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  Название  программы:  адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного образования для детей 

с  задержкой  психического  развития  далее (ЗПР) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»  (дошкольные 

группы)  Грайворонского района Белгородской области.  

Разработчики  программы:  

-  Костенко С.В. – старший воспитатель, первая квалификационная категория;  

-  Созоненко Л.А. - воспитатель, высшая квалификационная категория;  

- Курохта Г.В.  - учитель-логопед, высшая квалификационная категория;  

-  Брыткина Д.И. - педагог-психолог;  

-  Моховенко Е.Н. - инструктор по физической культуре, высшая квалификационная категория;  

-  Агаджанян С.Э.  – музыкальный руководитель, высшая квалификационная категория. 

Исполнители  программы:  педагогический  коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»  

(дошкольные группы)  Грайворонского района, обучающиеся с тяжёлыми нарушениями  речи, родители (законные 

представители) 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная   основная образовательная программа для слабослышащих детей 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Головчинская общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее – Программа) разработана и  утверждена 

педагогическим советом МБОУ «Головчинская общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской области разработана в соответствии с 

нормативными и правовыми документами: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конвенция ООН о правах инвалидов; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07. 2020 года 

№373); 

- приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

- «Приказом департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. №  2678 Об 

утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и  детей с 

ОВЗ в Белгородской области». 

Адаптированная основная образовательная программы дошкольного образования для 

слабослышащих детей дошкольных групп МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» разработана на 

основе Примерной Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

слабослышащих детей. 

Адаптированная образовательная программы дошкольного образования для слабослышащих 

детей дошкольных групп МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» (далее АОП) – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

1.1.1.Цели и задачи АОП 

Цель АОП – создание образовательной среды, обеспечивающей слабослышащему ребенку 

личностный рост с актуализацией и реализацией компенсаторного потенциала в рамках возрастных и 

индивидуальных возможностей через удовлетворение особых образовательных потребностей, 

формирование социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное благополучие в 

условиях осуществления жизнедеятельности. 
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Цели АОП достигаются через решение следующих задач: 

1) формировать общую культуру личности слабослышащих детей с развитием ими 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 

инициативности, доступной самостоятельности и ответственности, преодолением пассивности, 

безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности; 

2) обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию вторичных нарушений, с 

освоением ребенком умений и навыков познания окружающего, формирования адекватных, точных, 

полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия мира, с их 

реализацией в разных видах деятельности; 

3) обеспечивать освоение слабослышащим ребенком целостной картины мира с расширением 

знаний и формированием предметных причинно- следственных, родовых, логических связей; 

4) формировать у слабослышащего ребенка образ Я с развитием знаний и представлений о 

себе и окружающем мире, с освоением опыта самореализации и самопрезентации; 

5) обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабослышащих детей с учетом и удовлетворением ими особых образовательных 

потребностей; 

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением компетентности 

родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования слабослышащего ребенка. 

          1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы. 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения (амплификации) 
детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, 

становиться субъектом образования; 

 принцип природосообразности заключается в реализации общеобразовательных  задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 
развития ребенка с нарушением слуха; 

 содействие и сотрудничество ребенка и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в 

норме; 

 поддержка инициативы ребенка в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

 приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития ребенка; 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность ребенка в зоне 

его ближайшего развития; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы; 

 принцип системности, образовательная программа представляет собой целостную систему: 
все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

В содержании АОП  учтены общие и специфические особенности развития детей дошкольного 
возраста, новые вариативные формы организации коррекции отклонений 

Речевого  развития, а также необходимость   взаимодействия целей и
 задач                                                                                         дифференцированного  и интегрированного обучения и воспитания детей. 

 

Специфические принципы и подходы к формировании АОП: 
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1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

также использование ресурсов местного сообщества с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей слабослышащих 

детей, оказанию психолого- педагогической, сурдологической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

профильные медицинские центры, центры реабилитации слуха, сурдологические кабинеты). 

2. Индивидуализация дошкольного образования слабослышащих детей предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

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

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

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

явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

               4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом АОП предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

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

область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие слабослышащих детей тесно связано с двигательным, речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

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

образовательного процесса соответствует особенностям развития слабослышащих детей.  

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

АОП предполагает право выбора способов достижения задач АОП, учитывающих 

психофизические особенности ребенка и запросы родителей (законных представителей). 

 

                         В АОП реализованы следующие принципы дошкольной                                       коррекционной  

педагогики для работы с детьми с ОВЗ: 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к 

обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения ребенку с ОВЗ самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком 

необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной 

работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. 

