языковой способности, речевой активности обучающегося, 

овладение значениями слов и высказываний и обучение их использованию в различных 

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

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

формирование элементарных навыков связной речи, прежде всего разговорной; 

наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

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

художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. 

 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

АОП, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

В МАДОУ «Детский сад № 39» предусмотрена система мониторинга динамики детей с 

нарушением слуха, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития детей с нарушением слуха; 

– различные шкалы индивидуального развития детей с нарушением слуха. 

Цель педагогического мониторинга – выявление результативности образовательного 

процесса.  

Задачами педагогического мониторинга являются:  

- получение объективной информации о реализации АОП ДО МАДОУ «Детский сад № 39»; 

- совершенствование организации образовательного процесса;  

- проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития 

МАДОУ «Детский сад № 39»;  

- контроль соблюдения нормативных требований в организации образовательного 

процесса и режимных моментов; 

 - выявление затруднений педагогов МАДОУ «Детский сад № 39»в осуществлении 

образовательной и оздоровительной работы с воспитанниками. 

 Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год – с 1 сентября по 15 сентября и с 

15 мая по 31 мая. В первом случае, он помогает выявить наличный уровень деятельности, а во 

втором – наличие динамики ее развития. Оценка физического развития и здоровья детей 

проводится медицинскими работниками, учителем-дефектологом, музыкальным 

руководителем, воспитателями.  

С целью выявления показателей, дающих объективную информацию о динамике 

(положительной или отрицательной) физических параметров детей (физическое развитие, 

физическая подготовленность, работоспособность и состояние здоровья) в процессе их 

жизнедеятельности, определяющих перспективы роста и развития каждого воспитанника, в 
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МАДОУ «Детский сад № 39»проводятся: антропометрия, медицинский осмотр, мониторинг 

физического развития и подготовленности.  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через 

отслеживание результатов освоения детьми АОП ДО. Педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития) в игровой, продуктивной (изобразительной, конструктивной), 

трудовой деятельностях, в общении и режимных моментах осуществляется воспитателями 

через наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, специально 

организованные диагностические ситуации и осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду. Педагогом-психологом и учителем-логопедом проводится 

педагогическая диагностика развития слухового восприятия и формирования произношения, 

развития речи, сенсорного развития, развития мышления, формирования элементарных 

математических представлений с применением различных технологий и методик 

диагностирования воспитанников, рекомендованных к использованию в работе с детьми с 

нарушением слуха дошкольного возраста. В конце учебного года проводится сравнительный 

анализ результативности образовательного процесса и на основе анализа определяется 

планирование педагогической деятельности на следующий учебный год.  

Результаты педагогической диагностики могут быть использованы исключительно для 

решения следующих задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог, допускается 

только с письменного согласия родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) ребенка могут присутствовать при проведении психологической диагностики. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности педагогического 

воздействия и лежащая в основе его дальнейшего планирования. Выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей (при необходимости).  

 Педагогическая диагностика Психологическая диагностика 

Назначение Оценка индивидуального развития 

детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогического 

воздействия и лежащая в основе 

его дальнейшего планирования. 

Выявление и изучение 

индивидуально-психологических 

особенностей детей (при 

необходимости) 

Кто проводит Педагогический работник: 

учитель-дефектолог, воспитатель, 

музыкальный работник. 

Квалифицированный специалист: 

педагог-психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

Исключительно для решения 

образовательных задач: 

индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой 

детей 

Для решения психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Участие ребёнка Свободное Допускается только с согласия 

родителей. 

Условия 

проведения 

Свободное наблюдение за 

воспитанниками в ходе 

организованной, свободной и 

самостоятельной деятельности; 

Специально созданные условия, с 

применением специальных 

методик 

Специально созданные условия с 

применением специальных методик. 
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Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с нарушением слуха; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с нарушением слуха; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с нарушением слуха;  

 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. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1.. Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушениями слуха в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

В области социально-коммуникативного развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся с уровнем общего и 

речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

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

педагогические работники: создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время), способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

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

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

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

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагогические 

работники: 

- создают в ДОО различные возможности для приобщения обучающихся к ценностям 

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

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу, что способствует развитию у обучающихся чувства 

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

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия; 

- помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания; 
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- способствуют формированию у обучающихся представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

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

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

освоения ребенком этических правил и норм поведения; 

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

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

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

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

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

- способствуют развитию у обучающихся социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

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

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Педагогические 

работники способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

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

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

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

примере других, сопровождая собственные действия и (или) действия обучающихся 

комментариями. 

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

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

ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

В области познавательного развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся с уровнем общего и 

речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей педагогические работники: 

- создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный 

интерес обучающихся, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами; 

- возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

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

оказывает стойкий долговременный эффект; 

- организует познавательные игры, поощряет интерес обучающихся к различным развивающим 

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

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

действительности педагогические работники: 

- создают возможности для развития у обучающихся общих представлений об окружающем 

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

математике, экологии; 

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

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах; 

- побуждают обучающихся задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 
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В области речевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования слухоречевой среды; 

- формирования и совершенствования разных сторон речи глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся с уровнем общего и 

речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

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

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

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

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

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

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

работники должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

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

рассказов. 

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно происходит 

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

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

они вовлечены. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники: 

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

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

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

- побуждают к самостоятельному чтению; 

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

специальных средств. 

По отношению к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется овладению 

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

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

кохлеарными  имплантами  после  завершения  начального  этапа реабилитации, получает 

возможность воспринимать речь на слух. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- пространственной 

среде открытого доступа обучающихся к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. 

В области художественно-эстетического развития обучающихся с нарушениями слуха 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства; 
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- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

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

речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

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

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

педагогические работники: 

- способствуют накоплению у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора; 

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

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

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

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

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

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла педагогические работники: 

- создают возможности для творческого самовыражения обучающихся: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов, вовлекают обучающихся в разные виды художественно- 

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

различные средства, материалы, способы реализации замыслов; 

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

предлагают  детям  экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства; 

- в музыкальной деятельности на доступном глухим, слабослышащим и позднооглохшим детям 

создают художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука; 

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

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

настроения персонажей. 

В области физического развития обучающихся с нарушениями слуха основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

-  создание условий для: становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, приобретения 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности, формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

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

речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

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

работники: 

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

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

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

числе правил здорового питания, закаливания; 

- способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 
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2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники: 

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

произвольности действий и движений ребенка; 

- организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

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

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма для 

удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении; 

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

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений; 

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

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

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП 

ДО с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их 

образовательных потребностей. 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется в следующих основных  

моделях  организации  образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей 

(организованной образовательная деятельность - ООД), режимных моментах, самостоятельной 

деятельности детей (актуальная пространственная предметно-развивающая среда) и во 

взаимодействии с семьями детей. Организованная образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности  или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

Формы реализации АОП ДО являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Формы организации обучения 

соответствуют детским видам деятельности: 

 

Деятельность Формы 

Игровая Действия с предметами и игрушками, 

дидактическая, подвижная игры, сюжетно-ролевая игра 

под руководством взрослого 

Коммуникативная 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Игры с правилами, просмотр и обсуждение 

мультфильмов, разучивание стихотворений; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

слухо-зрительное восприятие 

Познавательно-исследо-

вательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Наблюдение, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, игры с правилами; конкурсы; создание 

тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.) 

Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

Чтение и обсуждение, рассматривание 

программных произведений разных жанров, 

познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий 

Самообслуживание и Совместные действия, дежурство, поручение 
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элементарный бытовой труд в 

помещении и на улице 

Конструирование из 

различных материалов 

(конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного 

материала) 

Конструирование по подражанию, образцу, по 

собственному замыслу, анализ образца и готовых 

построек 

Изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация) 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества: предметов для игр, макетов, коллекций и их 

оформление, украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; оформление выставок, детского 

творчества, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр. 

