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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Рязани  «Детский сад №30» (далее Учреждение) осуществляет 

образовательную деятельность по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для слабослышащих и позднооглохших 

детей (далее АООП ДО). 

АООП ДО – разработана на базе Основной образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад № 30» (протокол № 1 от 31.08.2015), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слабослышащих и позднооглохших детей. 

АООП предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 

нарушенным слухом в группе общеразвивающей направленности.              

АООП содержит необходимый материал для организации воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям педагогической работы, 

обеспечивающим разностороннее развитие ребенка-дошкольника и подготовку 

его к дальнейшему школьному обучению.  

АООП строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста и сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. Содержание АООП направлено на реализацию следующие 

принципов воспитания и обучения: 

- обеспечивать общее разностороннее развитие дошкольников с 

нарушением слуха; 

- организовывать специальную коррекционно-развивающую работу с 

учетом структуры дефекта и индивидуальных особенностей детей; 

- осуществлять деятельный подход к воспитанию детей с нарушением 

слуха; 

В программе представлены организация и содержание коррекционно-

развивающей работы с учетом уровня психического развития слабослышащего 

ребенка, структуры дефекта, индивидуальных особенностей.  



 
 

 

Нормативной правовой основой для создания АООП являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее - Стандарт); 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 №08-249; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

Статья 2, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Статья 64, часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 

• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 "Об утверждении и 

введении в действие Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 "О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей"; 



 
 

• Уставом Учреждения  (МАДОУ «Детский сад №30»), утверждённого 

Постановлением администрации города Рязани от 31.10.2014 № 4930; 

АООП ДО разработана в соответствии с требованиями Стандарта и реализуется 

на государственном языке Российской Федерации.  

АООП ДО состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта. 

АООП ДО включает три основных раздела:  

-целевой,  

-содержательный 

-организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров, систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях, что обеспечивает адаптацию и 

интеграцию детей с ОВЗ по слуху в обществе. 

Организационный раздел Программы описывает психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка, организацию 

развивающей предметно-пространственной среды, кадровое, материально-

техническое обеспечение, финансовое условие реализации Программы, 

планирование ОД, режим и распорядок дня.  

АООП ДО служит механизмом реализации Стандарта и раскрывает 

содержание, принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 

организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 



 
 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 

образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 

также подходы к интеграции образовательной деятельности детей. 

Направленность деятельности общеразвивающих групп Учреждения 

отвечает социальному заказу и образовательным потребностям родителей 

(законных представителей) слабослышащих и позднооглохших детей 

дошкольного возраста. 

В АООП ДО на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

АООП ДО построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку с ОВЗ, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей раннего и дошкольного возраста в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 4 Статья 11, часть 3.1 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ  

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 



 
 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативной 

и правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей, видовой структуры групп; если её реализация не даёт ожидаемых 

результатов и др. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 
 

Цель: создание специальных условий комплексной помощи ребенку с 

нарушением слуха, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии, интеграция в среду нормально слышащих сверстников. 

 

Задачи: 

 Создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащего ребенка. 

 Коррекционная помощь в овладении им Программы. 

 Специальная организация среды в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья  ребенка. 

 Специальная педагогическая помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащего ребенка. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям)  слабослышащего ребенка. 

 Обогащение общего развития. 

 Подготовка к школе. 

        Задачи  АООП направлены на обеспечение индивидуального 

педагогического подхода к ребенку с нарушением слуха с учетом специфики 

выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и 

семейных ресурсов; создание образовательной среды, обеспечивающей 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

ребенка с нарушением слуха. 

      Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности (игровой, художественной, двигательной, трудовой). Решение 



 
 

задач позволит  сформировать у дошкольников с нарушением слуха 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную  программу  для  детей с нарушениями слуха, а также достичь 

основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). 

 

 

1.1.2. Принципы и походы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: 

− содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного  образования; 

− обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования ребенка дошкольного возраста;  

− предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности ребенка не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

− предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Специфические принципы воспитания и обучения дошкольников с 

недостатками слуха: 

 принцип единства воспитательных, коррекционно-развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 



 
 

 принцип доступности, учета уровня психического развития ребенка с 

нарушением слуха, структуры дефекта, индивидуальных особенностей в 

построении коррекционно-воспитательной работы; 

 принцип использования остаточного слуха и применения 

звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования, 

индивидуального слухового аппарата; 

 принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка; 

 принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и  физическому; 

 принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном 

детстве;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Основные подходы к формированию Программы: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности ребенка дошкольного 

возраста с нарушением слуха в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

− создание условий развития ребенка с нарушением слуха, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 



 
 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

− на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации ребенка. 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

− уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 

− использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

− построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

− поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

ребенка друг к другу и взаимодействия ребенка друг с другом в разных 

видах деятельности; 

− поддержка инициативы и самостоятельности ребенка в специфических 

для него видах деятельности; 

− возможность выбора ребенком материалов, видов активности, участников 

совместной   деятельности и общения; 

− защита ребенка от всех форм физического и психического насилия; 



 
 

− поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольника в воспитании 

ребенка, охране и укреплении его здоровья, вовлечение семьи 

воспитанника в непосредственно образовательный процесс. 

Для получения качественного образования ребенка с нарушением слуха в 

рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации. 

 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети со стойким 

необратимым и двусторонним нарушением слуховой функции, при котором 

нормальное речевое общение с окружающими затруднено или невозможно. 

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу не только 

по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и 

речевого развития, наличию/отсутствию дополнительных нарушений.  

Место и степень поражения слуха определяются при помощи 

аудиометрии – тональной (с применением аппаратуры), речевой – для 

первичной проверки слуха. 

В нашей стране наибольшее распространение получила классификация 

нарушений слуха у детей, предложенная Л.В. Нейманом. Диагноз «глухота» 

ставится при потере слуха до 75-80 Децибелл. Устанавливается три степени 

тугоухости в зависимости от среднего арифметического потери слуха в области 

речевого диапазона частот (500, 1000, 2000, 4000). 

По классификации Л.В. Неймана (1961):  

- слабослышащие дети, в зависимости от величины средней потери слуха в 

области от 500 до 4000 герц, могут быть отнесены к одной из следующих 

степеней тугоухости: 

I степень – не превышает 50 дБ; 

II степень – от 50 до 70 дБ; 

III степень – более 70 дБ; 



 
 

- глухие дети, в зависимости от объема воспринимаемых частот, относятся к 

одной из 4 групп: 

I группа – 125–250 Гц; 

II группа – 125–500 Гц; 

III группа – 125-1000 Гц; 

VI – 125-2000Гц и выше. 

Условная граница между тугоухостью и глухотой – 85 дБ. 

По международной классификации (1988) в зависимости от средней 

потери слуха в диапазоне трех частот: 500, 1000 и 2000 Гц выделяют 4 степени 

тугоухости и глухоту: 

I степень – 26–40 дБ; 

II степень – 41–55 дБ; 

III степень – 56–70 дБ; 

IV степень – 71–90 дБ;  

глухота – более 90 дБ. 

Глухота – стойкая потеря слуха, при которой невозможно 

самостоятельное овладение речью и разборчивое восприятие речи у ушной 

раковины. При этом человек может воспринимать некоторые громкие 

неречевые звуки (свисток, звонок, удар в бубен). Глухота бывает врожденная и 

приобретенная. Дети с приобретенной глухотой – это рано оглохшие (ранняя 

глухота), безречевые дети, а также поздно оглохшие, у которых речь 

сформирована в той или иной степени. 

    Тугоухость – стойкое понижение слуха, при котором возможно 

овладение речью с опорой на остаточный слух. Речь при этом имеет 

специфические нарушения.  

Тугоухостью называется такое понижение слуха, при котором возникают 

затруднения в восприятии речи. Однако восприятие речи при помощи слуха, 

хотя бы и в специально создаваемых условиях (усиление голоса, приближение 

говорящего непосредственно к уху, использование звукоусиливающих 



 
 

приборов и т.д.), все-таки возможно. При глухоте восприятие речи на слух 

невозможно, даже и в названных условиях.  

Дети с нарушениями слуха подразделяются на 4 группы: 

− глухие без речи (ранооглохшие); 

− глухие, сохранившие речь (позднооглохшие); 

− слабослышащие с развитой речью; 

− слабослышащие с глубоким речевым недоразвитием.  

Речь слабослышащих детей находится в зависимости от степени и от 

времени снижения слуха. Если нарушение слуха произошло до 3 лет, то речь 

самостоятельно не развивается. Если слух нарушен после 3 лет, то у ребенка 

сохранится фразовая речь, но будут отклонения в словаре, грамматическом 

строе речи и звукопроизношении. 

 Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу, 

характеризующуюся: степенью (тугоухость, выраженная в той или иной 

степени, и глухота) и характером (кондуктивная, сенсоневральная и смешанная 

тугоухость) нарушения слуха; временем, в котором произошло понижение 

слуха; уровнем речевого развития, наличием или отсутствием дополнительных 

отклонений в развитии. 

 Понижение слуха может быть выражено в различной степени – от 

небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения 

возможности восприятия речи разговорной громкости. 

Слабослышащие  дети – степень потери слуха не лишает их самой 

возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном 

слухе речь, обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих 

коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе.  Такие дети 

составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по 

многим другим, параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием 

проявлений слуховой недостаточности большим спектром тугоухости, разными 

уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно 



 
 

отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями 

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

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в 

речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и 

сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие 

педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребенок. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого 

развития.  