Любой дефект имеет системный характер. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: педагога-психолога, учителя-

логопеда, воспитателей, музыкального и физкультурного руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Этот принцип также 

предполагает построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, 

функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 
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Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов 

деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь 

нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

(коммуникативной, предметной, игровой или учебной). 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в познавательной 

и практической деятельности. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития, что способствует, расширению как явных, так и скрытых его 

возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять 

и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

           1.1.3.Значимые характеристики: особенности развития и особые образовательные потребности  

детей 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

В игровой деятельности у детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.   Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 (5-6 лет) 

 В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 

и поведения. 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может  
вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются 

двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 

необходимые при выполнении 

большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни 

совершенствуются основные нервные процессы возбуждение и особенно торможение. Это 

благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. 

Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со 

сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники 

уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести 

соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков 

сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения 

более снисходительны и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям 

мозга взрослого человека расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. Дети 

оперируют достаточным объемом временных представлений: утро– день – вечер - ночь; вчера – 

сегодня – завтра – раньше - позже; ориентируются в последовательности дней недели, времен года и 

месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно уверенно осваивают ориентацию в 
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пространстве и на плоскости: слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше - 

ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно выходят за 

рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и 

природный мир, необычные события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, 

космоса и далеких стран и многое другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить 

и объяснить полученную информацию. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. 

Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями родителей обеспечивает 

дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. Под руководством 

педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Развитие детей происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе 

ведущих социальных потребностей дошкольников: 

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), 

в любви и доброжелательности; 

- потребность в активном познании и информационном обмене; 

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно- ролевые, режиссерские, театрализованные игры, 

игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно- 

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого 

ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в игровом 

репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое 

путешествие», «Телешоу» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 

школьную тему. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной Для детей становится важен не только процесс игры, 

но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек- самоделок, деталей костюмов 

пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм, все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы, предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 

сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Дети активно стремятся 

привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 

помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей  

(6 -7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети  начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако  

воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.1.4.Характеристика особенностей развития слабослышащих детей 

Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются степенью 

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

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

и речевого развития. 

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

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

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

речи разговорной громкости. 

Существуют различные классификации степени понижения слуха. В нашей стране наиболее 

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

используемая в образовательных учреждениях и международная классификация, которая 

используется в медицинских учреждениях. 

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

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

из следующих степеней тугоухости: 

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

Степень тугоухости Средняя потеря слуха в дБ 

(500-4000 Гц) 

Условия разборчивого 

восприятия речи 
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I степень Не превышает 50 дБ Речь разговорной громкости - на 

расстоянии не менее 1 м, шепот 

– у ушной раковины и 

далее 

II степень От 50 до 70 дБ Речь разговорной громкости - на 

расстоянии 0,5-1 м, шепот 

– нет 

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

шепот – нет 

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

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

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

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

жизни, с 1,5-2-х лет или позже. 

Среди слабослышащих детей выделяется особая группа - дети с комплексными нарушениями 

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

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

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

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

центральной нервной системой; детским церебральным параличом или другими нарушениями 

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

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

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

часть детей имеет выраженные нарушения зрения, традиционно относящиеся к слепоглухоте. 

Дети с нарушенным слухом различаются между собой временем наступления снижения 

слуха: 

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

родились неслышащими; 

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

речь в связи с относительно поздним возникновением глухоты. 
На начало дошкольного воспитания и обучения дети с нарушенным слухом оказываются 

представителями разных групп: 

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

речевого развития приближающиеся к возрастной норме (часть дошкольников при раннем начале 

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

средней тугоухостью, позднооглохшие дети, сохранившие речь); 

 дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающие от 

возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения с ней (в дошкольном или школьном 

возрасте) при значительной систематической специальной поддержке: 

 дети с выраженными дополнительными отклонениями в развитии (комбинации 

нарушений слуха с различными уровнями выраженности ЗПР, умственной отсталости, нарушения 

зрения, опорно-двигательного аппарата), значительно отстающие от возрастной нормы, перспектива 

сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи; 

 дети с   тяжелыми   и   множественными   нарушениями,  развитие   которых 

несопоставимо с возрастной нормой. 

Настоящая АОП предназначена для работы со слабослышащим ребенком дошкольного 

возраста, который по уровню общего и речевого развития приближается к возрастной норме. 

 
     Психофизиологические   характеристики слабослышащих детей  

 

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи (вторичный 
дефект) и к замедлению или специфичному развитию других функций, связанных с пострадавшей 

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

тормозит психическое развитие в целом. 
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Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется тем же 

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

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

особых условиях ограничения внешних воздействий и контактов с окружающим миром. 

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

воздействия становятся менее сложными и разнообразными, формирующиеся межфункциональные 

взаимодействия изменяются: 

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

нарушенным слухом образы предметов и объектов зачастую представлены инертными 

стереотипами); 

- иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при малейших затруднениях 

отмечается их регресс. 

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

слышащими детьми пропорциях: 

- недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности других (сохранна 

кожная чувствительность, при правильном обучении и воспитании развивается зрительное 

восприятие и формируется слуховое); 

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

 

 1.1.5. Особые образовательные потребности слабослышащих детей 

Выделяют   общие   аспекты   особых   образовательных   потребностей детей с 

нарушениями психофизического развития: 

1. «Время начала образования – потребность в совпадении начала специального 

целенаправленного обучения с моментом определения нарушения в развитии ребенка.  