Музыкальная  (восприятие 

и понимание смысла музыки 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

Слушание народной, классической, детской музыки; 

упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, музыкально-дидактические игры; танцы, 

показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок; подыгрывание на музыкальных 

инструментах и оркестр детских музыкальных 

инструментов. 

Двигательная (овладение 

основными видами движений) 

Подвижные игры с правилами и дидактические 

игры; игровые упражнения, соревнования, сюжетные 

игры; физкультурные занятия игровые, сюжетные, 

тематические, комплексные, контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных 

сказок, потешек; фонетическая ритмика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

 

 

 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

 

Методы развития, применяемые в образовательном процессе 

 

Название 

метода 
Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: словесная или 

письменная инструкция, 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, 

работа с книгой, вопросы 

детям; фольклор: песни, 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 
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потешки, сказки, пословицы; 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные Методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств: 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка)  

Тактильно-двигательные 

приемы  

Вибрационная 

чувствительность  

Наблюдаемые объекты, 

предметы, явления. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не 

исключает возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при реализации 

АОП дошкольного образования. 

Практичес

кие 

Основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят обобщающий 

характер.  Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информац

ионно-

рецептивн

ый 

- сообщение  детям готовой 

информации, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродукт

ивный 

- многократное повторении 

способа деятельности по 

заданию педагога.  

Деятельность педагога  заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемно

е 

изложение 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частичноп

оисковый 

педагог расчленяет 

проблемную задачу на 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 
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подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

пока отсутствует. 

 

Исследова

тельский 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

(АМ) 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Использование определенной 

последовательности  выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. АМ должны 

применяться по мере их усложнения. В группу 

АМ образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные 

для целей обучения.  

 

Для реализации АОП ДО для детей с нарушением слуха используются методические 

пособия и дидактические материалы по формированию речи, развитию слухового восприятия, 

эмоциональной сферы, психических процессов, движений, ФЭМП, формированию 

элементарных представлений о мире. 

Детям оказывается ранняя коррекционная помощь на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования и 

социальному развитию этих детей. Раннее выявление и ранняя комплексная коррекция 

отклонений в развитии ребенка дают возможность предупредить появление отклонений 

вторичной и третичной природы. 

Среди специальных приемов работы с детьми с нарушением слуха можно выделить 

следующие: 

1. Фонетическая ритмика, артикуляционные и дыхательные упражнения, игры; 

2. Постановка звуков; 

3. Обучение слухозрительному и слуховому восприятию речи; 

4. Методы развития активного и пассивного словаря: тематические альбомы, карточки, 

дидактические игры); 

5. Стимуляция речевой деятельности на режимных моментах и при непосредственной 

образовательной деятельности. 

Cпециальные условия обучения и воспитания детей предполагают постоянное 

использование звукоусиливающей аппаратуры у всех детей. 

Способы организации обучения. При определении способов организации 

образовательного процесса необходимо ориентироваться на продуктивную деятельность 

ребенка - новое умение,  новый усвоенный способ деятельности (поделку, решение, ответ на 

вопрос, рисунок, рассказ…). 

Средства обучения. С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

 

- двигательная (овладение основными 

движениями) 

оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья и др. основные виды движения 

- игровая игры, игрушки 

- коммуникативная (рассматривание,  дидактический материал 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора, восприятие смысла сказок, 

стихов) 

книги для детского чтения, иллюстративный 

материал 
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- познавательно-исследовательская 

(рассматривание картинок) 

натуральные предметы для  исследования и 

образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др. 

- самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (действия с бытовыми предметами-

орудиями) 

оборудование и инвентарь для всех видов 

труда, оборудование для ролевых игр, 

требующих элементарной бытовой 

деятельности 

- изобразительная (экспериментирование с 

материалами)   

оборудование и материалы для лепки, 

аппликации,  рисования  

- конструирование (предметная и игры с 

составными и динамическими игрушками) 

строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал, игрушки 

составные и динамические 

- музыкальная (восприятие смысла музыки) детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал  

 

При определении средств обучения педагоги должны применять не только 

традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы).  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную 

картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка 

оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. Характер 

взаимодействия детей друг с другом проявляется:  

- в образовательной деятельности, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

- в спонтанной игре; 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и другие). 

 

Возраст детей Культурная практика Виды и формы работы 
Младший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра педагога с 

детьми 
- предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские действия 

с предметами 

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто) 

- самообслуживание, элементы бытового 

труда (дежурство) 
- сюжетно-ролевая игра 

Творческая мастерская  - проектная деятельность 

Старший и Совместная игра педагога с В старшем дошкольном возрасте 



25 

 

средний 

дошкольный 

возраст 

детьми добавляются: 
- игры – экспериментирования могут 

перерастать в режиссерскую или сюжетно-

ролевую игру. 
- театрализованные игры (кукольный театр, 

настольный театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

Творческая мастерская В старшем дошкольном возрасте 

добавляются: 

- творческие объединения 

- простейшие опыты 

- экспериментирование 

- творческие проекты 
- коллекционирование 
-  проведение краткосрочных проектов 

(например, «Моя семья» и т.д.) 
- экскурсии, посещение музеев. 

Чтение художественной 

литературы 
- группировка произведений по темам 
- чтение с обыгрывание. 

Все возрастные 

группы 
Досуги - театрализованное обыгрывание знакомых 

сказок.                                     
- «Сам себе костюмер» (ряженье) - 

примеривание различных костюмов, создание 

при помощи деталей костюмов и атрибутов 

игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги. 
- «Мы играем и поем» – игры с пением (по 

показу, с предварительным разучиванием!) 
- «Танцевальное «ассорти» -свободное 

движение детей под музыку, образно-

танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-игры;   
«Кукольный театр» – всевозможные 

варианты кукольных представлений  

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Специфические виды деятельности 

развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается 

их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и 

игра - важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая 

«стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий 

эффект в ОУ созданы условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей, учитывающие следующие факторы:  

- развивающая предметно-пространственная среда должна быть разнообразна по 

своему содержанию;  

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей;  
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- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности, 

психофизические особенности и интересы детей конкретной группы;  

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. При организации 

работы в этом направлении необходимо придерживаться следующих принципов:  

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной 

ситуации.  

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у детей 

повысился уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и методов 

организации детской познавательной деятельности. В работе с проблемами в задержке 

психического развития по формированию познавательной активности успешны такие приёмы, 

как: 

 - моделирование ситуаций с участием персонажей,  

- индивидуально-личностное общение с ребенком,  

- поощрение самостоятельности,  

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, - оказание 

поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать познавательную 

активность и любознательность детей. Наиболее эффективными формами работы для 

поддержки детской инициативы являются следующие:  

1. Специально организованная познавательная деятельность  

2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами.  

3. Индивидуально-совместная деятельность в комнате для игр с песком и водой.  

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  

5. Самостоятельная деятельность детей.  

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, 

чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. Особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, 

строил, составлял, изображал.  

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь 

родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются 

совместно).  

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными 

условиями поддержания и развития детской познавательной активности. 

 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми  

Система отношений слабослышащих и позднооглохших детей к окружающему 

строится на обеспечении эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, 

уважительное отношение к другим людям, их чувствам и потребностям. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми с нарушением слуха должно 

способствовать осознанию ребенком себя среди детей и взрослых, формировать интерес и 
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обогащать представления о социальных и природных явлениях, способствовать формированию 

личностных характеристик (самостоятельности, инициативности, ответственности), 

возникновению «Я-сознания». 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ОУ 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 характерны принятие слабослышащих 

и позднооглохших детей такими, какие они есть, и вера в их способности. Взрослый 

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

участвует в его играх и занятиях, 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 

слабослышащих и позднооглохших детей различных позитивных качеств. Каждый ребенок 

учится уважать себя и других, приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок, не 

боится быть самим собой, быть искренним. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию детьми моральных норм. 