 Слуховое восприятие слабослышащего ребенка не находится в 

стабильном состоянии. Под влиянием специальных тренировочных 

упражнений слабослышащий ребенок приучается к максимальному 

использованию своего остаточного слуха. Он научается лучше 

дифференцировать доступные его слуху звуковые раздражения. Слуховое 

восприятие слабослыщащего ребенка особенно развивается в процессе 

овладения речью. 

 Большая или меньшая ограниченность словарного запаса 

слабослышащего ребенка сопровождается неправильным пониманием значений 

слов и неправильным их употреблением. Для произношения слабослышащих 

детей весьма характерны общая смазанность артикуляции. Голос 

слабослышащего обычно глухой, интонация обедненная, малоразвита и 

невыразительна.  

 В произношении слабослышащих детей обнаруживается характерное 

смешение звуков: звонких с глухими, шипящих со свистящими, смычных п, т, к 

между собой, твердых с мягкими, аффрикат ц, ч с одним из звуков, их 

составляющих. Отмечается также замена свистящих с, з взрывными т, д и др. 

 Характерно, что в процессе обучения слабослышащие  дети  

сравнительно легко усваивают произношение звуков, но не всегда правильно 

употребляют их в словах. Неправильность произношения у слабослышащих  

детей  обычно не связана с моторными затруднениями. Причина 



 
 

неправильностей лежит в недостаточном овладении звуковым составом слов 

вследствие неполноценного восприятия их на слух.  

 Грамматический строй речи слабослышащих детей так же, как правило, 

нарушен.  

 Характер звукопроизношения слабослышащих детей:  

1. смешение звонких и глухих при явлениях озвончения глухих согласных;  

2. сигматизмы (в основном призубный и боковой), длительно 

удерживающиеся замены шипящих свистящими и смешение свистящих и 

шипящих; неправильное произнесение соноров «р» и «л»; 

3. недостатки смягчения;  

4. позднее формирование аффрикат;  

5. выпадение при стечении согласных одной из согласных.  

  Недостаточность своей речи дети с нарушенным слухом дополняют 

жестикуляцией.  

Кохлеарная имплантация открыла широчайшие возможности для 

полноценного речевого развития и комфортной жизни в обществе слышащих. 

Операция не восстанавливает глухому человеку слух, но существенно 

расширяет слуховую базу восприятия речи, что глухие с незначительными 

остатками слуха – так называемые тотально глухие – с помощью импланта 

понимают речь на слух и говорят значительно лучше многих слабослышащих 

детей. Кохлеарная имплантация предоставляет всем глухим детям огромные 

возможности для полноценного овладения речью. Но эти возможности 

реализуются только тогда, когда методика обучения соответствует новым 

условиям жизни детей. При кохлеарной имплантации (как и при 

протезировании слуховыми аппаратами) ребенок нуждается в специальном 

обучении. 

В аномальном развитии психики слабослышащего ребенка важно не 

только то, что ребенок плохо слышит, но еще и то, что данный недостаток в 

силу неблагоприятных условий привел к нарушению многих функций и сторон 

психики. Таким образом, у детей с нарушением слуха сформировались только 



 
 

зачатки слуха, мышление почти не продвинулось в своем развитии от наглядно-

образного к словесно-абстрактному. Слух не стал в полной мере речевым 

слухом, т.е. качественно недоразвился. В таком состоянии его взаимодействие с 

речью оказалось нарушенным, что вторично помешало формированию речевых 

механизмов и продолжило препятствовать дальнейшему развитию речи. 

В норме речь и мышление развиваются во взаимодействии. Поскольку 

дефект слуха у ребенка возник в раннем возрасте, то уровень развития речи и 

возможности к абстрагированию у него были изначально невысокими. 

Протекающие в таких условиях взаимодействие речи и мышления 

малопродуктивно, т.е. они мало способствуют развитию друг друга и не 

оказывают такого благотворного влияния на остальные психические процессы 

(восприятие, представление, память, внимание), которые наблюдаются у 

нормально развивающихся детей. Можно заключить, что аномалия 

слабослышащего ребенка носит не узко-частный, а целостно-системный 

характер. 

Отклонения в развитии детей, связанные с нарушением слухового 

анализатора сказываются на их устной речи. Главные трудности у таких детей – 

усвоение слов на слух и понимание речи в целом. Недоразвитие отличается как 

качественно, так и количественно: фонетический строй речи, ограниченность 

словарного запаса, нарушение грамматического строя. 

Главная отличительная черта слабослышащих от глухих детей в том, что 

они самостоятельно, хотя и в недостаточной степени усваивают устную речь. 

Очень медленно, даже в условиях специального обучения, идет обогащение 

словарного запаса. Наиболее успешно запоминаются словесные обозначения 

людей, окружающих ребенка, домашних животных, основных предметов 

мебели, еды и др. По мере того, как дети овладевают доступной их возрасту 

лексикой, возникают новые проблемы: формирование фразовой речи, 

многозначность слова и т.д. 

Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие 

потребности в общении отрицательно складываются на становлении 



 
 

предметной и игровой деятельности. Более поздние сроки формирования 

действий с предметами обуславливают своеобразие и низкий уровень игры 

слабослышащих детей, запаздывание ее сроков. Игры слабослышащих детей 

значительно беднее по содержанию, они воспроизводят преимущественно 

хорошо знакомые бытовые действия, не отражая наиболее существенные 

элементы и внутренние смысловые отношения. Для детей с нарушенным 

слухом характерны трудности игрового замещения, когда происходит перенос 

игровых действий на предметы, выполняющие в быту другие функции. 

Отвлечься от функции данного предмета, обозначить его другим 

наименованием и действовать в соответствии с ним для маленького тугоухого 

ребенка очень сложно, так как значение слов длительное время закреплено за 

одним предметом. Полноценная сюжетно-ролевая игра, предполагающая 

построение и варьирование сюжета, усвоения ролевого поведения и ролевых 

отношений у большинства детей с нарушениями слуха не проявляется и в 

старшем дошкольном возрасте. Таким образом, до конца дошкольного возраста 

игровая деятельность слабослышащих детей не достигает необходимого уровня 

и представляет собой отдельные игровые действия, носящие стереотипный, 

процессуальный характер. 

В физическом развитии замечается отставание в моторном развитии, что 

неблагоприятно сказывается на общем развитии. Недостатки моторики 

слабослышащих часто проявляются как в задержке сроков формирования 

основных движений, так и в неловкости, неточности, замедленности, 

напряжении и др., что обусловлено нарушениями равновесия, координации, 

патологическими нарушениями тонуса мышц. Для физического развития таких 

детей характерны сниженные антропометрические показатели, нарушение 

осанки, уплощение стоп. 

Возрастные особенности детей с нарушением слуха 

Психическое развитие детей с нарушением слуха – это своеобразный путь 

развития, совершающегося в особых условиях взаимодействия с внешним 

миром. 



 
 

Изучение высших психических функций у детей с нарушением слуха 

свидетельствует о наличии не только общих со слышащими детьми 

закономерностей их развития, но и специфических особенностей в зависимости 

от возрастных, клинических, этиологических  факторов, степени снижения 

слуха, индивидуальных характеристик формирования личности и многого 

другого. Эти особенности, несмотря на многочисленные исследования, изучены 

недостаточно, часто являются противоречивыми и разрозненными для 

целостного представления психолого-педагогической характеристики детей с 

нарушением слуха.  

У дошкольников с нарушением слуха наблюдается неадекватное 

формирование психологического опыта, вызванное сенсорным нарушением, 

отставание в сроках формирования психических функций и качественные 

отклонения в развитии психической деятельности в целом. 

Врожденные или рано приобретенные нарушения слуха могут приводить 

к вторичным нарушениям психического развития, изменением высшей нервной 

деятельности ребенка, своеобразию протекания всех психических процессов в 

условиях дефицита слуховой информации. Задержка формирования речи и 

речевого общения, вызванная слуховым дефектом, обусловливает 

присоединение  к сенсорной недостаточности  относительной социальной 

депривации. 

Дошкольный возраст 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Зрительное восприятие у слышащих детей формируется постепенно, при 

постоянном речевом общении со взрослыми, в то время как у глухих речевое 

общение нарушено и обеднено. 

При восприятии изображений глухие дети испытывают затруднения в 

восприятии и понимании перспективных изображений, пространственно-

временных отношений между изображенными предметами; у них возникают 



 
 

трудности в восприятии предметов в движении; дети не узнают предмет, если 

он частично закрыт другим.  

У глухих детей дошкольного возраста появляются целостные образы 

предметов, что дает им возможность справляться со складыванием разрезных 

картинок из 2-5 и более частей. 

Для ребенка с нарушением слуха зрительное восприятие – это и главный 

источник представлений об окружающем мире, и канал, обеспечивающий 

возможность общения с другими людьми, восприятия обращенной к нему речи. 

В процессе воспитания и обучения у этих детей совершенствуется тонкость и 

дифференцированность зрительного восприятия, в том числе мимики, 

движений губ, лица и жестов партнеров по общению, изменений положения 

пальцев при дактилировании. 

Многие дети, имеющие нарушения слуха, отстают от слышащих детей по 

развитию движений. Некоторая неустойчивость, трудности сохранения 

статичного и динамичного равновесия, недостаточно точная координация и 

неуверенность движений, относительно низкий уровень развития 

пространственной ориентировки сохраняются у многих детей с недостатками 

слуха на протяжении всего дошкольного возраста. Особенности развития 

моторики проявляются как в передвижении, так и в действиях с предметами. У 

большинства детей имеется отставание в развитии мелких движений пальцев 

рук, артикуляционного аппарата. 

У детей с нарушением слуха вследствие более позднего формирования 

словесной речи произвольная регуляция движений формируется позже. 