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

присутствующих в содержании образования нормально развивающегося ребенка. (Например, занятия 

по развитию слухо-зрительного и зрительного восприятия речи у слабослышащих детей, разделы по 

формированию механизмов сознательной регуляции собственного поведения и взаимодействия с 

окружающими людьми и др.) 

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

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

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

4. В особой организации обучения - потребность в качественной индивидуализации 

обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. 

5. В определении границ образовательного пространства – потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. В 

продолжительности образования – потребность в пролонгированности процесса обучения и выход за 

рамки дошкольного возраста. 

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

в согласованном участии квалифицированных специалистов разных профилей (специальных 

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

психофизиологов и др.), во включение родителей проблемного 

ребенка в процесс его реабилитации средствами образования и их особая подготовка силами 

специалистов». 

Особые образовательные потребности слабослышащих детей, определяют особую логику 

построения образовательного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Особые образовательные потребности детей с нарушенным слухом связаны с 

трудностями понимания обращенной речи, характером межличностной коммуникации, ограничением 

скорости переработки и объема вербальной информации. 

К особым образовательным потребностям слабослышащих и позднооглохших детей 

относятся: 

- специальные образовательные условия, обеспечивающие обстановку эмоционального 

комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в 

слабослышащем и позднооглохшем ребенке уверенности в том, что в дошкольном учреждении и 

группе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений. При обучении 

совместно со слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку сверстникам 
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ребенка, не подчеркивая его особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию 

личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие; 

- специальное обучение «переносу» сформированных целевых установок в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

ходе фронтальных и индивидуальных занятий; 
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- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

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

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

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

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

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

достижений; 

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

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по ее формированию и 

коррекции; 

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

специально педагогически созданной слухоречевой среды; 

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

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

умения использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни; 

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

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

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

окрашенность высказывания, использование невербальных средств (естественные жесты, позы и т.п.), 

чтобы дополнить и уточнить смысл, умение вести диалог и групповой разговор; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения возникающих 

трудностей; 

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

дошкольной образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

дошкольной образовательной организации. 

Для слабослышащих детей, уровень общего и речевого развития которых приближен к 

возрастной норме, и которые, как правило, воспитываются вместе со слышащими сверстниками, важно, 

помимо отмеченных выше, реализовывать и такие образовательные потребности, как: 

– развитие способности воспринимать звучащую речь в разных акустических условиях; 

– развитие способности понимать речь и правильно оценивать действия собеседника в различных 

коммуникативных ситуациях; 

– развитие способности составлять продуктивные речевые высказывания, соответствующие 

теме и общей ситуации общения; 

– развитие способности накапливать собственный жизненный опыт в процессе взаимодействия 

с окружающим миром и активно использовать его в общении и обучении; 

– развитие способности выстраивать товарищеские и дружеские взаимоотношения со 

слышащими сверстниками. 

Особые образовательные потребности определяют особую логику построения учебного процесса 

для слабослышащих и позднооглохших дошкольников, находят свое отражение в структуре и 

содержании образования: 

 раннее выявление нарушений слуха и получение специальной психолого- педагогической 
помощи; 

 начало коррекционных занятий сразу после выявления первичного нарушения развития; 

 обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

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

области (такое разделение условно и коррекционно- развивающее обучение обхватывает весь процесс, а 

не только коррекционно-развивающую область); 

– специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

– специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

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

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 
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– учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей и оценке их достижений; 

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

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

 индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших воспитанников с учетом их 
возможностей и особых образовательных потребностей; 

 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

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

деятельность; 

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 

 формирование средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

 обеспечение особой развивающей предметно-пространственной организации 

образовательной среды,; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 
образовательной организации; 

 обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных задач, специальной 

психолого-педагогической поддержки семье, воспитывающей слабослышащего ребенка. 

Создание взаимодействия между различными субъектами образовательного процесса 

способствует наиболее полному достижению результатов социокультурной интеграции слабослышащих 

детей в общество, их успешной социализации. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Итоговые результаты освоения АОП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования (ФГОС ДО, раздел 4, п. 4.6.). 

Все перечисленные в ФГОС ДО характеристики являются необходимыми предпосылками для 

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

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у разных 

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

 

1.2.1. Целевые ориентиры для слабослышащих детей 

 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

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

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

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 
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произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка могут существенно варьировать степень реального 

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

уровень образования. 

 

 
 

                                           СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                         

          АОП реализуется в группах комбинированной направленности (воспитываются дети с нормальным 

и нарушенным слухом). 