Слабослышащие и позднооглохшие дети учатся брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки, приучается думать самостоятельно, учится адекватно выражать свои 

чувства. Помогая каждому ребенку со слуховой депривацией осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности слабослышащие и 

позднооглохшие дети учатся познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. 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.  

На всех этапах общения со слабослышащими и позднооглохшими детьми для развития 

их личностных качеств большое значение имеет оценка их действий взрослыми. Оцениваются 

не поведение в целом, а конкретные поступки. Особенно важна такая оценка для детей, 

испытывающих трудности в обучении, отстающих от других детей и болезненно 

переживающих свои неудачи. 

Характер взаимодействия с другими детьми. Слабослышащие и позднооглохшие 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 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: 
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доброжелательности; уважения к товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в 

себе; предпосылок произвольного поведения, самоконтроля.  

Начиная со среднего дошкольного возраста, слабослышащие и позднооглохшие 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. На занятиях по труду, в 

играх и других коллективных видах деятельности важно оценивать общий результат труда и 

вклад в него каждого участника. 

В процессе общения дети обмениваются информацией, организуют совместную 

деятельность, распределяют обязанности и действия. На этом этапе обучения большое значение 

для формирования отношений между детьми приобретает анализ образцов поведения: 

положительного отношения к проявленному кем-то из сверстников сочувствию, отзывчивости, 

помощи товарищу; отрицательного отношения к грубости, обману. 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. 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

  

Процесс становления полноценной личности ребенка со слуховой депривацией 

происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. 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. На протяжении какого-то времени семья 

вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь 

человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в 

это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция руководства и педагогов ОУ в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов ОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении слабослышащих и позднооглохших детей, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые сурдопедагогом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

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 



29 

 

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: 

– 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 Организации; 

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

социальных сетях и др.);  

 

Формы взаимодействия с родителями: 

Информационно-аналитические  

 

• анкетирование;  

• опрос;  

• индивидуальные беседы.  

Наглядно-информационные  

 

• родительские уголки;  

• информационные стенды;  

• папки-передвижки;  

• памятки.  

Познавательные • консультации и открытые просмотры; 

• нетрадиционные родительские собрания;  

• круглые столы;  

• тренинги; 

• мастер-классы;  

• презентации; 

• родительские конференции; 

• родительский час; 

•• родительский клуб; 

Досуговые  

 

• праздники; 

• развлечения; 

• совместные досуги;  
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• игры, в форме квестов;  

• акции;  

• участие родителей в конкурсах, выставках. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Родителям и педагогам необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей с ОВЗ, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Планируемые результаты работы с родителями глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей и детей с КИ: 

– появление интереса родителей к работе Организации; 

– организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания детей с нарушением слуха; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений; 

– увеличение количества обращений с вопросами к педагогам, на индивидуальные 

консультации к специалистам; 

– рост удовлетворённости родителей работой педагогов Организации в целом.  

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями слуха. 

Программа коррекционно-развивающей работы с глухими и со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми. 

Система коррекционно-развивающей работы с глухими, слабослышащими, 

позднооглохшими дошкольниками, а также дошкольниками с КИ, 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. 
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Современный комплексный подход к реабилитации детей с нарушением слуха 

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:  

1. Выявление особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого- педагогической 

помощи глухим, слабослышащим и позднооглохшим детям с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

3. Возможность освоения глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Задачи программы:   

1. Определение особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью выраженности нарушения; 

2. Коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия; 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по особенностям развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и направлениям коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает:  

1. Проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

2. Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

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

партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных 

потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, заключений ПМПК. 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с нарушением слуха, заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения глухих, слабослышащих, позднооглохших детей и детей с КИ. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с 

нарушением слуха и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

 

Общий объем программы коррекционно-развивающей работы с глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, которая может быть реализована: 

1. В группах компенсирующей направленности (рекомендуется комплектовать 

группу компенсирующей направленности отдельно для глухих и для слабослышащих 

обучающихся). При их совместном обучении в первую очередь проигрывают дошкольники с 

тугоухостью (не говоря уже о позднооглохших детях, сохранивших после потери слуха речь). 

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

реализацию их потенциальных возможностей. И глухой ребенок среди слабослышащих 
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обучающихся также проигрывает, так как для него часть занятий оказываются 

малоэффективными (например, фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и 

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

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

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

детям и значительно превосходить возможности типичных дошкольников с глухотой. Так, 

двух-трехлетний глухой ребенок может уже понимать достаточно много слов и простых фраз и 

использовать их в общении. Ребенок 4-5 лет может владеть короткой простой фразой (хотя и с 

аграмматизмами), самостоятельно использовать речь в общении, умеет читать и писать 

печатными буквами. Для таких обучающихся эффективно обучение среди обучающихся с 

частичным нарушением слуха. 

2. На фронтальных и индивидуальных занятиях сурдопедагога, педагогапсихолога, 

других специалистов с детьми нарушенным слухом в группах комбинированной 

направленности. 

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

другими педагогическими работниками в группах общеразвивающей и 

оздоровительной направленности. 

4. Рассчитывается в соответствии с возрастом обучающихся, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

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

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

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

самостоятельную деятельность обучающихся; взаимодействие с семьями глухих обучающихся. 

 

Структура программы коррекционно-развивающей работы с глухими, со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми включает в себя последовательность 

следующих этапов: 

1. Анализ диагностической информации о ребенке и проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования. 

2. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

3. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и 

восстановительно-реабилитационных мероприятий, требующих участия в их реализации 

семьи, необходимых специалистов. 

4. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы со слабослышащим или позднооглохшим ребенком. 

5. Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его 

реабилитационного потенциала в ходе комплексного психолого-педагогического 

обследования включает выявление следующих показателей: 

а) физическое состояние и развитие ребенка: 

динамика физического развития (анамнез); состояние слуха; состояние зрения; 

особенности развития  двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напряженность 

или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных явлений); 

координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необходимости 

удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, 

синкинезий, навязчивых движений); особенности работоспособности (утомляемость, 

истощаемость, рассеянность, пресыщаемость, усидчивость); 

б) особенности и уровень развития познавательной сферы: особенности восприятия

 величины, формы, цвета, пространственного расположения предметов; времени, 

особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению и 
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переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития 

произвольного внимания; особенности памяти: объем, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, 

преобладающий вид памяти; особенности мышления; познавательные интересы, 

любознательность;  

в) особенности речевого развития: 

характеристика слуховой функции и произношения; понимание устной речи; 

самостоятельная речь (устная и письменная); объем словарного запаса (активного и пассивного); 

особенности грамматического строя; 

г) особенности мотивации: 

реакция на замечания, оценку деятельности; отношение к неудачам; отношение к 

похвале и порицанию; способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 

наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; умение 

планировать свою деятельность; 

д) особенности эмоционально-личностной сферы: 

глубина и устойчивость эмоций; способность к волевому усилию; преобладающее 

настроение; наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; наличие 

фобических реакций; отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности 

самооценки; отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения с детьми и взрослыми). 

6. Результаты психолого-педагогического обследования: 

выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые потребности и 

особенности; специфические проблемы социальной адаптации ребенка; формирование

 знаний, навыков и психологической готовности ребенка расширить контакты с 

людьми и обществом, преодолевая страх перед новыми людьми, незнакомым пространством. 

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. 

7. Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного 

заключения на глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего или 

дошкольного возраста, в структуру которого входят: 

1) выявление первичного нарушения, его обусловленности, оценка деятельностных 

функций ребенка; 

2) оценка состояния развития ребенка в целом с учетом развития отдельных функций 

и отнесение к определенному варианту развития; 

3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и 

программирование путей коррекционно-развивающей работы в условиях Организации и 

семьи, выработка алгоритмов действий для специалистов. 