Велика роль двигательных ощущений в овладении глухими устной речью 

– они являются для детей единственным средством самоконтроля за 

произношением, поскольку при исправлении неправильного произношения 

глухой зачастую может опираться только на те ощущения, которые получает от 

движения артикуляционного аппарата. 

Для компенсации нарушения слуха большое значение имеют 

вибрационные ощущения, поскольку они представляют собой один из 



 
 

дистантных каналов приема информации (без непосредственного 

соприкосновения с объектами).  

Маленьким детям с нарушением слуха трудно выделить ощущения 

вибрации в общем комплексе ощущений, трудно понять, что является причиной 

их появления. Они приобретают предметно-познавательное значение для 

ребенка только в процессе специального обучения. Развитие вибрационной 

чувствительности имеет большое значение для овладения устной речью, ее 

восприятия и произношения. Некоторые из вибраций, возникающих при 

произнесении слов, улавливаются глухим ребенком при прикладывании ладони 

к шее говорящего, при поднесении ладони ко рту. При этом неслышащие дети 

лучше воспринимают такие компоненты речи, как темп, ритм и ударение. 

Вибрационные ощущения помогают глухому ребенку осуществлять контроль 

за собственным произношением. 

У детей с нарушением слуха наблюдается значительное отставание в 

развитии осязания, особенно в развитии его сложных форм. Глухие дети 7-

летнего возраста испытывают затруднения в узнавании предметов посредством 

осязания при выключенном зрении, тогда как их слышащие сверстники хорошо 

узнают предметы в такой ситуации. Недостаточное развитие мышления и речи 

также сказывается на развитии осязания. 

У детей дошкольного возраста – как глухих, так и слышащих – ведущим 

видом внимания оказывается непроизвольное внимание, которое вызывается 

яркими, новыми объектами. Для детей с нарушением слуха характерно более 

позднее становление высшей формы внимания – произвольного и 

опосредованного. Это обусловлено отставанием в развитии речи, которая 

способствует организации и управлению собственным поведением. 

Особенности в развитии внимания детей с нарушением слуха связаны с 

тем, что для них большее значение имеет зрительное восприятие, а значит, 

основная нагрузка по переработке поступающей информации ложится на 

зрительный анализатор. Например, восприятие словесной речи посредством 

считывания с губ требует полной сосредоточенности на лице говорящего 



 
 

человека, восприятие дактильной речи – на положениях пальцев рук. Эти 

процессы возможны только при устойчивом внимании, напряжении ребенка. 

Поэтому глухие дети быстрее и больше утомляются, чем нормально слышащие, 

следствием этого является усиление неустойчивости внимания. У глухих детей 

отмечаются трудности переключения внимания, им требуется больше времени 

на «врабатывание», что приводит к снижению скорости выполняемой 

деятельности, увеличению числа ошибок. 

Образная память у глухих детей так же, как у слышащих, характеризуется 

осмысленностью. В то же время специфические особенности развития 

зрительного восприятия, в первую очередь то, что глухие дети отмечают в 

окружающих предметах и явлениях яркие, контрастные признаки, часто – 

несущественные, влияют на эффективность их образной памяти. 

При запоминании наглядного материала глухие дети  по всем 

показателям развития образной памяти отстают от нормально слышащих 

сверстников, например хуже запоминают места расположения предметов. Сами 

изображения предметов глухие дети запоминают неточно, легче смешивают 

образы сходных предметов.  

Даже в условиях специального обучения отставание в развитии словесной 

речи приводит к отставанию в развитии словесной памяти. Запоминание слов у 

глухих детей является осмысленным, но при воспроизведении речевого 

материала у них наблюдаются замены слов – по смыслу и по внешнему образу 

слова. Такие трудности связаны с тем, что слово воспринимается глухим 

ребенком не как смысловая единица, а как последовательность элементов 

(слогов, букв), а также с тем, что дети не разграничивают значения слов, 

относящихся к одной ситуации. Глухие дети лучше запоминают 

существительные. Чем чаще определенные слова употребляются глухими 

детьми в речи, тем эффективнее происходит их запоминание. 

Запоминание глухими связных текстов зависит от глубины понимания. 

Часто наблюдается сплав осмысленного и механического запоминания: то, что 



 
 

поняли, запоминают осмысленно, остальное – механически. Это затрудняет 

запоминание на длительный срок. 

У детей с нарушением слуха замедленное формирование речи, сюжетно-

ролевой игры и мышления обусловливают специфические особенности 

воображения. Глухие дети часто не могут использовать предметы-заместители 

в игре, так как им трудно отвлечься от функционального назначения 

конкретного предмета и перенести на него образ другого объекта.  

В дошкольном возрасте наряду с наглядно-действенным мышлением 

происходит становление наглядно-образного и элементов словесно-логического 

(понятийного) мышления. 

Главной особенностью развития интеллектуальных функций глухих 

детей является превалирование наглядных, конкретных форм мышления над 

понятийным. 

Наглядное мышление у детей с нарушениями слуха развивается с 

большими отклонениями от нормы, отстает и видоизменяется из-за отставания 

или недоразвития речи. Мысленное оперирование образами, их переработка у 

глухих детей идет сложнее, чем у нормально слышащих. У неслышащих 

способы выполнения заданий более элементарные, наблюдаются затруднения в 

формировании обобщенных способов действия. Глухие дети решают наглядные 

задачи с помощью реального, предметного действия и зрительного 

соотнесения. Потенциальные возможности развития наглядных форм 

мышления не реализуются в дошкольном возрасте вне специального обучения. 

В связи с более поздними сроками формирования наглядно-образного 

мышления и с замедленным развитием словесной речи становление словесно-

логического мышления у глухих детей происходит в течение более длительного 

времени, чем у нормально слышащих. Это проявляется и в развитии 

мыслительных операций.  

Глухим детям с трудом дается формирование обобщения предметов по 

каким-либо признакам (как внешним, так и существенным). В развитии анализа 

и синтеза у детей с нарушением слуха также наблюдается отставание, так как 



 
 

их жизненный опыт менее разнообразен, позже формируется умение выделять 

как общие, так и специфические признаки объектов. При сравнении двух 

объектов глухим детям легче выделить различия в объектах, чем сходства. 

Такая мыслительная операция, как абстракция, формируется в процессе 

сюжетно-ролевой игры. Глухие дети испытывают трудности при 

использовании предметов-заместителей, так как им трудно отвлечься от их 

реального функционального назначения, переосмыслить и использовать в 

другом качестве.  

Группа детей с нарушением слуха очень разнородна по уровню речевого 

развития, что ведет к значительному разнообразию в развитии их мышления. 

Среди неслышащих детей можно выделить тех, кто по результатам развития 

мышления не отличается от слышащих сверстников. Это свидетельствует о 

больших возможностях компенсации интеллектуального развития детей с 

нарушением слуха в условиях адекватного обучения и воспитания.  

Важной особенностью психического развития глухих детей является 

почти одновременное овладение ими несколькими различными видами речи – 

словесной (устной и письменной), дактильной и жестовой. 

Словесной речью глухие дети могут овладеть только обходными путями 

в условиях специального обучения. Глухие дети не имеют возможности 

улавливать интонационно-выразительные средства речи и воспринимать на 

слух ее образцы, подражание которым, контролируемое слухом, определяет 

речевое развитие слышащего ребенка. У глухих первичным образом слова 

является зрительный, подкрепляемый речедвигательными ощущениями.  

Глухие дети начинают приобщаться к речи с восприятия написанных на 

табличках слов. В процессе обучения глухие дети начинают понимать, что 

каждое слово на табличке обозначает определенную группу предметов или 

действие. 

Зрительное восприятие написанных слов дает глухим детям сведения о 

буквенном составе слова, которые закрепляются  при дактилировании и 



 
 

обучении произношению звуков. Слоговой структурой слова глухие дети 

овладевают позднее, чем буквенным его составом.  

Своеобразны и неблагоприятны у глухих по сравнению со слышащими 

условия формирования речедвигательных навыков. Произносительная сторона 

речи находится в наиболее тесной зависимости от нарушения слуха, поэтому ее 

формирование оказывается наиболее трудным делом. Кроме того, речевое 

общение глухих остается ограниченным даже при наилучшей организации 

обучения. 

Чаще всего дети с нарушением слуха легче усваивают существительные, 

так как их освоение требует самого простого обобщения. 

На начальных этапах овладения речью глухие дети пользуются словом в 

слишком широком значении, обозначая им предмет и связанное с ним действие. 

Но затем первичное широкое значение слов сужается. Благодаря обучению, 

участию в практической деятельности и накоплению личного опыта у глухих 

детей постепенно преодолевается ситуационный характер словесных 

обобщений. Дети оказываются подготовленными к усвоению слов, 

обозначающих не только предметы, но и действия, и признаки предметов. 

Усвоение грамматического строя языка чрезвычайно затрудняет глухих 

детей. Часто это связано с тем, что основой овладения речью является 

зрительный анализатор. В других случаях грамматические ошибки 

обусловлены своеобразием их наглядно-образного мышления. 

Трудности глухих детей в овладении словесной речью, проявляющиеся в 

усвоении словарного состава языка, грамматического строя, рече-двигательных 

навыков, обедняют познавательную деятельность детей, хотя предпосылки ее 

развития сохранны. 

В процессе обучения глухие дети овладевают дактильной речью – 

своеобразной кинетической формой словесной речи, построенной на движении 

пальцев рук в воздухе. По функции дактильная речь аналогична устной, так как 

основная ее функция – служить непосредственному общению глухих. 

Дактильная речь служит вспомогательным средством при формировании 



 
 

словесной речи. При этом дети лучше усваивают звуко-буквенный состав слов. 

Дактилирование облегчает слухо-зрительное восприятие речи. 