 

                         2.1.Содержание образовательной деятельности со слабослышащим  детьми                                                               

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития слабослышащих  детей в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

Для слабослышащих детей с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

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

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

по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

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

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

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

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Педагоги создают в различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества 

с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
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представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., т. о., 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

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

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

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее 

дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

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

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

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

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

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

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

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

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

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

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

речевого развития. 

Способы, формы, методы, технологии социально-коммуникативного развития слабослышащих 

детей определяются педагогами в рамках АОП с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности, индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся. При этом необходимо способствовать тому, чтобы в процессе развития 

игровой деятельности слабослышащий и позднооглохший ребенок овладевал и словарем, ее 

обслуживающим. 

Слабослышащий ребенок дошкольного возраста должен не только развиваться в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», но и овладевать речью, ее 

обслуживающей. 

 

             2.1.2.  Познавательное      развитие 

В области познавательного развития слабослышащих детей  основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

                      Для слабослышащих детей с уровнем общего и речевого 

                                                   развития, приближенного к возрастной норме. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 
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понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира. У ребенка формируется 

понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

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

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

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 

темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

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

(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

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

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

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

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

до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

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

на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития: классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий 

«сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, 
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рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на 

эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, 

больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. 

п.). 

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

п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – 

тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

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

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

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в 

том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

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

последовательностей и т. п. 

                2.1.3.Речевое развитие 

В области речевого развития слабослышащих детей основными 

задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования слухоречевой среды; 

- формирования и совершенствования разных сторон речи слабослышащих детей; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Для слабослышащих  детей с уровнем общего и речевого                                    развития , приближенного к 

возрастной норме. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

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

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

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 
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мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, используя при этом вспомогательные средства, 

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

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

побуждают к самостоятельному чтению. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно- исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

                     2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития слабослышащих детей основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у слабослышащих детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

- развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Для слабослышащих детей с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

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

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Данная АОП относит к образовательной области художественно-эстетического развития. 

Предусмотрено приобщение слабослышащих детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческой деятельности детей в изобразительном, 

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

Взрослые способствуют накоплению у слабослышащих детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

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

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

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

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 
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осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности на доступном слабослышащим детям уровне – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

2.1.5.Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: становления у детей ценностей здорового образа жизни; развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; формирования начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

Для слабослышащих детей с уровнем общего и речевого развития, приближенного к 

возрастной норме. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

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

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

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

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

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

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

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

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

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

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

выполнения основных движений. 

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

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

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

видами двигательной активности. 

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 

Система отношений слабослышащих детей к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, уважительное отношение к другим 

людям, их чувствам и потребностям. 

Взаимодействие взрослых со слабослышащими детьми должно способствовать осознанию 

ребенком себя среди детей и взрослых, формировать интерес и обогащать представления о социальных и 

природных явлениях, способствовать формированию личностных характеристик (самостоятельности, 

инициативности, ответственности), возникновению «Я-сознания». 

При организации взаимодействия взрослых со слабослышащими детьми, несмотря на изменение 

сроков появления разных форм общения у детей данной категории и ограничение средств 

коммуникации, последовательность формирования и содержание этапов взаимодействия сохраняется. 

По классификации М.И. Лисиной, у слабослышащих и детей младшего дошкольного возраста 

возникает внеситуативно-познавательное общение, тесно связанное с развитием познавательной 

деятельности ребенка. У слабослышащих детей старшего дошкольного возраста формируется 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми, которые выступают как носители социального опыта, 

источники информации о социальном окружении. Организованное взрослыми взаимодействие с детьми 
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со слуховой депривацией должно ориентироваться на вышеперечисленные этапы развития общения в 

норме, способствовать его обогащению и переходу ребенка к более высокой форме. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерны принятие слабослышащих детей 

такими, какие они есть, и вера в их способности. Взрослый сопереживает ребенку в радости и 

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

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у слабослышащих детей 

различных позитивных качеств. Каждый ребенок учится уважать себя и других, приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок, не боится быть самим собой, быть искренним. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию детьми моральных норм. 

Слабослышащие дети учатся брать на себя ответственность за свои решения и поступки, 

приучается думать самостоятельно, учится адекватно выражать свои чувства. Помогая каждому ребенку 

со слуховой депривацией осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности слабослышащие дети учатся познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

На всех этапах общения со слабослышащими детьми для развития их личностных качеств 

большое значение имеет оценка их действий взрослыми. Оцениваются не поведение в целом, а 

конкретные поступки. Особенно важна такая оценка для детей, испытывающих трудности в обучении, 

отстающих от других детей и болезненно переживающих свои неудачи. 

Характер взаимодействия с другими детьми. Слабослышащие дети, поступающие в дошкольные 

образовательные организации, плохо вступают в контакт с другими детьми. С целью воспитания 

интереса и доброжелательного отношения к сверстникам в процессе различных видов деятельности и 

занятий внимание ребёнка фиксируется на других детях, детей знакомят, называя имена. 