8. На основании результатов диагностического обследования на этапе 

прогнозирования и разработки содержания коррекционно-развивающей работы с глухими, со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми ППк дошкольной образовательной 

организации определяет и разрабатывает: 

1) цели коррекционной работы с глухим, со слабослышащим или позднооглохшим 

ребенком, описание механизмов, с указанием сроков реализации данной коррекционной 

программы. 

2) рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных программ или 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения ребенка. 
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10. Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для 

данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте - эмоциональное общение с 

педагогическим работником; в раннем дошкольном возрасте - предметная деятельность; в 

дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

11. Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм 

коррекционнопедагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

12. Основными направлениями коррекционно-педагогической работы с глухими и 

со слабослышащими детьми младенческого и раннего возрасте являются: 

формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого 

внимания; 

формирование общения с окружающими (в том числе формирование всех форм 

неречевой коммуникации - мимики, жеста и интонации); 

развитие знаний и представлений об окружающем мире; 

стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия); 

развитие зрительно-моторной координации. развитие навыков опрятности и 

самообслуживания. 

13. Основными направлениями коррекционной работы с глухими и со 

слабослышащими детьми дошкольного возраста являются: 

развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

развитие слухового восприятия и обучение произношению; подготовка к школе. 

14. Для глухих дошкольников деятельность по развитию слухового восприятия связана 

с обучением различению при конкретном наглядном выборе и опознаванию на слух речевого 

материала. Опознавание на слух предполагает узнавание и воспроизведение ребенком 

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

наглядного подкрепления. 

15. В ходе работы по развитию слухового восприятия слабослышащие обучающиеся 

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

речевой материал может быть для слабослышащих дошкольников как хорошо знакомым по 

значению, так и включать малознакомые и незнакомые слова, фразы, тексты, которые не 

использовались в процессе обучения. Распознавание на слух, как и опознавание, 

осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

16. Система коррекционно-развивающих и восстановительно- реабилитационных 

мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых специалистов, может 

быть реализована по следующему плану: 

1) Консультация семьи, проведение индивидуальной диагностики уровня развития 

ребенка с нарушенным слухом специалистами ППк. 

2) Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению глухого, 

слабослышащего ребенка в Организации, воспитанию в условиях семьи. 

3) Создание специальных условий для получения дошкольного образования 

глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми, составление планов коррекционной 

помощи и развития 

4) Реализация программ коррекционно-развивающей работы с глухим, со 

слабослышащим или позднооглохшим ребенком (коррекционно-развивающие программы 

«Развитие речи», «Развитие слухового восприятия и обучение произношению»). 

5) Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый ППк на основе 

повторного обследования глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка. 

6) Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо 

направление семьи на дополнительную консультацию. 

17. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 
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коррекционно-развивающей работы предусматривают ведение специалистами дошкольной 

образовательной организации «карты развития ребенка», которая включает: 

общие сведения о ребенке; 

данные о медико-социальном благополучии; 

динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

слухоречевой статус; 

индивидуально-психологические особенности личности ребенка;  

динамику физического состояния и развития ребенка; 

периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ППк; 

рекомендации ППк в адрес родителей (законных представителей) глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка, конкретных специалистов, педагогических 

работников и других. 

18. Эффект коррекционного воздействия на глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся определяется: 

своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

качественным слухопротезированием; 

использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры (при 

отсутствии медицинских противопоказаний); 

адекватностью коррекционного процесса. 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума – ПП(к) 

 

Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) – орган, функционирующий в 

образовательной организации для решения проблем воспитательно-образовательного процесса, 

развития и адаптации воспитанников образовательного учреждения. Работа ППк МАДОУ 

«Детский сад № 39» строится с опорой на распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 

сентября 2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации». 

Психолого-педагогический консилиум представляет собой объединение специалистов 

учреждения, организуемое для комплексного, всестороннего, динамического, диагностико-

коррекционного сопровождения воспитанников, исходя из индивидуальных особенностей их 

развития, а также воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Целью психолого-педагогического консилиума (ППк) является обеспечение 

диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями развитии и (или) состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- психического здоровья, 

для получения ими качественного образования. 

ППк МАДОУ «Детский сад № 39»решает следующие задачи: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк; 

- внесение в администрацию школы предложений по обеспечению доступности и 

адаптивности образования к уровням и особенностям развития воспитанников; 



36 

 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, социальной и правовой культуры педагогов, родителей, воспитанников; 

-подготовка и ведение документации, отражающей развитие воспитанника, динамику 

его состояния, уровень успешности; 

- направление ребенка на территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при 

отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк с 

подготовленным заключением о состоянии развития воспитанника (для внесения изменений в 

заключение ППк о программе дальнейшего обучения). 

Режим деятельности ППк 

 Периодичность проведения консилиумов ППк определяется запросом 

образовательного учреждения на обследование и организацию сопровождения воспитанников и 

отражается в графике проведения заседаний. 

 Заседание ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

 Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. 

 Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового воспитанника, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития воспитанника; при возникновении новых 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие воспитанника в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) воспитанника, педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения; с целью решения конфликтных ситуаций и других 

случаях. 

 При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной 

программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и 

адаптации воспитанника. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников. 

 Организация деятельности ППк  

 ППк создаётся на базе образовательного учреждения приказом заведующего МАДОУ 

«Детский сад № 39». 

Для организации деятельности ППк в образовательном учреждении оформляется 

Положение о ППк, утверждённое заведующим МАДОУ «Детский сад № 39». 

 В ППк ведётся документация, которая хранится на протяжении всего периода 

пребывания воспитанника в образовательном учреждении.  

Состав ППк: председатель ППк назначается заместитель заведующего по ВМР, так же 

может быть выбран заместитель председателя ППк (определённый из числа членов ППк при 

необходимости). 

- педагог - психолог; 

- учитель-логопед; 

- воспитатель; 

 В случае необходимости для работы в консилиуме могут привлекаться (по договору) 

специалисты, не работающие в данном учреждении (психиатр, педиатр, невролог, сурдолог, 

другие специалисты). 

 Ответственность за организацию и результаты деятельности ППк несет руководитель 

образовательного учреждения. 

 Председатель и специалисты, участвующие в работе ППк, несут ответственность за 

конфиденциальность информации об воспитанниках, проходивших обследование. 

 Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или лица, 

исполняющего его обязанности. 
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 Ход заседания фиксируется в протоколе. 

 Коллегиальное решение, содержащее обобщенную характеристику состояния 

психофизического развития воспитанника и рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения, фиксируются в заключении. Заключение содержит 

коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются основанием 

для реализации психолого-педагогического сопровождения обследованного воспитанника. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) воспитанника с 

коллегиальным заключением ППк они выражают своё мнение в письменной форме в 

соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется по 

ранее определённому образовательному маршруту в соответствии с соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с обследованным воспитанником, и специалистов, участвующих в его психолого-

педагогическом сопровождении. 

 При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов 

специалисты ППк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

территориальную или областную психолого-медико-педагогическую комиссию.  

Организация четкой и слаженной работы специалистов учреждения помогает решать 

вопросы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, способствует  обеспечению 

оптимальных условий обучения  и воспитания детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизических  особенностей 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи воспитания. 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания 

1-3 года 3-8 лет 

Патриотическое Воспитывать чувства любви к Формировать любовь к родному 
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членам своей семьи, желание 

доставлять им радость.  

Воспитывать интерес к знакомым 

местам в родном городе, желание 

любоваться красотой родной 

природы. 

 

краю, культурному наследию своего 

народа.  