Жестовая речь служит своеобразной компенсацией отсутствующей 

словесной речи, является средством, позволяющим глухому ребенку общаться с 

окружающими людьми. 

Жестовая речь развивается во взаимосвязи с успехами глухих детей в 

познавательной и практической деятельности. Наглядные представления 

выражаются жестами, которые совершенствуются, все более точно и 

обобщенно отражают окружающую ребенка действительность.  

Большинство глухих детей владеют разными видами речи – жестовой и 

словесной во всех ее формах. У них наблюдается своеобразное словесно-

жестовое двуязычие. При этом уровень владения каждым видом речи у одного 

ребенка различен; каждой речевой системе отводится свое коммуникативное 

назначение; сосуществующие речевые системы взаимно влияют друг на друга. 

Ведущей деятельностью детей в дошкольном возрасте является сюжетно-

ролевая игра. По своему содержанию сюжетно-ролевые игры глухих детей 

дошкольников обнаруживают известное сходство с играми слышащих 

сверстников. Они также воспроизводят отдельные эпизоды из жизни взрослых, 

их деятельность и взаимоотношения при этом. Глухие дети играют, используя 

круг впечатлений, получаемых из окружающей жизни. Но поскольку 

восприятие мира осуществляется в условиях ограниченного речевого общения, 

игры глухих детей дольше, чем у слышащих, задерживаются на этапе 

предметно-процессуальных. Их сюжетные игры однообразнее и упрощеннее, 

чем у слышащих сверстников. Преобладают бытовые игры, воссоздающие 

лишь немногие отношения между людьми. 

Глухие дети не всегда могут самостоятельно осознать скрытые 

отношения, зато наглядные предметные действия отражают в игре детально и 

педантично. Сюжет заслоняется детально выполняемыми предметными 

действиями. Тогда как у слышащих детей в результате развития игровой 

деятельности игровые действия становятся менее подробными, заменяются 



 
 

словесным высказыванием, у глухих детей, наоборот, игровые действия 

становятся более развернутыми, начинают изобиловать подробностями. 

Из-за задержки речевого развития способность к обобщению и 

творческому отражению действительности  в игре оказывается весьма 

ограниченной. Зачастую можно обнаружить склонность к стереотипности 

действий глухих детей. Дети механически повторяют из раза в раз одни и те же 

действия, слова и роли, подражают действиям друг друга. 

Глухие дети испытывают затруднения при игровом замещении 

предметов. Даже предмет, внешне похожий на замещаемый предмет, не всегда 

используется в качестве заместителя. Дети охотнее используют в качестве 

заместителя незнакомый предмет, чем хорошо знакомый. 

Поскольку у глухого ребенка отстает развитие воображения, ему трудно 

творчески войти в роль, то есть создать новый образ, поэтому он копирует 

образ конкретного реально существующего человека (при игре «в больницу» 

называет себя именем врача своего детского сада, копирует особенности его 

поведения). 

На развитие эмоциональной сферы глухих детей влияют определенные 

неблагоприятные факторы. Нарушение словесного общения частично 

изолирует глухого от окружающих его говорящих людей, что создает 

трудности в усвоении социального опыта. Неслышащим детям недоступно 

восприятие выразительной стороны устной речи и музыки. Отставание в 

развитии речи отрицательно сказывается на осознании своих и чужих 

эмоциональных состояний и обусловливает упрощенность межличностных 

отношений. Более позднее приобщение к художественной литературе обедняет 

мир эмоциональных переживаний глухого ребенка, приводит к трудностям 

формирования сопереживания другим людям и героям художественных 

произведений. Однако внимание неслышащих детей к выразительной стороне 

эмоций, использование мимики, выразительных движений и жестов в процессе 

общения благоприятно влияет на эмоциональное развитие детей с нарушением 

слуха. 



 
 

В развитии личности, в частности самосознания и самооценки у детей с 

нарушением слуха наблюдаются те же стадии, что у слышащих, но переход от 

одной стадии к другой совершается на два-три года позже. 

У глухих детей из-за того, что словесная речь не развивается 

естественным образом, отмечаются трудности в становлении «Эго» (Я). 

Подтверждение этому можно найти в таких чертах личности, как дефицит 

социальной приспособленности, эгоцентрические мотивы поведения, 

предпочтение немедленного вознаграждения, импульсивность, поверхностные 

эмоциональные проявления. 

Глухие дети имеют меньшую социальную зрелость, чем их слышащие 

сверстники. В семьях, воспитывающих глухих детей, родители часто опекают 

своего ребенка, неохотно предоставляют ему свободу и самостоятельность, 

действия матерей нередко носят директивный характер. Все это приводит к 

разрыву между возможностями ребенка  и задачами, которые ему регулярно 

приходится выполнять, к усилению его зависимости от взрослых и 

соответственно более медленному формированию социальной зрелости. По 

сравнению со слышащими у глухих детей заметно чаще встречаются 

эмоциональные и поведенческие нарушения, невротические реакции.  

Все эти особенности личности глухих детей могут быть менее выражены, 

если ребенок с нарушением слуха воспитывается глухими родителями. 

У глухих детей 3-4 лет отмечается низкий интерес к окружающему. Но 

постепенно под влиянием педагогов дети начинают проявлять интерес к 

предметам, проявляют желание познакомиться с их качествами, назначением, 

названием. У детей преобладает интерес к внешней стороне предмета. 

Особенно привлекает детей все то, что находится в движении (движущиеся 

игрушки, насекомые, животные, работа людей, машин). Таким образом, в 

среднем дошкольном возрасте у глухих детей начинают обнаруживаться 

познавательные интересы, хотя довольно поверхностные. Особенный и 

довольно ранний интерес в связи с обучением речи у глухих детей возникает к 

слову, его буквенному составу. К 6-7 годам круг интересов глухих детей 



 
 

значительно расширяется. Их внимание начинают привлекать книги. У детей 

появляется интерес к временной организации жизни, к причинам явлений. 

Интерес старших дошкольников становится более стойким и тесно связан с 

деятельностью. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения АООП предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров и определены в соответствии с ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 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; 



 
 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• в соответствии с индивидуальными возможностями ребенок с 

нарушением слуха владеет письменной и устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребенок способен  к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет  любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 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 и т.п.;  

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности; 

• ребенок с нарушением слуха использует сформированные навыки 

слухового восприятия для успешной социализации и коммуникации. 

 



 
 

В результате коррекционной деятельности у детей с нарушением слуха: 

− активизируются различные речевые умения в условиях реальных 

ситуаций общения; 

− обогащается словарный запас, происходит усвоение значения слов; 

− формируется навык звукопроизношения, умение пользоваться 

речевым аппаратом, дифференцировать звуки; 

− формируется навык чтения с губ; 

− развивается умение владеть голосом (высотой и силой), 

регулировать речевое дыхание; 

− формируются навыки членораздельного произношения, 

обеспечивающего необходимую базу для полноценного речевого 

мышления на основе устной речи; 

− развивается потребность в устном общении. 

 

В результате коррекционной слухо-речевой работы дети способны: 

− обращать внимание на лицо говорящего человека, понимать 

вопросы и задавать их; 

− выражать просьбы и желания с помощью голоса; 

− различать и выполнять действия с опорой на пиктограммы и 

таблички; 

− проговаривать сопряжено и отражённо весь речевой материал на 

уровне произносительных возможностей каждого ребёнка; 

− произносить хорошо знакомые слова и фразы в самостоятельной 

речи; 

− заучивать наизусть короткие стихи; 

− читать по слогам, затем повторять слово целиком устно; 

− взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в различных 

видах деятельности. 

 

 

 



 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Учреждением, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

слабослышащих и позднооглохших детей) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных Учреждением условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно- методические, управление МАДОУ и т.д. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

• карты развития ребенка дошкольного возраста; 

Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, 

в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной 

социализации ребёнка дошкольного возраста слабослышащих и 

позднооглохших детей; 



 
 

2) учитывает факт развития слабослышащих и позднооглохших детей; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для слабослышащих и позднооглохших детей; 

4) обеспечивает выбор методов  и инструментов оценивания  для  

семьи, образовательной организации и для педагогов ДОУ в 

соответствии: 

• особенностей развития слабослышащего ребенка в дошкольном 

детстве, 

• разнообразием вариантов образовательной среды, 

• разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программой дошкольного образования для слабослышащих и позднооглохших 

детей на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

• внутреннее самообследование, оценка, самооценка ДОУ; 

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 

На уровне образовательного Учреждения система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Основной образовательной программы ДОУ; 



 
 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества АООП дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием слабослышащих и позднооглохших детей. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АООП в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) слабослышащих и позднооглохших 

детей и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь 

о качестве образовательной деятельности ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общие положения 
 

Содержание работы по реализации Программы ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 

В основе содержания Программы в условиях вариативности лежат пять 

направлений, соответствующие основным линиям развития ребенка: 

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое; 

• физическое развитие. 

В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности 

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 

связано с тем, что дети с нарушением слуха имеют специфические особенности 

восприятия, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями, 

поэтому они нуждаются в специальном воздействии, направленном на 

коррекцию их слухоречевого развития, на формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Содержание указанных направлений развития зависит от возрастных и  

индивидуальных особенностей дошкольника, определяется целями и задачами 

программы и может реализовываться в различных видах деятельности как 

сквозных механизмах развития ребенка. 

Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время 

образовательной деятельности: 

− на специально организованных формах обучения (непосредственно 

образовательная деятельность); 



 
 

− в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной); 

− образовательной деятельности, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

− самостоятельной деятельности ребенка; 

− взаимодействия с семьей ребенка. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями и 

особенностями развития ребенка с нарушением слуха, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной сурдопедагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы 

организуется адекватная возможностям ребенка охранительно-педагогическая и 

предметно-развивающая среда, то есть система условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка.  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 



 
 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ: формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели: 

• освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений.  

• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира).  

• формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  

• развитие игровой деятельности детей;  

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

• формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения;  

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

• развитие трудовой деятельности;  



 
 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам;  

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов ребенка, 

любознательности, познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Цели:  

• формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности,  

• усвоение обогащение знаний о природе и обществе;  

• развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольника с 

нарушением слуха обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Задачи: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов (формы, цвета, 

размера, материала, звучания, ритма, темпа); 



 
 

• формирование первичных представлений о количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о малой родине и стране, об 

особенностях природы, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных 

видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

В процессе специально организованной образовательной деятельности 

учитель-логопед проводит работу в следующих направлениях: 

1. Развитие языковой способности ребенка: сенсорной основы восприятия 

словесной речи (зрительного, слухозрительного); подражания предметным и 

речевым действиям взрослого; 

2. Формирование разных видов речевой деятельности в соответствии с 

задачами речевой коммуникации; 

3. Отработка содержания ключевых тем и речевого материала в различных 

условиях практической деятельности и ситуациях общения; 



 
 

4. Специальные языковые наблюдения в целях овладения значениями 

усвоенных слов, отработки звукобуквенной структуры или грамматической 

формы слов в структуре целых предложений. Данное направление работы 

предусматривает условия для переноса усвоенного речевого материала и 

речевых умений в новые ситуации общения, овладения значениями слов как за 

счет сопоставления их в разных контекстах, так и в процессе анализа их 

структуры (от элементарного морфемного анализа до звукобуквенного). 

В процессе пребывания ребенка в ДОУ: в различных видах детской 

деятельности, в режимных моментах создаются условия, в которых 

обеспечивается работа над речью: 

• речевое развитие ребенка в бытовой деятельности, в ходе выполнения 

режима дня (подготовка ко сну, прием пищи, прогулки, все моменты по 

организации самообслуживания и т. п.); 

• речевое развитие в процессе ознакомления с окружающим и овладения 

разными видами деятельности (игра, изобразительная деятельность, труд, 

физическое воспитание и т. п.); 

• обучение разным видам речевой деятельности, работа по усвоению 

значений слов и фраз, отработка звукобуквенной структуры усвоенных 

речевых средств в процессе специально организованных наблюдений над 

языковым материалом на коррекционных занятиях; 

• обогащение и развитие сенсорной базы для восприятия речи и отработка 

ее звуковой стороны на подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях по развитию слухового восприятия и обучению произношению; 

• закрепление усвоенных речевых навыков и усвоение новых языковых 

средств в условиях семьи (в соответствии с рекомендациями и заданиями 

учителя-логопеда). 

Все направления работы над речью реализуются на одних и тех же 

занятиях, виды занятий различаются лишь по темам, а не по направлениям 

работы. В расписании занятий и в учебном плане занятия по развитию речи не 

подразделяются на виды, что диктуется необходимостью комплексного 



 
 

подхода к обучению всем формам и видам речи и сочетания в каждом занятии 

всех направлений работы над речью.  

Методами обучения речи являются: побуждение ребенка к говорению по 

подражанию педагогу при создании игровой ситуации или при возникновении 

потребности в общении в практической совместной деятельности, в процессе 

действий с реальными предметами или их изображениями; специальные 

тренировочные упражнения и дидактические игры, направленные на отработку 

различных элементов речи.  

Данная образовательная область имеет непосредственную связь со всеми 

другими областями и направлена на обогащение детского развития, коррекцию 

дефекта; она позволяет также упорядочить накапливаемый стихийно в разных 

условиях речевой материал, доводит его отработку до уровня речевого навыка. 

Требования к речи, ко всем ее сторонам и формам, сформулированные в 

разделе, а также объем речевого материала, представленный в общем словаре, 

являются ориентиром для работы по развитию коммуникативных навыков во 

всех остальных образовательных областях. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предлагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование переживания 

персонажами художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Коррекция нарушений осуществляется посредством участия ребенка в 

музыкально-ритмической деятельности, протекающей на основе развития 

сенсорных процессов, формирования реакции на звучание музыки, воспитания 



 
 

эмоциональной отзывчивости. Находясь в непосредственной связи по своим 

задачам с развитием слухового восприятия и устной речи, а также с развитием 

основных движений, музыкальное воспитание направлено на формирование 

восприятия музыки, голоса, ритма речи и ритмичности движений. 

Формирование восприятия музыки осуществляется на основе 

дифференцированного подхода к использованию сохранного остаточного слуха 

детей. Необходимо выявить музыкально-слуховой диапазон каждого ребенка с 

учетом акустических возможностей и музыкального инструмента, 

используемого на занятиях. 

Изобразительная деятельность 

Основные цели и задачи. 

Основными целями обучения и воспитания ребенка с нарушением слуха 

всех возрастных групп на занятиях изобразительным искусством являются: 

• эстетическое воспитание (развитие эстетического восприятия 

окружающей действительности, воспитание эстетических чувств и 

понимания красоты – в пределах доступного неслышащим дошкольникам 

старших возрастных групп); 

• формирование художественно-изобразительных способностей ребенка 

(развитие зрительного восприятия, зрительно-двигательной памяти, 

наглядного мышления, воображения); 

• учить ребенка выражать свои впечатления и представления с помощью 

изобразительных средств; 

• обучение изобразительной грамоте в процессе изобразительной 

деятельности с учетом возрастных особенностей и возможностей; 

• коррекционное развитие в процессе обучения ребенка изобразительной 

деятельности (развитие познавательных процессов, в том числе уделение 

особого внимания развитию словесной речи, а также мелкой моторики, 

эмоционально-волевой сферы деятельности, формирование 

положительных личностных качеств); 



 
 

• активизировать общение детей друг с другом, учить направлять детей 

друг на друга, поощрять деятельность, в которой ребенок активно 

двигается. 

Музыкальное воспитание 

В системе воспитательно-образовательного процесса занятия по 

музыкальному воспитанию приобретают коррекционно-компенсаторную 

направленность. 

Коррекция нарушений осуществляется посредством участия 

дошкольника в музыкально-ритмической деятельности, протекающей на основе 

развития сенсорных процессов и формирования реакций на звучание музыки,  

воспитание эмоциональной отзывчивости детей. 

Развивая память, внимание, волю, воображение, являющиеся 

необходимой предпосылкой формирования познавательной активности 

дошкольника, занятия по музыкальному воспитанию разрешают свои 

специфические задачи в следующих разделах: 

• Развитие слухового восприятия. 

• Развитие голоса. 

• Ритмическая стимуляция и хоровая декламация. 

• Развитие движений и ориентировки в пространстве. 

• Развитие речи, связанной с музыкальным воспитанием. 

Все разделы взаимосвязаны последовательностью программного 

содержания и согласованностью приёмов работы. 

Задачи развития слухового восприятия, активизации речевых проявлений 

ребенка пронизывают все разделы. 

Развитие ритма в моторике дошкольника становится основой для ритмо-

речевых упражнений и ритмической декламации. 

Работа по развитию слухового восприятия на занятиях по музыкальному 

воспитанию является основной частью общей работы по развитию слухового 

восприятия и осуществляется на основе дифференцированного подхода к 

использованию остаточного слуха ребенка. 



 
 

Расширение словаря осуществляется в процессе музыкально- 

ритмической деятельности. Запас усвоенных слов должен опираться на 

выработанные слуховые, голосовые, ритмические навыки и умения. Работа 

музыкального руководителя строится с применением фронтальных и 

индивидуальных занятий. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В моторном и физическом развитии многие дети с нарушением слуха 

отстают от слышащих сверстников по срокам формирования основных 

движений, имеют различные характерные отклонения в равновесии, 

координации, осанке, походке и т.д. В связи с этим материал Программы с 

одной стороны, отвечает оздоровительным задачам, а с другой, - направлен на 

коррекцию недостатков моторного и физического развития и профилактику 

отклонений (например, в осанке) с учетом особенностей здоровья и 

индивидуально-типологических особенностей развития ребенка. 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у ребенка 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Задачи: 

• укрепление здоровья, коррекция и/или профилактика недостатков 

физического развития глухих и имплантированных детей; 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями); 

• формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Оздоровительные мероприятия в детском саду включают следующие 

приемы: 

• создание гигиенических условий; 



 
 

• обеспечение чистого воздуха; 

• рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей; 

• закаливание воздухом; 

• хождение босиком, в помещении и на улице; 

• водные процедуры; 

• фонетическая ритмика; 

• дыхательная гимнастика и другие. 

Перечисленные приемы наиболее эффективны в сочетании с 

физическими упражнениями во время ежедневной утренней гимнастики, 

физкультурных занятиях, а также они способствуют формированию 

двигательных навыков и основных физических качеств дошкольника (гибкость, 

быстрота, выносливость, сила, ловкость). 

В Программе используются физиологически оправданные, доступные 

и интересные глухим и имплантированным детям упражнения в ходьбе, беге, 

прыжках, лазанье, метании, упражнения с предметами и без них. 

Предусматривается широкое использование разнообразного гимнастического 

оборудования - гимнастической стенки, скамеек, досок, лестниц, вышки и др. 

Особое место в Программе занимают специальные коррекционные 

упражнения. Они направлены главным образом на тренировку функции 

равновесия, развитие мышц, формирующих правильную осанку, мышц свода 

стоп, развитие дыхания, нормализацию двигательной активности и 

координации. 