Педагогам следует побуждать детей рассматривать друг друга, обращать внимание детей на 

внешний вид девочек и мальчиков, их одежду. Внимание также привлекается к эмоциональному 

состоянию детей, необходимо показывать, как можно помочь, утешить, пожалеть другого ребёнка. На 

этом этапе общение детей организуется в простых играх парами. 

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

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

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

общаться, взаимодействие со сверстниками становится более стабильным и продолжительным. 

Развитию коммуникативных навыков и формированию позитивного опыта общения способствует 

развитие следующих качеств личности ребенка: доброжелательности; уважения к товарищам; 

готовности проявить сочувствие; уверенности в себе; предпосылок произвольного поведения, 

самоконтроля. 

Начиная со среднего дошкольного возраста, слабослышащие дети испытывают большой интерес 

к общению со сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к общению и сотрудничеству в 

совместных играх, рисовании, конструировании, предлагая детям выполнять коллективную работу в 

небольших группах, учитывая при этом межличностные отношения детей и их индивидуальные 

особенности. На занятиях по труду, в играх и других коллективных видах деятельности важно оценивать 

общий результат труда и вклад в него каждого участника. 

В процессе общения дети обмениваются информацией, организуют совместную деятельность, 

распределяют обязанности и действия. На этом этапе обучения большое значение для формирования 

отношений между детьми приобретает анализ образцов поведения: положительного отношения к 

проявленному кем-то из сверстников сочувствию, отзывчивости, помощи товарищу; отрицательного 
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отношения к грубости, обману. Основными методами обучения и воспитания в этот период становятся 

рассматривание иллюстративного материала, беседа, создание проблемных ситуаций, чтение небольших 

рассказов, сказок, последующий анализ взаимоотношений героев, мотивов их поступков, оценка их 

качеств. 

Система отношений слабослышащих детей к миру, другим людям, себе самому формируется 

через воспитание у каждого ребенка уважения к правам и обязанностям другого человека, любовь к 

родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка самостоятельности, 

самооценки, понимания своей индивидуальности. Для эффективности этих процессов в Организации 

должна обеспечиваться поддержка слабослышащих детей педагогом-психологом. 

                                2.2.1.Вариативные формы, способы образовательной деятельности 

 

 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, игровые ситуации 

игры с правилами 

 

Двигательная 

НОД, подвижные игры с правилами, 
подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования 

 

 

Коммуникативная 

НОД, 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Развлечения 

 

 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

НОД, 

Наблюдение, рассматривание, обследование 

Экскурсия 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование Коллекционирование 

Моделирование 

Проектная деятельность 

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Реализация проектов 

 

Продуктивная 

НОД 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 
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Музыкально-художественная 

НОД: слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Праздники, развлечения 

 

Чтение художественной 

литературы 

НОД 

Чтение, 

Обсуждение, 

Разучивание 

Мониторинг образовательного процесса 

На уровне дошкольных групп система оценки качества реализации АОП решает задачи: 

• повышения качества реализации АОП; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования слабослышащих детей; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности 

педагогов и перспектив развития дошкольных групп; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

При этом развивающее оценивание: 
• исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы дошкольных групп; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 
форм и методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи 

ребенка с ОВЗ, педагогов. 

АОП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины развития 

детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, 

связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

•                                         карта развития слабослышащего ребенка. 

Оценка индивидуального развития слабослышащего ребенка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) в соответствии с ФГОС ДО могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

слабослышащих детей. 

Для решения данной цели ведущим средством является организация комплексного психолого-

педагогического изучения ребёнка, что предполагает с одной стороны, уточнения его диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а с другой стороны – разработки 

индивидуального маршрута развития ребёнка. 
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Система комплексного психолого-педагогического сопровождения воспитанника включает 

психолого-педагогическое обследование с целью выявления его особых образовательных потребностей, 

и мониторинг динамики развития ребенка, его успешности в освоении АОП ДО. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности плана индивидуальной коррекционной 

работы; перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

2.2.2.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

          Основной целью работы с родителями является обеспечение адекватных микросоциальных 

условий развития ребенка с нарушениями слуха в семье, преодоление состояния фрустрации и 

оптимизация самосознания родителей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- сформировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами образовательной 

организации; 

- установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и межличностные 

отношения и способствовать их коррекции; 

- выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию слабослышащего ребенка в семье; 

- добиваться оптимизации самосознания родителей; 

- способствовать оптимизации личностного развития слабослышащих детей; 

- обучить родителей приемам формирования в семье реабилитационных условий, методам 

воспитания, обучения и реабилитации детей, обеспечивающим оптимальное развитие слабослышащего 

ребенка; 

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания, 

обучения, развития и социальной адаптации слабослышащего ребенка; 

- скорректировать воспитательские позиции родителей, оказать им помощь в выборе адекватных 

мер воздействия. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей слабослышащих  

детей, предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

открытого информационного пространства; 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой из пяти 

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

Организации с родителями слабослышащих и позднооглохших детей. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

Коллективные формы взаимодействия 

- Общие родительские собрания. 