Воспитывать любовь, уважение к 

своим национальным особенностям 

и чувства собственного 

достоинства.  

Воспитывать уважительное 

отношение к гражданам России вне 

зависимости от их этнической 

принадлежности.  

Воспитывать любовь к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимание единства 

природы и людей и бережное 

ответственное отношение к 

природе. 

Духовно-

нравственное 

Воспитывать понимание понятий, 

что такое «хорошо» и «плохо». 

Воспитывать умение проявлять 

сочувствие, доброту. 

Воспитывать умение различать 

основные проявления добра и зла, 

принимать и уважать традиционные 

ценности, ценности семьи и 

общества. Воспитывать способность 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Воспитывать способность не 

оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; 

Воспитывать способность 

самостоятельно различать основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Воспитывать элементарные навыки 

вежливого поведения.  

Формировать у ребенка 

представления о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми.  

Формировать навыки, необходимые 

для полноценного существования в 

обществе: эмпатию 

(сопереживания), 

коммуникабельность, заботу, 

ответственность, сотрудничество, 

умение договариваться, умение 

соблюдать правила.  

Развивать способности поставить 

себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

Познавательное Обогащать чувственный опыт 

детей.  

Формировать первичные 

представления о себе и 

окружающем мире.  

Формировать представления о 

Развивать любознательность, 

формировать опыт познавательной 

инициативы.  

Формировать ценностное 

отношения к взрослому как 

источнику знаний.  
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предметах ближайшего окружения. Приобщать ребенка к культурным 

способам познания (книги, 

интернет-источники и др.). 

Физическое и 

оздоровительное 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.  

Воспитывать интерес и желание 

участвовать в подвижных играх, 

физических упражнениях. 

Формировать представления о 

здоровом образе жизни.  

Воспитывать интерес к спортивным 

играм, желание заниматься 

спортом.  

Воспитывать самостоятельность 

при выполнении гигиенических 

процедур.  

Формировать элементарные 

представления в области 

физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни. 

Трудовое Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности.  

Поддерживать желание помогать 

взрослым.  

Способствовать формированию 

навыков самостоятельности 

Знакомить с доступными детям 

видами труда взрослых и 

воспитывать положительное 

отношение к их труду. 

Знакомить с явлениями и 

свойствами, связанными с 

преобразованием материалов и 

природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей.  

Формировать навыки, необходимых 

для трудовой деятельности детей, 

воспитывать навыки организации 

своей работы, формировать 

элементарные навыки 

планирования.  

Формировать трудовое усилие 

(привычку к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Эстетическое Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, художественное 

восприятие, вызывать интерес к 

действию с изобразительными 

материалами (мелки, краски, 

карандаши и т.д.) 

Формировать культуру общения, 

поведения, этических 

представлений.  

Формировать представления о 

значении опрятности и внешней 

красоты, ее влиянии на внутренний 

мир человека.  

Развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между 

людьми.  

Воспитывать любовь к 

прекрасному, уважение к традициям 

и культуре родной страны. 
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Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи воспитания части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1-3 года 3-8 лет 

Патриотическое Воспитывать интерес к совместной 

деятельности с членами семей  

через совместные занятия, участие 

родителей в тематических 

мероприятиях детского сада. 

Воспитывать у дошкольников 

бережного отношения к природе 

родного края путем приобщения их 

к природоохранной деятельности 

через проектную деятельность. 

Воспитывать любовь и гордость за 

свою Родину через участие в 

тематических мероприятиях, 

посвящённых празднованию Дня 

народного единства, 9 мая, Дня 

России и т.д.  

Духовно-

нравственное 

Воспитывать понимание понятий, 

что такое «хорошо» и «плохо». 

Воспитывать умение проявлять 

сочувствие, доброту. 

Воспитывать умение различать 

основные проявления добра и зла, 

принимать и уважать традиционные 

ценности, ценности семьи и 

общества. Воспитывать способность 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Воспитывать способность не 

оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; 

Воспитывать способность 

самостоятельно различать основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Развивать трудовые навыки и 

умения. 

Воспитывать уважительное 

отношение друг к другу. 

Формировать у ребенка интерес к 

работе с различным материалом. 

Воспитывать желание соблюдать 

социальные нормы поведения. 

Развивать навыки общения: учить 

детей играть, не мешая друг другу; 

уметь договариваться. 

Развитие навыков коммуникации 

через обучение детей сюжетно-

ролевой игре.  

Познавательное Формировать познавательную 

мотивацию и интерес посредством 

использования компьютерного 

оборудования. 

Воспитывать любознательность и 

познавательную активность в 

процессе реализации проектной 

деятельности. 

Физическое и  

оздоровительное 

Воспитывать привычку ведения 

здорового образа жизни, интерес к 

спорту через занятия спортом. 

Трудовое Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание помогать 

родителям на примере уклада 

поморской семьи. 

Формировать интерес к 

традиционной хозяйственной и 

промысловой деятельности народов 

Севера (в том числе 

художественные промыслы) через 
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экскурсии и занятия в мини-музее 

детского сада «Русская изба».  

Эстетическое Приобщать детей к культурному 

наследию народов Севера через 

знакомство с различными 

художественными промыслами 

(лепка из глины, роспись и др.) 

 

1.2. Направления воспитания. 

1.2.1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

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

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

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

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

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

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

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

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

1.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

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

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно смысловой 

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

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

1.2.3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

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

другими людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 



42 

 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

1.2.4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

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

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

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

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

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

1.2.6. Трудовое направление воспитания. 

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

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3)  Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

1.2.7. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

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

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

1.3. Целевые ориентиры воспитания. 
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1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 
Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 
Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим  

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 
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Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный 

к творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно оформительской, музыкальной, словесно 

речевой, театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Цель и смысл деятельности 

ДОО, её миссия 

Цель и смысл деятельности ДОО - педагогическое 

сопровождение личностного развития, национально-

гражданской идентификации, социализации и 

самоопределения ребенка.  

МИССИЯ нашего детского сада заключается в принятия 

любого ребенка всеми участниками образовательных 

отношений 

Принципы жизни и 

воспитания в ДОО 

Принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности; 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

Принцип ценностного единства и совместности: единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

Принцип общего культурного образования: воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона;  

Принцип следования нравственному примеру: пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 



46 

 

ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

Принцип 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; 

Принцип инклюзивности: организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОО. 

Образ ДОО, её особенности, 

символика, внешний имидж 

МАДОУ «Детский сад № 39» 

 Внешний имидж определяется символикой 

ДОО: 

– замок символизирует защиту детей; 

- книга символизирует знания,  

- роски символизируют рост и развитие детей; 

- танцующие дети символизируют счастливое детство. 
Отношение к 

воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), 

сотрудникам и партнерам 

ДОО 

Воспитатель по отношению к воспитанникам, их родителям, 

сотрудникам и партнерам соблюдает кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения:  

• всегда выходит навстречу 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;  

• знание  возрастных  и  индивидуальных 
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особенностей воспитанников;  

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского 

сада. 

Ключевые правила ДОО • Мы принимаем любого ребенка, независимо от его 

внешнего вида, состояния здоровья или поведенческих 

особенностей;  

• Мы строим воспитательный процесс с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

• В совместной деятельности детей со взрослым мы 

стараемся раскрыть личностный потенциал каждого ребенка;  

• Дети являются полноправными участниками 

воспитательного процесса наравне со взрослыми. 

Традиции и ритуалы, особые 

нормы этикета в ДОО 

(достигаемые ценности 

воспитания) 

В ДОО существуют традиции, обусловленные спецификой 

местоположения и региональными особенностями:  

- «Есенинская неделя», празднование Дня города как 

часть патриотического направления воспитания;  

- Социальные акции на День защиты Земли, День птиц, 

как элемент воспитания любви к природе родного города;  

- Семейные спортивные праздники в день Защитников 

Отечества и в день семьи любви и верности как часть 

социального и оздоровительного направления воспитания;  

- Участие в социальных акциях «Подари книгу», 

«Помощь солдату», «Добрые крышечки» как часть духовно-

нравственного направления воспитания;  

- Участие детей в оформлении групп, холла и 

музыкального зала как часть эстетического направления 

воспитания;  

- Участие в акциях и проектах по сбору макулатуры, 

раздельному сбору мусора как часть трудового направления 

воспитания. 