Физическое воспитание дошкольника осуществляется на зарядке, 

занятиях по физической культуре, в подвижных играх, на занятиях по развитию 

движений в групповой комнате и во время прогулки. 

В соответствии с уровнем двигательной подготовленности ребенка 

для достижения на занятиях высокой моторной плотности различные методы 

проведения упражнений (индивидуальный, фронтальный, поточный, 

поочередный) чередуются между собой. 



 
 

На всех годах обучения занятия сопровождаются речевой инструкцией, 

включающей как отработанный, часто встречающийся на других занятиях 

словарь, так и словарь специфический, обозначающий физкультурное 

оборудование и инвентарь и действия с ними. Специальная работа с ребенком 

по запоминанию используемых физкультурных терминов на занятиях по 

физической культуре не ведется, речевые инструкции должны быть краткими, 

содержащими только необходимую информацию, не в ущерб моторной 

плотности занятий и их основным задачам.  

Физическое воспитание ребенка в детском саду должно пронизывать всю 

систему их обучения и находить свое отражение в работе учителя-логопеда 

(фонетическая ритмика, физкультминутки), в музыкальных занятиях, в 

трудовом воспитании, а также в организованной взрослыми самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями дошкольников   
 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 

поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм 

взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия 

детского сада с семьей является создание необходимых условий для развития 

доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания и образования ребенка с 

нарушением слуха. За последние годы как никогда отмечается 

заинтересованность родителей во всестороннем развитии и образовании своих 

детей. Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, 

учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские 

запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью МАДОУ.  

Планируя ту или иную форму работы, педагоги исходят из представлений 

о современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, 



 
 

саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираются следующие 

требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность. Воспитание и обучение дошкольника должно проводиться в 

тесном сотрудничестве с семьёй. Важную роль в успешной реабилитации детей 

играют их родители. Поэтому предусматривается обязательная работа 

коллектива дошкольного учреждения с родителями. Сегодня обучение 

родителей навыкам развития слуха и речи у ребенка во время ежедневных дел, 

является одним из приоритетных направлений. Обучение родителей 

психологическая и социальная поддержка являются существенными 

компонентами реабилитации ребенка. 

Цель совместной работы:  

• активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются 

в работе с ребенком, сделав воспитание дошкольника в семье и в 

детском саду более последовательным и эффективным. 

Задачи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития ребенка с нарушением слуха, 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 дошкольника; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения ребенка 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. 

 

 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы со слабослышащими и 

позднооглохшими детьми  

Система коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и 

позднооглохшими дошкольниками предполагает тесную взаимосвязь в 

решении развивающих, образовательных и коррекционных задач. Содержание 

коррекционно-педагогической работы в целом позволяет обеспечить 

разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое.  

Формы 

взаимодействия с 

родителями: 

Методы реализации: 

Информационно-аналитические • анкетирование; 

• опрос; 

• наглядно-информационные; 

• родительские уголки; 

• информационные стенды. 

Познавательные • консультации и открытые просмотры; 

• нетрадиционные родительские собрания; 

• Дни открытых дверей. 

Досуговые • праздники; 

• совместные досуги; 

• акции; 

• участие родителей в конкурсах, выставках. 



 
 

Современный комплексный подход к реабилитации слабослышащих и 

позднооглохших детей включает диагностику слуховой функции, комплексную 

экспертизу ребенка, включая медицинское, психологическое, педагогическое 

обследование, медицинскую реабилитацию, психологическую реабилитацию, 

сурдопедагогическую реабилитацию, социальную реабилитацию.  

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших детей, обусловленных недостатками в их психофизическом и 

речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи слабослышащим и позднооглохшим детям с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- возможность освоения слабослышащими и позднооглохшими детьми 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших детей, обусловленных степенью выраженности нарушения;  

- коррекция нарушений слуха и речи на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) слабослышащих и 

позднооглохших детей консультативной и методической помощи по 

особенностям развития слабослышащих и позднооглохших детей и 

направлениям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой 

коррекционной работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших детей;  



 
 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом 

особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

детей, заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает 

вариативные формы специального сопровождения слабослышащих и 

позднооглохших детей. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей слабослышащих и 

позднооглохших детей и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Структура программы коррекционно-развивающей работы со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми включает в себя 

последовательность следующих этапов:  

I. Анализ диагностической информации о ребенке и оценке его 

реабилитационного потенциала.  

II. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-

развивающей работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми.  

III. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и 

восстановительно-реабилитационных мероприятий, требующих участия в их 

реализации семьи, необходимых специалистов. 

IV. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка 

эффективности коррекционно-развивающей работы со слабослышащим или 

позднооглохшим ребенком.  



 
 

Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его 

реабилитационного потенциала включает выявление следующих показателей:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей 

моторики (общая напряженность или вялость, неточность движений, параличи, 

парезы, наличие их остаточных явлений);  

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, 

затруднения при необходимости удержать равновесие, трудности регуляции 

темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, 

рассеянность, пресыщаемость, усидчивость и др.).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:  

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, 

пространственного расположения предметов;  

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, 

способность к распределению и переключению внимания с одного вида 

деятельности на другой, степень развития произвольного внимания;  

- особенности памяти: объем, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные 

особенности памяти, преобладающий вид памяти;  

- особенности мышления;  

- познавательные интересы, любознательность.  

3. Особенности речевого развития:  

- характеристика слуховой функции и произношения;  

- понимание устной речи;  

- самостоятельная речь (устная и письменная);  

- объем словарного запаса (активного и пассивного);  

- особенности грамматического строя и т.д.  



 
 

3. Особенности мотивации:  

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

отношение к похвале и порицанию;  

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 

наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности 

самоконтроля;  

- умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

- глубина и устойчивость эмоций;  

- способность к волевому усилию;  

- преобладающее настроение;  

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

- наличие фобических реакций;  

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

самооценки;  

- отношения с окружающими (положение в коллективе, 

самостоятельность, взаимоотношения со сверстниками и старшими).  

5. Результаты психолого-педагогического обследования:  

- выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои 

особые потребности и особенности;  

- специфические проблемы социальной адаптации ребенка;  

- формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка 

расширить контакты с людьми и обществом, преодолевая страх перед новыми 

людьми, незнакомым пространством и т.д.  

По итогам диагностического обследования делается вывод о 

сформированности компонентов познавательной сферы, происходит выявление 

актуальных знаний, определение зоны ближайшего развития. По окончании 

диагностического периода анализируется успешность и проблемы развития 

ребёнка, необходимые педагогические и психологические подходы и методы 

воздействия, планируется дальнейшая работа с ребенком.  



 
 

Итогом проведенной диагностики выступает формирование 

комплексного заключения на слабослышащего или позднооглохшего ребенка 

раннего или дошкольного возраста, в структуру которого входят:  

1) оценка состояния развития ребенка в целом с учетом развития 

отдельных функций и отнесение к определенному типу отклоняющегося 

развития;  

2) выявление первичного нарушения, природы дефекта, его 

обусловленности, оценка деятельностных функций ребенка;  

3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития 

и программирование путей коррекционно-развивающей работы в условиях 

Учреждения и семьи, выработка алгоритмов действий для специалистов.  

На основании результатов диагностического обследования на этапе 

прогнозирования и разработки содержания коррекционно-развивающей работы 

со слабослышащими и позднооглохшими детьми психолого-медико-

педагогический консилиум дошкольной образовательной организации 

определяет и разрабатывает:  

1) цели коррекционной работы со слабослышащим или позднооглохшим 

ребенком, описание механизмов, с указанием сроков реализации данной 

коррекционной программы.  

2) рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных 

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

образовательными потребностями;  

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей 

деятельности. Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях 

стимулируется ведущий для данного возраста вид деятельности: в 

младенческом возрасте — эмоциональное общение со взрослым; в раннем 



 
 

возрасте — предметная деятельность; в дошкольном возрасте — игровая 

деятельность.  

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных).  

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы со 

слабослышащими детьми младенческого и раннего возрасте являются:  

 формирование предметной деятельности (использование 

предметов по их функциональному назначению), способности 

произвольно включаться в деятельность;  

 формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, 

устойчивого внимания;  

 формирование общения с окружающими (в т.ч. формирование 

всех форм неречевой коммуникации — мимики, жеста и 

интонации);  

 развитие знаний и представлений об окружающем мире;  

 стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, 

кинестетического восприятия);  

 развитие зрительно-моторной координации.  

 развитие навыков опрятности и самообслуживания.  

 

Основными направлениями коррекционной работы со слабослышащими 

детьми дошкольного возраста являются:  

 развитие сенсорных функций;  

 развитие речи и коррекция речевых нарушений;  

 развитие слухового восприятия и обучение произношению;  

 подготовка к школе.  



 
 

Система коррекционно-развивающих и восстановительно-

реабилитационных мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, 

необходимых специалистов, может быть реализована по следующему плану:  

1. Консультация семьи, проведение индивидуальной диагностики 

уровня развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума.  

2. Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении, воспитанию в 

условиях семьи.  

3. Создание специальных условий для получения дошкольного 

образования слабослышащими и позднооглохшими детьми, составление планов 

коррекционной помощи и развития.  

4. Реализация программ коррекционно-развивающей работы со 

слабослышащим или позднооглохшим ребенком (коррекционно-развивающие 

программы «Развитие речи», «Развитие слухового восприятия и обучение 

произношению», и т.д.).  

5. Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый 

консилиумом на основе повторного обследования слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка.  

6. Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей 

работы либо направление семьи на дополнительную консультацию.  

Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы предусматривают ведение специалистами 

дошкольной образовательной организации «карты развития ребенка», которая 

включает:  

- общие сведения о ребенке;  

- данные о медико-социальном благополучии;  

- динамику развития психических процессов на весь период обучения;  

- слухоречевой статус;  

- индивидуально-психологические особенности личности ребенка;  



 
 

- динамику физического состояния и развития ребенка;  

- периодичность представления результатов анализа, ситуации развития 

на ПП - консилиум;  

- рекомендации ПП - консилиума в адрес родителей слабослышащего 

или позднооглохшего ребенка, конкретных специалистов, педагогов и других.  

Эффект коррекционного воздействия на слабослышащих и 

позднооглохших детей определяется:  

 своевременностью (с момента выявления характера снижения 

слуха);  

 качественным слухопротезированием;  

 использованием различной качественной звукоусиливающей 

аппаратуры (при отсутствии медицинских противопоказаний);  

 адекватностью коррекционного процесса.  

 

При грамотно организованном проведении коррекционной работы дети, 

не имеющие выраженных дополнительных отклонений в развитии, достигают 

готовности к школьному обучению, в том числе готовности к освоению АООП 

начального общего образования по вариантам 2.1, 2.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией ребенка в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня и расписание 

организованной образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей ребенка, а также общедидактических 

и коррекционных задач обучения и воспитания.  

 Для успешной реализации Программы в ДОУ должны быть 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству ребенка, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с дошкольником, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям.  

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с дошкольником, ориентированного на его интересы, 

возможности и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности ребенка в 

специфических для них видах деятельности; 

 6) возможность выбора ребенком материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

7) защита ребенка от всех форм физического и психического насилия 

(Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 



 
 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

ребенка, охране и укреплении здоровья, вовлечение семьи непосредственно в 

образовательную деятельность.  

Для получения качественного образования в ДОУ создаются 

необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития, 

оказания коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих методов, способов общения 

и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию ребенка.  

Для создания социальной ситуации развития дошкольника Программа 

предполагает: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с ребенком; 

• уважительное отношение к ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы через:  

• создание условий для свободного выбора ребенком деятельности, 

участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

• поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

• развитие коммуникативных способностей ребенка, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  



 
 

• развитие умения работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

• организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития ребенка;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

• оценку индивидуального развития ребенка;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия 

для:  

1) профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования;  

2) консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его 

организации);  

3) организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми.  



 
 

Для коррекционной работы с детьми ОВЗ создаются условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка.  

При создании условий для работы с ребенком-инвалидом, 

осваивающего Программу, учитывается индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-инвалида. ДОУ предоставляет информацию о 

Программе и ее реализации семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки должен соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Одним из условий успешной реализации Программы, является 

создание в МАДОУ развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада, а также территории, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста с нарушением слуха в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, 

системный, вариативный, пластически меняющийся механизм непрерывной 

психолого- педагогической помощи ребенку с нарушением слуха на пути 

становления его социальной компетентности в различных видах деятельности, 



 
 

общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и 

общественной активности. Развивающая предметно-пространственная среда в 

МАДОУ соответствует как общим нормативным актам проектирования 

условий воспитания и развития дошкольников в общеобразовательных 

учреждениях, так и отвечает задачам коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушением слуха. Среда имеет свою специфику, которая 

обеспечивает коррекционно-компенсаторные условия для полноценного 

развития всех видов детской деятельности. Она решает задачи психического 

развития ребенка с нарушением слуха и обеспечивает достаточно полный его 

контакт с окружающим миром, так как направляет внимание ребенка на новые 

действия и ситуации, обогащает его информацией и стимулирует к 

правильному решению проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность в 

общении, самоопределении и самореализации.  

Развивающая предметно-пространственная среда, наполненная 

специальными объектами, средствами, коррекционно-развивающими играми и 

игрушками, дидактическими пособиями и материалами практически 

согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка. Детский сад дает 

ребёнку возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и 

жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, от 

разнообразия своей деятельности, успешно выполненного задания или 

желания, которое, наконец, осуществилось. И с этой точки зрения огромное 

значение имеет создание условий, организация пространства дошкольного 

учреждения. 

В основу построения развивающей предметно-пространственной 

среды положены основные принципы: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание 

условий для доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок-ребёнок. 

2. Принцип стабильности - динамичности, т.е. постоянная группа 

детей и педагогов могут трансформировать пространство, мебель. 



 
 

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, 

что дети и взрослые являются творцами своего предметного окружения. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет 

такую организацию жизненного пространства, при которой дети имеют 

возможность одновременно заниматься разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. 

5. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого, предполагает, что каждому ребёнку 

обеспечено личное пространство: рабочее место в кабинете учителя-

дефектолога и группе, кровать со стулом, шкаф для одежды, полотенца и др. 

6. Принцип учёта половых и возрастных различий - ориентация на 

зону ближайшего развития детей, создание одинаковых условий для 

полноценного развития, как мальчиков, так и девочек. 

7. Принцип открытости - закрытости, предполагает организацию 

взаимосвязи ребёнка с природой, введение элементов культуры своей страны, 

предоставление возможности родителям принимать участие в организации 

среды. 

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. 

9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность 

осуществлять образовательную и коррекционно-развивающую деятельность 

детям с нарушением слуха во всех помещениях, а также свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, необходимым для основных 

видов детской активности. 

10. Принцип безопасности предметно-пространственной среды, 

предполагающий соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

11. Принцип пропедевтической направленности предметно- 

пространственной среды, обеспечивающий ребенку многоэтапное и 

постепенное введение его в информационное поле, в котором организовано 



 
 

безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и 

рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, 

интеллектуального развития, психо-эмоциональной разгрузки и социальной 

ориентировки; 

12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, 

влияющей на отклонения в развитии ребенка и формирование у детей 

компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных 

анализаторов, мышления, речи, памяти; 

13. Принцип полифункциональности материалов 

предполагающий возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды. 

Для полноценного разностороннего развития воспитанников в 

МАДОУ созданы необходимые условия: 

- специальная развивающая среда, подобрано оборудование, 

игрушки, которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют 

коррекционно-развивающую направленность; 

- подобраны методические материалы и специальная литература, 

обеспечивающие задачи диагностики и реализации основных направлений 

работы с дошкольником с нарушением слуха; 

 Основные нормативные документы детского сада, в которых 

отражается организация жизнедеятельности детей, их воспитание и обучение: 

- Специальный режим дня; 

- Двигательный режим; 

- План непосредственно образовательной деятельности; 

- Расписание непосредственно образовательной деятельности; 

- Расписание работы специалистов. 

Указанные документы регламентируют деятельность педагогов и 

отражают основные нормативы по организации среды жизнедеятельности 

детей в воспитательно-образовательном процессе. 



 
 

Реализация основных нормативов осуществляется через создание 

оптимального баланса различных видов деятельности для умственной, 

эмоциональной и двигательной нагрузки. Все компоненты развивающей 

предметной-пространственной среды в МАДОУ включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития ребенка. 

Содержание развивающей предметно - пространственной среды в 

МАДОУ тактику общения педагога с ребенком определяет как сотрудничество. 

Позиция взрослого - исходить из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как 

на полноправного партнёра в условиях сотрудничества. Способы общения: 

понимание; признание; принятие личности ребёнка, основанные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его 

точку зрения и не игнорировать его чувства и эмоции. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится 

игре, позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно 

реализовать себя. Проведенные в области сурдопедагогики, исследования 

особенностей развития игровой деятельности у детей с нарушением слуха 

показывают, что для организации их игр требуются специальные условия. Это в 

первую очередь обусловлено своеобразием развития игровой деятельности у 

данной категории дошкольников. Поэтому, для преодоления отставания в 

развитии игровой деятельности педагогами МАДОУ создаются такие условия, 

которые обеспечивают детям правильное понимание и отражение в своих играх 

окружающего мира и поведения людей. 

Пособия, используемые для развития слухоречевого восприятия, 

устной речи, языкового развития, когнитивных навыков у дошкольника. 

Пособия для развития слухового восприятия неречевых сигналов: 

дудки, барабаны, трещотки, погремушки, игрушки-пищалки, коробочки с 

крупой, игрушечный телефон, ксилофон, металлические коробки с пуговицами. 



 
 

Пособия для развития слухоречевого восприятия, устной речи, 

языковой способности, когнитивных навыков у детей младшего возраста: 

- пирамидки; 

- кубики (наборы из 4-12 кубиков); 

- наборы разрезных картинок из 2-х- 12-ти частей с разной 

конфигурацией разреза, наборы парных картинок и игрушек разного размера; 

наборы игрушек и картинок с изображениями диких и домашних животных, птиц, 

посуды, овощей, 

- фруктов, мебели, игрушек, одежды, средств транспорта; куклы 

разного размера с набором одежды; картинки с изображениями людей разного 

пола и возраста; наборы лото "Для самых маленьких"; 

- геометрические формы из бумаги (треугольник, круг, квадрат, овал, 

прямоугольник) разного размера и цвета; наборы картинок для развития 

глагольной лексики; 

- наборы сюжетных картинок и картинок. 

- карточки с написанными словами для развития глобального чтения, 

речевой материал для развития навыков чтения. 

- компьютерные программы для развития восприятия звуков 

окружающей среды, когнитивных и языковых представлений 

 

3.3. Кадровое обеспечение реализации Программы  

    Обеспечение кадровых условий реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей является одним из основных направлений деятельности 

образовательной организации. Воспитание и обучение слабослышащих и 

позднооглохших детей должны осуществлять специально подготовленные 

высококвалифицированные кадры, знающие психофизические особенности данной 

категории детей и владеющие методиками дифференцированной коррекционной 

работы.  