-Групповые родительские собрания. 

-«День открытых дверей».  

-Проведение детских праздников и «Досугов».  

-Совместные проекты различной направленности.  

-Опосредованное интернет-общение.  

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

анализирует психологические и личностные особенности 

 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы.  
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Беседы и консультации специалистов.  

 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки.  

Выставки детских работ.  

Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

Совместные мероприятия 

 Конкурс работ из природного материала «Осенняя 

фантазия». 

Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Развлечение 

«Здравствуй, Осень!» 

Октябрь Музруководители 

Воспитатели 

 Конкурс «Украсим группу к Новому году» Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Спортивный праздник «Мама, пап, я – дружная 
семья». 

Февраль Инструктор по физ- 

культуре 

Воспитатели 

 Развлечение «Разудалая масленица» Март Музруководители 

Воспитатели 

 Конкурс творческих работ «День космонавтики» Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Проекты и Акция «Никто не забыт…» Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Развлечение «День защиты детей» Июнь Музруководители 

Воспитатели 

 
 

                          2.2.3.Коррекционно-развивающая работа со слабослышащими детьми 

 Объективные данные, полученные специалистами при изучении здоровья 

подрастающего поколения в России, заставляют серьезно задуматься над проблемой 

усиления медицинской, коррекционно-педагогической, социально психологической 

помощи детям, испытывающим трудности в развитии. Врожденное или приобретенное в 

раннем возрасте нарушение слуха оказывают особенно сильное влияние на последующее 

развитие ребенка. В сложной структуре развития ребенка со сниженным слухом наряду с 

первичным недостатком слухового анализатора отмечается своеобразие в формировании 

его речи и других психических процессов. Именно поэтому, формирование устной речи и 

развитие слухового восприятия является важнейшим условием психического и речевого 

развития ребенка с нарушением слуха. 

В раннем и дошкольном возрасте данная проблема играет особую роль, что связано с 

особой сензитивностью этого периода к формированию механизмов восприятия речи и 

складывания навыков. 

Особое значение имеет раннее начало формирования произносительных навыков, 

учитывая тот факт, что некоторыми компонентами произношения, в частности ритмико-

интонационной стороной речи, малыш начинает овладевать на первом-втором годах жизни. 

Формирование речи в дошкольный период позволяет включить ребенка в естественное 

общение с другими детьми и взрослыми, сформировать соответствующие возрастным 

периодам формы общения. Использование устной речи слабослышащими. 

Без специальной последовательной работы устная речь ребенка с нарушением слуха не 

имеет тенденций к улучшению и не может быть средством общения и развития ребенка. 

Работа по обучению произношению, как и по развитию слухового восприятия, является 
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одним из ключевых направлений развития ребенка с нарушением слуха, так как в процессе 

систематической работы устная речь приобретает качества, которые позволяют ей быть 

средством общения и оказывать влияние на различные сферы развития дошкольника.  

Система коррекционно-развивающей работы со слабослышащими дошкольниками 

предполагает тесную взаимосвязь в решении развивающих, образовательных и коррекционных 

задач. Содержание коррекционно- педагогической работы в целом позволяет обеспечить 

разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Современный комплексный подход к реабилитации слабослышащих 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 детей, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи слабослышащим детям с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии; 

- возможность    освоения     слабослышащими     детьми 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей слабослышащих детей, 

обусловленных степенью выраженности нарушения; 

- коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) слабослышащих детей 

консультативной и методической помощи по особенностям развития слабослышащих детей и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих 

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 (ЦПМПК). 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения слабослышащих. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей слабослышащих детей и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей. 

I. Структура программы коррекционно-развивающей работы со 
слабослышащими детьми включает в себя последовательность следующих этапов: Анализ 

диагностической информации о ребенке и оценке его реабилитационного потенциала. 

II. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми. 
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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.) 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. 

2.  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 
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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 ребенка 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; 

определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и 

программирование путей коррекционно-развивающей работы в условиях Организации и семьи, выработка 

алгоритмов действий для специалистов. 

На основании результатов диагностического обследования на этапе прогнозирования и 

разработки содержания коррекционно-развивающей работы со слабослышащими детьми психолого-

медико-педагогический консилиум дошкольной образовательной организации определяет и 

разрабатывает: 

1) цели коррекционной работы со слабослышащим 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; 

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 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 Организации, воспитанию в условиях семьи. 

3. Создание специальных условий для получения дошкольного образования слабослышащими и 

позднооглохшими детьми, составление планов коррекционной помощи и развития. Реализация программ 

коррекционно-развивающей работы со слабослышащим ребенком (коррекционно-развивающие 

программы «Развитие речи», 

«Развитие слухового восприятия и обучение произношению», и т.д.). 

4. Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый консилиумом на основе 
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повторного обследования слабослышащего ребенка. 