Особенности РППС, 

отражающие образ и 

ценности ДОО 

РППС ДОО отражает образ и ценности детского сада:  

- центры книги в каждой группе ДОО, полка для книгообмена 

в ДОО (ценность – любовь к чтению и книге);  

-художественная галерея в ДОО (ценности уважения к 

творчеству ребенка);  

-центры патриотического воспитания в каждой группе и в 

холле ДОО (ценность – опора на культурное наследие России);  

-центры Познания и экспериментирования (ценность познания 

и преемственности со школой) 

Социокультурный контекст, 

внешняя социальная и 

культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные особенности) 

МАДОУ «Детский сад № 39» находится в молодом 

микрорайоне Семчино.  

Рядом находятся детский сад №35, детская поликлиника. 

Начато строительство новой школы.  

Основное население района представлено молодыми семьями с 

детьми. 

 

Воспитывающая среда ДОО: 

Условия для формирования Распределение ролей в группе, знакомство с образами 
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эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим 

людям, себе 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности.   

Проявление милосердия и заботы о младших и слабых 

членах группы.   

Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.    

Воспитание навыков, необходимых для жизни в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила.  

Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма 

Условия для обретения ребёнком 

первичного опыта деятельности 

и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями 

российского общества 

Воспитание  морально-волевых  качеств (честности, 

решительности, смелости, настойчивости и др.).  

Поддержание у детей желания помогать малышам 

безопасно вести себя в помещении и на прогулке, бережно 

относиться к ним. Воспитание привычки к доступному для 

ребенка напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи.  

Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка 

в окружающей обстановке, поощрение трудолюбия при 

выполнении поручений и в самостоятельной  деятельности. 

Условия для становления 

самостоятельности, 

инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-

взрослых и детско-детских 

общностях, включая 

разновозрастное детское 

сообщество 

Поощрение проявления ребенком самостоятельности, 

позиции «Я сам!».  

Посильное участие детей в ситуациях самообслуживания.  

Поддержание  стремления  к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности.  

Воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

 

Общности ДОО 

В ДОО выделяются следующие общности: 

 Педагог - дети,  

 Родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

 Педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели:  

профессионального 

сообщества 

профессионально- 

родительского сообщества 

детско-взрослого 

сообщества 

Ценность детства и каждого 

ребенка как личности. 

Цели: создание условий для 

раскрытия личностного 

потенциала ребенка. 

Ценность принятия и уважения. 

Цель: вовлечение родителей в 

процесс воспитания ребенка. 

Ценности доверия, 

дружбы, ответственности 

и заботы. 

Цель: равноправие и 

партнерство взрослого и 

ребенка. 

 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей: 
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Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

- являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 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, 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. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей: 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми на прогулке, во время общих мероприятий и праздников, на выездах за территорию 

детского сада, на экскурсиях.  

Это обеспечивает помимо подражания и приобретения нового опыта послушания, опыт 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Кроме этого, для 

старших детей отношения с младшими – это возможность стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Задачи воспитания ДОО 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 

Образовательная 

область 

Направления воспитания Ценности Воспитательные 

задачи 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Патриотическое, духовно-

нравственное, социальное и 

трудовое направления 

«Родина», 

«Природа», 

«Семья», 

«Человек», 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро», 

«Дружба», 

«Сотрудничество», 

«Труд». 

п.29.3.4 ФОП ДО 

«Познавательное 

развитие»  

Познавательное и 

патриотическое направления 

«Человек», 

«Семья», 

«Познание», 

«Родина» и 

«Природа» 

п.29.3.4 ФОП ДО 

«Речевое развитие»  Социальное и эстетическое 

направления 

«Культура», 

«Красота» 

п.29.3.4 ФОП ДО 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

Эстетическое направление «Красота», 

«Культура», 

«Человек», 

«Природа» 

п.29.3.4 ФОП ДО 

«Физическое развитие»  Физическое и 

оздоровительное 

направления 

«Жизнь», 

«Здоровье» 

п.29.3.4 ФОП ДО 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

 Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями воспитанников, 

описанные в п. 2.5 Программы.  

Воспитательные события ДОО 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности: 
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Вид события Форма события 

Групповые мероприятия 

воспитательной направленности 

Праздники, общие дела, проекты, акции 

Ритмы жизни Утренний и вечерний круг 

Режимные моменты Прием пищи, подготовка ко сну 

Свободная деятельность детей Свободная игра, прогулка 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОО относятся: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

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

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

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

детских поделок и тому подобное), 

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

посещение спектаклей, выставок; 

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

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в ДОО 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 

Компоненты РППС Перечень оборудования, имеющегося в  

ДОО 

Знаки и символы государства, региона, 

населенного пункта и ДОО 

Герб РФ, флаг РФ, портрет Президента, герб и 

флаг Рязани. 

Компоненты среды, отражающие 

региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в 

которых находится ДОО 

Карта Рязанской области 

Фотографии достопримечательностей города 

Рязани 

«Есенинский уголок» 

Компоненты среды, отражающие 

экологичность, природосообразность и 

безопасность 

Стенды по безопасности 

 

Компоненты среды, обеспечивающие детям 

возможность общения, игры и совместной 

Наборы для сюжетно-ролевых игр, 

пространства для активной и спокойной 
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деятельности деятельности. 

Компоненты среды, отражающие ценность 

семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей 

Родительские уголки в группах, семейные 

фотографии, альбомы. 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, 

формирующие научную картину мира 

Пространства познания и творчества, 

микроскопы, интерактивные доски, 

моноблоки. 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта 

Спортивные уголки на участках, 

физкультурное оборудование в группах и 

музыкальном зале. 

Компоненты среды, предоставляющие 

ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа 

Предметы народных промыслов, сказки 

народов России, аудио и видео материалы 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека 

и государства 

Уголки дежурства в группах, оборудование 

для организации трудовых поручений в группе 

и на улице. 

При выборе материалов и игрушек для РППС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

 

 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

Варианты сотрудничества Социальный партнер 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное 

Культурно-патриотический центр им. героя 

советского союза А. В. Белякова 

 

 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении занятий  

Рязанская городская станция юных 

натуралистов 

ОГАУ ДО «ЦЦО «IT-CUBE. Рязань» 

Проведение на базе организаций-партнеров 

различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности 

Центральная детская библиотека 

Реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами 

Окский государственный природный 

заповедник 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Кадровое обеспечение 

В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала, связанного 

осуществление воспитательной деятельности: 

Должность 

ответственного 

Функция 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 
- создает условия, позволяющие  педагогическому 
составу  реализовать воспитательную деятельность; 
- регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 
- контроль за исполнением управленческих 
решений по воспитательной деятельности в ДОО. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

- планирование, организация, реализация, обеспечение 

воспитательной деятельности ; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности инфраструктуры; 
- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 
- повышение квалификации педагогов ДОУ в сфере 

воспитания 

Педагог- психолог - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в 
том числе с ОВЗ и других категорий 

Воспитатель 

Инструктор по ФК 

Муз. руководитель 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОО; 

– организация работы по формированию общей культуры 
будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 
– внедрение в практику воспитательной деятельности 
научных достижений, новых технологий образовательного 
процесса; 
–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 
структурами в рамках воспитательной деятельности 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 
культуры будущего школьника. 
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Нормативно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

В соответствии с п.29.4.3.1 ФОП ДО по своим основным задачам воспитательная работа 

в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей  

 Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

Для реализации РПВ в ДОО используется 

практическое руководство «Воспитателю о 

воспитании», представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе 

институтвоспитания.рф  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Основное содержание АОП ДО направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, 

его физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. Данные 

направления в образовательной деятельности служат ориентирами при разработке содержания 

обучения и воспитания обучающихся с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации). 