 
 

    Квалификация педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, а также 

учитывать положения приказа Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

    Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей предоставляет право образовательной 

организации самостоятельно определять потребность в педагогических работниках 

и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей.  

    Реализацию адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей в дошкольной 

образовательной организации осуществляют руководящие, педагогические, 

учебно-вспомогательные, административно-хозяйственные работники 

образовательной организации. 

   Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют педагоги под общим руководством методиста. При 

включении в группы общеразвивающей или оздоровительной направленности 

ДОУ должно предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение групп 

специалистами в соответствии с рекомендациями, представленными в заключениях 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

При необходимости в процессе реализации АООП Учреждение может 

временно или постоянно обеспечить (по рекомендации психолого-медико-



 
 

педагогической комиссии) включение в штатное расписание тьютора, ассистента-

помощника. 

Все педагоги МАДОУ принимают участие в изучении структуры и 

содержания АООП для индивидуального сопровождения слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-технические условия реализации соответствуют: 

• требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемическими правилами и нормативами; 

• требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 

   Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы:   

1) возможность достижения воспитанником планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение Учреждения требований: – санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

•помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

• организации режима дня,  



 
 

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанника и охране труда работников Учреждения;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанника (ребенка-

инвалида), к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в сопровождении ассистента  или родителей 

(законных представителей).  

При создании материально- технических условий для воспитанника  

детский сад учитывает особенности его физического и психофизиологического 

развития. Учреждение должно иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанника (ребенка-инвалида) педагогической, административной 

и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 – учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

ребенка через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста и воспитанника 

(ребенка – инвалида);  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программой предусмотрено также использование Учреждением 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки 

на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  



 
 

Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется 

медицинским персоналом. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» в ДОУ, 

предусмотрен медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, 

процедурного кабинета, изолятора. Медицинский блок размещен на первом этаже, 

оснащен необходимым оборудованием и инструментарием.  

Для организации образовательной деятельности МАДОУ располагает 

необходимым набором площадей, технических помещений, групповых комнат, 

кабинетов специалистов. Имеется физкультурный и музыкальный залы, кабинет 

педагога психолога, учителя-логопеда, педагогов дополнительного образования, 

сенсорная комната, комната релаксации, бассейн. На территории МАДОУ 

расположены прогулочные участки, оборудованные малыми архитектурными 

формами, спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием.  

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы  

       Программа развития Учреждения (финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы) опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании ДОУ. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также 

порядок ее оказания.  

      Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа ДОУ служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги.  



 
 

      Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы ДОУ осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. 

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти. Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы ДОУ – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника, необходимый для реализации 

образовательной программы ДОУ, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу ДОУ;  

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов 

или за счет родительской платы, установленной учредителем ДОУ).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 



 
 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. Органы местного самоуправления осуществляют 

за счет средств местного бюджета финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:   

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный  бюджет);   

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная); 

  образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

образования.  

     Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений:  сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования);  возможность использования нормативов 

не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  



 
 

   Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

    Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. Оплата труда работникам ДОУ 

производится в соответствии с Положением об оплате труда ДОУ:  фонд оплаты 

труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей.  

    Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 

до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно;  базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников; Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются Положением об оплате 

труда работников Детского сада № 30 и утвержденными критериями 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 



 
 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования.  

     В них включаются: использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта и др. Стимулирующая часть 

фонда оплаты труда распределяется комиссией по распределению стимулирующих 

выплат работникам МАДОУ «Детского сада № 30» в соответствии с Положением. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Тематический план на учебный год 

     Работа Учреждения строится на принципе комплексно-тематического 

планирования. Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ.  

    Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 



 
 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы ДОУ. Современные требования к 

планированию образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

Основой образовательного процесса является планирование.  

План (Приложение – Планы образовательной работы воспитателей) — это 

проект педагогической деятельности всех участников образовательного процесса. 

План (перспективный и календарный) работы является обязательной 

педагогической документацией воспитателя. При планировании соблюдаются 

следующие условия:  выделение целей и задач планирования на определенный 

период работы, соотнесение их с Основной образовательной программой, по 

которой организуется воспитательно - образовательный процесс, возрастным 

составом группы детей и приоритетным направлением образовательного процесса 

ДОУ;  выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться 

поставленных целей, а  значит получить планируемый результат.          

Принципы планирования:  принцип развивающего образования, целью 

которого является развитие каждого ребенка;  комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса;  принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников группы;  обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих задач, в процессе реализации которых формируются знания, умения и 

навыки;  планируемое содержание и формы организации детей должны 

соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной 

педагогики.  

ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор 

отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе 

подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников 



 
 

событий. Такими событиями могут стать российские и международные праздники 

(День матери, День Земли и др.) или важные события в жизни коллектива (День 

знаний, Новый год и т. д.). А также это может быть планирование в соответствии с 

лексическими темами, повторяющимися из года в год ("Времена года", 

"Безопасность на дорогах" и т.д.) 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Наш 

Детский сад 

01.09-

04.09 

1. Дары леса 

(грибы, ягоды) 

27.09-

1.10 

1. Моя Родина 1.11 - 

5.11 

2. Что нам 

осень 

принесла? 

(овощи) 

6.09-

10.09 

2. Прогулка по 

осеннему лесу 

(деревья) 

4.10 – 

08.10 

2. Край родной 

8.11 –

12.11 

3. Что нам 

осень 

принесла? 

(фрукты) 

13.09-

17.09 

3. Дикие 

животные 

осенью 

11.10 

– 

15.10 

3. Мир 

профессий 
15.11 

- 

19.11 

4. Золотая 

осень 
20.09-

24.09 

4. Домашние 

животные 

18.10 

– 

22.10 

4. Я и моя 

семья 

22.11 

- 

26.11 

5.   5. Вода -

волшебница. 

Жители воды. 

25.10 

– 

29.10 

 

 

Декабрь Январь Февраль 

1. Птицы 
 29.11 

– 3.12 

1. Каникулы  
31.12 

– 9.01 

1. Моя 

безопасность – 

в моих руках 

31.01 

– 4.02 

2. Вот и 6.12 - 2. Зимние 10.01 2. Транспорт 7.02 –



 
 

наступила 

зима 

10.12 забавы – 

14.01 

11.02 

3. Дикие 

животные 

зимой 

13.12 

– 

17.12 

3. Зимние виды 

спорта 

17.01 

– 

21.01 

3. День 

защитника 

отечества 

14.02 

-18.02 

4. Праздник 

Новый год 

20.12 

– 

25.12 

4. Животные 

холодных 

стран 

24.01 

– 

28.01 

4. Весна идет, 

весне дорогу 
21.02 

-25.02 

5. Каникулы 27.12-

30.12 

     

 

Март Апрель Май 

1. Праздник 

нежности и 

красоты 

28.02 

– 4.03 

1. В мире 

игрушек 
28.03 

– 1.04 

1. Праздник 9 

мая 
4.05 – 

6.05 

2. Птицы 

весной 

9.03 – 

11.03 

2. Мебель 4.04 – 

8.04 

2. Цветы 11.05 

–13.05 

3. Посуда 14.03 

– 

18.03 

3. Космос 11.04 

– 

15.04 

3. Насекомые 
16.05 

-20.05 

4. В гостях у 

сказки 

21.03 

– 

25.03 

4. ПДД 18.04 

– 

22.04 

4. Скоро лето 
23.05 

-27.05 

5.  

 

5. Животные 

теплых стран 

25.04 

– 

39.04 

 

 

 

 



 
 

3.7. Режим дня и распорядок 

      Режим дня в группах общеобразовательной направленности с 12-ти 

часовым пребыванием ребенка в детском саду составлен с учетом возрастных 

особенностей воспитанников. 

      Коррекционно – педагогическую работу с детьми осуществляют 

специалисты Учреждения. В режиме дня отведено время на удовлетворение 

физиологических потребностей ребенка в приеме пищи, культурно-

гигиенических процедур, сон, прогулку на свежем воздухе. В зависимости от 

теплого и холодного периода времени года, в режим дня вносятся коррективы. 

Объем нагрузки не превышает максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Учебный план и учебная 

нагрузка детей соответствует требованиям программы и требованиям 

действующего СанПиН.  

    В дни каникул организуются мероприятия художественно-эстетического 

и оздоровительного цикла. В детском саду разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке.  

     При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

Примечание:  



 
 

1. В теплый период увеличивается ежедневная длительность пребывания 

детей на свежем воздухе.  

2. Физические упражнения, утренняя гимнастика и другие формы 

двигательной деятельности осуществляются на свежем воздухе. 

 3. При наличии условий некоторые режимные моменты (игры, гимнастика 

и другие виды непосредственной образовательной деятельности) проводятся на 

свежем воздухе. 

 4. В пределах отведенного времени один из видов непосредственной 

образовательной деятельности при необходимости может быть заменен другим 

видом непосредственной образовательной деятельности в соответствии с 

принципом интеграции.  

5. Возможны варианты использования гибких режимов. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в 

соответствии с образовательными областями.  

Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей обеспечивается по основным направлениям — физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Образовательные ситуации носят преимущественно интегративный, 

проблемно-поисковый характер, предполагают познавательное общение, 

совместную деятельность с воспитателем и активную самостоятельность детей 

в решении задач (социальных, коммуникативных, познавательных, 

художественных, двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно-

ориентированный подход педагога. 

Необходимыми в оборудовании групп являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 



 
 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы, проспекты. Насыщенная предметно-развивающая, 

образовательная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.  

Образовательная работа направлена на интеграцию и координацию 

взаимодействия воспитателей и специалистов в рамках единого развития 

ребенка. 

 

 