5. 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 ПМП - 

консилиум; 

- рекомендации ПП - консилиума в адрес родителей слабослышащего ребенка, конкретных 

специалистов, педагогов и других. 

Эффект коррекционного воздействия на слабослышащих детей 

определяется: 

 своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

 адекватностью коррекционного процесса. 

При грамотно организованном проведении коррекционно-развивающей работы дети, не 

имеющие выраженных дополнительных отклонений в развитии, достигают готовности к школьному 

обучению.  

 Важнейшее коррекционное направление работы учреждения - развитие остаточного слуха и 

обучение произношению. 

Цель: формирование и развитие у дошкольников с нарушением слуха навыков восприятия (на 

слухо-зрительно и слуховой основе) и воспроизведения устной речи. 

Задачи: 

• формирование и совершенствование слуховой функции; 

• обучение произношению - формирование у ребенка внятной, членораздельной, 

естественной речи. 

Реализация этих задач осуществляется в условиях большой работы как на специальных 

коррекционных занятиях, так и на занятиях по всем разделам Программы, в быту, в свободной 

деятельности ребенка. 

Успех работы по коррекционной деятельности в большей мере определяется качеством речи 

взрослых, являющейся для ребенка образцом для подражания. Произношение взрослых должно 

быть естественным, так как любое утрирование приводит к неправильному произношению у 

ребенка, и, кроме того, привыкнув к таком у восприятию речи, ребенок не смогут понимать 

обычную естественную речь. Весь речевой материал должен произноситься голосом разговорной 

громкости, в нормальном темпе, с правильным выделением ударного слова, с соблюдением норм 

орфоэпии. Речь взрослых  

должна быть интонированной, эмоционально окрашенной. 

Работа по коррекционной деятельности должна проводиться в ходе всего учебно-

воспитательного процесса: на занятиях педагога, воспитателей, музыкального работника (а по 

возможности - и родителей), при проведении режимных моментов, в играх, в повседневном 

общении. При этом весь речевой материал ребенок воспринимает только на слух. 

                                  Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

      Особенности логопедической работы со слабослышащим воспитанником. Основной задачей 

занятий по развитию слухового восприятия и обучения произношению является формирование 

навыков восприятия и воспроизведения устной речи. 

На индивидуальных занятиях формируются первичные навыки звуковоспроизведения, 
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корректируются дефекты голоса, речевого дыхания, звуков и их сочетаний, недостатки 

воспроизведения слова. 

Произносительные навыки формируются при широкой опоре на остаточный слух ребенка. При 

подборе речевого материала для работы над произношением отдается предпочтение тем словам, 

словосочетаниям и фразам, которые ребенок  учится  воспринимать  на  слух.  При  

воспроизведении  речевого материала на занятиях по развитию слухового восприятия ребенок 

должен максимально реализовывать все свои произносительные возможности.  

Важную роль в овладении произносительными навыками играет способность ребенка к 

подражанию на различной основе (слуховой, зрительной, тактильно-вибрационной), которую 

необходимо учитывать при выборе методических приемов при индивидуальной работе. 

При планировании работы по развитию слухового восприятия на индивидуальных занятиях 

следует учесть следующее. 

Основным содержанием работы является обучение различению, опознаванию и распознаванию 

на слух речевого материала. 

Речевой материал подбирается из тематических групп. Материалом занятий по развитию 

слухового восприятия является речевой материал данного года обучения. На каждом занятии 

должны сочетаться различение на слух речевого материала и его опознание. 

На индивидуальных занятиях ведется работа над различными сторонами произношения. При 

планировании занятий учитываются специфические трудности при формировании произношения. 

На индивидуальных занятиях ведется работа по вызыванию и коррекции звуков речи, по их 

автоматизации и дифференциации на материале слогов, слов и фраз.  

 При формировании устной речи необходимо формировать у воспитанника потребность в общении 

с другими детьми; продолжать обучение ребенка подражанию различным движениям, сопровождая 

их произнесением слов и фраз; формировать навык воспроизведения слова слитно, в естественном 

темпе, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звукослогового состава с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка; формировать навык произнесения фразы; изменять темп 

произнесения фраз в сопряженной и отраженной речи; совершенствовать умение пользоваться 

голосом нормальной высоты, силы; изменять силу и высоту голоса в самостоятельной речи; учить 

выделять логическое ударение в сопряженной с педагогом речи; обучать ребенка выражению 

вопросительной и восклицательной интонации в самостоятельной речи.   

Коррекционно-развивающая работа воспитателей группы 

В условиях работы со  слабослышащим ребенком общеобразовательные и коррекционные задачи 

решаются в комплексе, развести их достаточно сложно. Многие задачи коррекционно - 

развивающей работы решаются в процессе традиционных форм и видов деятельности ребенка (в 

основном образовательном процессе и режимных моментах) за счет применения специальных 

технологий и упражнений. Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются также и в 

процессе организации воспитательно-образовательной работы по разным направлениям 

образовательного процесса: 

• Сенсорное воспитание 

Формировать у воспитанника все виды восприятия: зрительное, тактильно двигательное. 