АОП ДО реализуется в традиционных и вариативных формах организации 

дошкольного образования, в условиях групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Создание специальных условий осуществляется в целях 

решения комплекса коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в 

процессе организации и проведения образовательной деятельности детьми с нарушением слуха. 

МАДОУ «Детский сад № 39», реализующий АОП ДО создает определенные 

педагогические, материально-технические и медико-социальные условия, развивающую 

предметно-пространственную среду, соответствующие образовательным и коррекционным 

задачам. 

Профессиональная подготовка специалистов МАДОУ «Детский сад № 39» 

соответствует профилю педагогической деятельности, постоянно повышается. 

Содержание данной АОП ДО строится с учетом жизненно важных потребностей детей 

и потенциального развития ребенка. Индивидуальная программа сопровождения, ее 

содержание составляется специалистами и воспитателями после проведения педагогической 

диагностики решения ПП(к). 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (далее 

– РППС) 

 РППС ДОО создано как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО в соответствии с п.31.5. ФОП ДО учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- климатические 

условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание 

воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной Программе ДОО; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и надежности. 

В соответствии с п. 31.8. ФОП ДО РППС ДОО обеспечивает возможность реализации 

разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОО: 
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1) содержательно-насыщенная;  

2) трансформируемая;  

3) полифункциональная;  

4) вариативная; 

5) доступная;  

6) безопасная. 

 В соответствии с п.31.10. ФОП ДО в ДОО созданы условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

В соответствии с п.31.11. ФОП ДО в ДОО созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого в музыкальном зале, кабинетах ДОО имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе с выходом в сеть Интернет с учётом регламентов безопасного 

пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

 При необходимости, для детей с ОВЗ в ДОО будет приобретена специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками. 

 В ДОО созданы материально-технические условия, полностью соответствующие п. 

32.1. ФОП ДО. 

 В соответствии с п. 32.4. ФОП ДО ДОО имеет необходимое оснащение и 

оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в 

том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

1. помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

2. оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Федеральной программы; 

3.  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты;  

4. административные помещения, методический кабинет; 

5.  помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог);  

6. помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

7. оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

 

РППС ДОО в групповых помещениях организована в виде мобильных центров детской 

активности: 

Центр активности Наполнение Назначение 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

Центр двигательной 

активности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др. 

организация игр средней и малой 

подвижности 

Центр безопасности  развитие навыков безопасности 
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жизнедеятельности 

Центр игры Оборудование для организации 

сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители 

организация сюжетно-ролевых 

детских игр 

Центр 

конструирования 

Разнообразные виды 

строительного материала и 

детских конструкторов, 

бросовый материал, схемы, 

рисунки, картины, 

демонстрационные материалы 

организация конструкторской 

деятельности 

Центр логики и 

математики 

Разнообразный дидактический 

материал и развивающие 

игрушки, а также 

демонстрационные материалы 

формирование элементарных 

математических навыков и 

логических операций 

Центр 

экспериментирования 

Натуральные предметы и 

оборудование для исследования 

и образно-символический 

материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др. 

организация наблюдения и труда 

реализация поисково-

экспериментальной и трудовой 

деятельности 

Центр познания и 

коммуникации 

Дидактический материал, 

предметы, игрушки, 

видеофильмы и др. 

расширение кругозора детей и их 

знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками 

Книжный уголок Книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, 

освоение разных жанров 

художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к 

художественному слову, 

удовлетворение познавательных 

потребностей 

Центр театрализации 

и музицирования 

Пальчиковые куклы 

Перчаточные куклы 

Фигурки сказочных персонажей 

и элементов декораций для 

театра теней 

Детские музыкальные 

инструменты, дидактический 

материал и др. 

организация музыкальной и 

театрализованной деятельности 

Центр уединения Зона релаксации, мягкая детская 

мебель 

снятие психоэмоционального 

напряжения 

Центр творчества Оборудование и материалы

 для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования. 

реализация продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 
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Количество и организация центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения. 

 

Оснащение РППС в холлах ДОО: 

Холл шахматной 

королевы 

Шахматный пол, оформленные 

стены в виде шахматных фигур, 

магнитные панели «Шахматы»  

Организация познавательной 

деятельности, освоение правил 

игры в шахматы и шашки. 

Патриотический холл Карта Рязанской области, флаги, 

стенды с символикой РФ, 

"Есенинский уголок» 

Патриотическое воспитание  

 

Оснащение РППС в иных помещениях ДОО: 

Музыкальный зал Пианино, музыкальные 

инструменты, медиа- 

аппаратура, синтезатор, 

беспроводные микрофоны, 

микшерный пульт, зеркальный 

шар 

Образовательная деятельность, 

праздники, развлечения, утренняя 

гимнастика, ритмика 

Спортивный зал Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь, 

«Сухой бассейн», 

спортивный уголок 

«Малыш», баскетбольная 

корзина, спортивные модули, 

батут, маты, детские 

тренажеры, щит для метания. 

Образовательная деятельность, 

праздники, развлечения, утренняя 

гимнастика, ритмика 

Кабинет учителя-

логопеда и логопункт 

Диагностический и 

коррекционный материал, 

оборудование для игротерапии. 

Индивидуальная и 

подгрупповая образовательная 

деятельность (диагностика и 

коррекция психических 

процессов) 

Кабинет педагога-

психолога 

Методический кабинет Научно-методическая 

литература, диагностический 

материал 

Осуществление методической 

помощи 

педагогам.  

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Медицинский блок: 

-процедурный кабинет 

-прививочный 

кабинет 

Кушетка, холодильник для        

вакцин, весы, ростомер, 

медицинские инструменты, 

медицинские карты детей 

Осуществление медицинской 

помощи  

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

Компьютерный класс Моноблоки, интерактивная 

доска, принтер, сканер,  

Подгрупповая образовательная 

деятельность 

 ДОО имеет территорию, которая озеленена. На территории ДОО расположены 

прогулочные площадки с верандами и детским игровым оборудованием для всех возрастных 

групп. 
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 Во второй период реализации Программы, когда большую часть времени дети 

проводят на прогулочных участках, РППС переносится на свежий воздух, на веранду, на 

площадки, где дети могут реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в теплое время года. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение  

В МАДОУ «Детский сад № 39» для реализации АОП ДО создано соответствующее 

материально-техническое обеспечение. 

Под материально-техническим обеспечением понимаются такие условия реализации 

АОП ДО, которые отражают: 

- общие характеристики инфраструктуры дошкольного образования;  

- специфические характеристики: организации пространства; организации временного 

режима обучения; организации рабочего места; технических средств обучения; дидактических 

материалов, компьютерных инструментов обучения, отвечающих особым образовательным 

потребностям слабослышащих и позднооглохших детей. 

Материально-технические условия реализации АОП ДО обеспечивают: 

1) возможность достижения детьми с нарушением слуха требований к результатам 

освоения АОП ДО, установленных ФГОС дошкольного образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, кабинетов 

специалистов, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

3) возможность для беспрепятственного доступа детей с нарушением слуха к 

информации, объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Оснащение образовательного процесса на ступени дошкольного образования 

обеспечивают образовательные организации за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств самостоятельно. 

Организация пространства  

Пространство (здание и прилегающая территория) МАДОУ «Детский сад № 39», в 

котором осуществляется образование детей с нарушением слуха соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательной организации (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательной организации и их оборудование);  

- зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной 

организации, для активной деятельности, сна и отдыха).  

 ДОО оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

 В ДОО имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной 

и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 



60 

 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с 

участием взрослых и других детей; 

- оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания 

Программы; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет;  

- помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, 

в том числе медицинский кабинет; 

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.  

Организация рабочего места.  

Рабочее место ребенка с нарушением слуха в дошкольной образовательной 

организации должно занимать такое положение, чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть 

лицо педагога и большинства сверстников. Рабочее место ребенка должно быть хорошо 

освещено.  

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

деятельности представлен в инфраструктурном листе ДОО, составленном по итогам 

мониторинга материально-технической базы ДОО: анализа образовательных потребностей 

обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих в целях 

обновления содержания и повышения качества ДО и размещен на официальном сайте ДОО 

 

3.4. Кадровые условия  

Реализация АОП ДО  осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ОУ; 

2) учебно-вспомогательными персоналом в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ОУ;  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ОУ. 

В штатное расписание МАДОУ «Детский сад № 39», реализующей АОП ДО включены 

следующие должности: воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО. 

Педагог-психолог и учитель-логопед осуществляют работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков слуха у детей с нарушением слуха. Осуществляют 

обследование детей, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них 

нарушения слуха. Работает в тесном контакте с воспитателями и другими педагогическими 

работниками, посещают занятия. Консультирует педагогических работников ДОУ и родителей 

(законных представителей) по применению специальных методов и приемов оказания помощи 

слабослышащим и позднооглохшим детям.  

Воспитатели повышают свою квалификацию в области обучения и воспитания детей с 

детьми с нарушением слуха на специально организованных курсах установленного образца. 

Администрация уделяет внимание подбору и расстановке кадров. Специалисты, 

воспитатели подобраны в соответствии с опытом работы, профессиональной подготовкой, 

индивидуально-психологическими особенностями, интересами и способностями. 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса свидетельствует о 

мобильности педагогического коллектива. Высокий профессиональный уровень, овладение 

новейшими образовательными технологиями стимулирует развитие у педагогов их творческого 

потенциала. 
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3.5. Режим дня и распорядок  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психо-физиологическим и индивидуальным особенностям детей.  

В ОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. Режим дня 

составлен с расчетом 12-часового пребывание детей в детском саду. 
 

Режимные моменты 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит 

группа 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, утренний 

круг 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 
8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку  

Завтрак  8.10-8.40 8.20- 8.50 
8.30-9.00 

 
8.40-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты, перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут) 

8.40-9.50 

 
8.50-10.00 9.00-10.10 9.00-10.20 

Второй завтрак 
9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

Возвращение с прогулки 

10.00-11.30 10.10-11.40 10.20-11.50 10.30-12.00 

Гигиенические процедуры 
11.30-12.00 11.40-12.10 11.50-12.20 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 
12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.30-15.15 12.40-15.15 12.50-15.15 13.00-15.15 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, занятия (при необходимости), 

самостоятельная деятельность детей, 

чтение, индивидуальная работа с детьми  

15.30-16.00 15.30-16.10 15.30-16.20 15.30-16.30 

Подготовка к приему пищи 

Уплотненный полдник 16.00-16.30 

 

16.10-16.40 

 

16.20-16.50 

 

16.30-16.50 

 

Игры, самостоятельная деятельность 
16.30-17.00 16.40-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 
17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход 

домой 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

 



3.7. Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

М
ес

я
ц

 

Памятная дата Направление воспитания  Возрастная категория  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

01.09 День знаний Познавательное - + + + + 

03.09 День окончания Второй мировой 

войны  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Патриотическое 

- - - - + 

08.09 Международный день 

распространения грамотности 

Познавательное 
- - - - + 

27.09 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Трудовое 

Социальное - + + + + 

О
к

т
я

б
р

ь
 

01.10 Международный день пожилых 

людей /Международный день музыки 

Духовно-нравственное / 

Эстетическое 
- + + + + 

03.10 День рождения С.А. Есенина  

 

Познавательное 

Патриотическое 
- - - + + 

04.10 День защиты животных Духовно-нравственное 
- + + + + 

05.10 День учителя Трудовое 

Социальное 
- - - - + 

3 воскресенье День отца в России Социальное 
+ + + + + 

16.10. Международный день хлеба Познавательное  

Трудовое 
- - + + + 

Н
о
я

б
р

ь
 

04.11 День народного единства Патриотическое - - - + + 

08.11 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

Патриотическое 

- - - - + 

День здоровья  Физическое и 

оздоровительное направление 
+ + + + + 
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Последнее воскресенье ноября: День матери 

в России 

Духовно-нравственное 

+ + + + + 

30.11 День Государственного герба 

Российской Федерации. 

Познавательное 

Патриотическое  - - - + + 

30.11 Всемирный день домашних животных Духовно-нравственное 
+ + + + + 

Д
ек

а
б
р

ь
 

03.12 День неизвестного солдата; 

 Международный день инвалидов  

Патриотическое 

Духовно-нравственное 
- - - - + 

05.12 День добровольца (волонтера) в 

России 

Социальное 

 Трудовое  
- - + + + 

08.12 Международный день художника Эстетическое  + + + + 

09.12 День Героев Отечества Патриотическое - - - - + 

12.12 День Конституции Российской 

Федерации 

Патриотическое 
- - - - + 

31.12 Новый год 

 

Социальное и эстетическое 
+ + + + + 

23.01 Всемирный день снега (Спортивный 

праздник 

 «Малая зимняя олимпиада») 

Физическое и 

оздоровительное + + + + + 

27.01  

День снятия блокады Ленинграда;  

День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста  

Патриотическое 

 

- - - - + 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

02.02 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве  

Патриотическое 

 - - - - + 

08.02 День российской науки Социальное и трудовое 
- - + + + 
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15.02 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Патриотическое 

 - - - - + 

21.02 Международный день родного языка Познавательное 
- - - + + 

23.02 День защитника Отечества Патриотическое 

 
+ + + + + 

М
а
р

т
 

08.03 Международный женский день Духовно-нравственное 
+ + + + + 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией  Патриотическое 

 
- - - - + 

27.03 Всемирный день театра Социальное и эстетическое 
+ + + + + 

А
п

р
ел

ь
 

02.04 Международный день детской книги Эстетическое + + + + + 

07.04 Всемирный день здоровья Физическое и 

оздоровительное 
+ + + + + 

12.04 День космонавтики 

 

 

Познавательное и 

патриотическое - + + + + 

22.04 Всемирный день Земли Социальное 

Патриотическое 
- + + + + 

М
а
й

 

01.05 Праздник Весны и Труда Социальное и трудовое  
- - + + + 

09.09 День Победы Патриотическое - - + + + 

18.05 Международный день музеев в России Познавательное 

Эстетическое 
- - + + + 

19.09 День детских общественных 

организаций России 

Социальное и трудовое  
- - - + + 

24.05 День славянской письменности и 

культуры 

Познавательное 
- - - - + 

И
ю

н
ь

 

01.06 День защиты детей Социальное 

Духовно-нравственное 
+ + + + + 

06.06 День русского языка Познавательное - - - + + 
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06.06 Пушкинский день России Социальное и эстетическое + + + + + 

12.06 День России Патриотическое - - + + + 

21.06 День медицинского работника Познавательное и трудовое      

22.06 День памяти и скорби Патриотическое 

 
- - - + + 

И
ю

л
ь

 

08.07 День семьи, любви и верности Духовно-нравственное 

+ + + + + 

А
в

г
у
ст

 

12.08 День физкультурника 

(физкультурный праздник) 

Физическое и 

оздоровительное  
+ + + + + 

22.08 День Государственного флага 

Российской Федерации 

Патриотическое 

 - - - + + 

27.08 День российского кино Социальное и эстетическое 
- - + + + 

 День города Патриотическое 
- + + + + 



IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