Формировать полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении пространстве и времени. Обогащать и расширять словарь. 

Стимулировать развитие всех сторон речи. 

• Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Основная задача занятия - формирование у воспитанника правильных представлений о 

простейших явлениях природы и общественной жизни; понимание простейших причинно-

следственных связей между предметами или явлениями через непосредственное общение ребенка с 

воспитателем с помощью речи. Активизация самостоятельного мышления ребенка. Развитие и 

формирование устной речи. 
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•Приобщение к физической культуре. Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в 

рамках занятия по приобщению к физической культуре реализуются и коррекционно-развивающие 

задачи: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений (серии 

движений), совершенствование ориентировки в окружающем пространстве; предлагаются 

упражнения, требующие выполнения движений по условному сигналу (знаку или слову). Ребенка 

учат основным движениям (ходьба, бег, прыжки, лазанье); развивают двигательные качества; 

включают в занятия Общеразвивающие упражнения, подвижные и спортивные игры, упражнения 

на дыхание. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка.) На занятиях по изобразительной 

деятельности ребенок в свободной форме учатся выражать свои представления и впечатления с 

помощью изобразительных средств. 

Закрепляются, расширяются, обобщаются и систематизируются имеющиеся у ребенка образные 

представления о разнообразных объектах и явлениях окружающего мира. Развивается способность 

к наблюдению, формируются навыки обследования. Практическая деятельность ребенка с 

разнообразными художественными материалами, отличающимися разнообразием изобразительных 

возможностей и фактур, обеспечивает обогащение сенсомоторного опыта ребенка, развитие тонкой 

моторики, формирование кинестетической основы движения, укрепление мускулатуры верхнего 

плечевого пояса. Развиваются познавательные психические процессы. Формируются навыки само и 

взаимоконтроля деятельности, механизмы произвольной регуляции. 

            Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми: 

Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для успешного воспитания, 

обучения и психологического развития ребенка в рамках образовательной среды. 

Задачи: 

Укрепление психологического здоровья ребенка, учитывая возрастные и  

индивидуальные особенности и создавая оптимальные условия для развития  

личности дошкольника в дошкольных группах. 

1. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения для безболезненной адаптации 

ребенка, с нарушениями слуха к условиям дошкольного учреждения. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения по подготовке ребенка к обучению 

в школе. 

3. Развитие эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой сферы ребенка с 

нарушениями слуха старшего дошкольного возраста. 

4. Развитие и коррекция общей и мелкой моторики у ребенка дошкольного возраста с 

нарушениями слуха. 

5. Психологическое просвещение и оказание своевременной психологической помощи всем 

участникам образовательного процесса: воспитанникам, педагогам, родителям. 

Работа проводится по направлениям: 

• Информационно-аналитическое. 

• Исследовательское. 

• Коррекционно-развивающее. 

• Консультационное. 

• Профилактическое (просветительское). 

                   Формы организации коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающее направление включает следующие формы 

работы: 

1.Индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в познавательной, в 

социально-личностной и психофизиологической сферах). 
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                    2.Занятия по психологическому сопровождению процесса адаптации для слабослышащих ребенка. 

                   3.Занятия по психологическому сопровождению процесса подготовки ребенка к обучению в                                 

                      школе.  

                                  Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с ребенком: 

В коррекционной работе с воспитанником с нарушениями слуха положительную роль играют 

совместные занятия воспитателя и музыкального руководителя, представляющие собой 

объединение системы движений, музыкального фона и словарного наполнения. 

Во время проведения таких занятий развитие слухового восприятия идет с помощью синтеза 

слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и 

регулируют двигательную сферу ребенка, что активизирует их познавательную деятельность, 

эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

Укреплять костно-мышечный аппарат. Развивать дыхание. 

Развивать координацию движений и моторные функции. Формировать 

правильную осанку. 

Образовательно-воспитательные. 

Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные задачи: 

Развивать речевое дыхание. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Развивать фонематическое и слуховое восприятие . 

Коррекционно-развивающее направление включает следующие формы 

работы: 

1.Групповые занятия  

2.Индивидуальные занятия 

2.4. Система мониторинга 

Оценка результатов работы педагога производится путем проведения 2 раза в год (сентябрь - 

май) мониторинга усвоения знаний и сформированности умений у ребенка с целью выявления не 

только актуального уровня его развития, но и зоны ближайшего развития и индивидуальных 

особенностей. 

Индивидуальная работа 

Особенности индивидуальной работы со слабослышащим воспитанником. Основной задачей 

индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и обучения произношению является 

формирование навыков восприятия и воспроизведения устной речи. 

На индивидуальных занятиях ребенок учится различать, опознавать и распознавать на слух 

слова, словосочетания, фразы. В первые 1,5—2 года ребенок обучаются ощущению неречевых и 

речевых сигналов. На индивидуальных занятиях формируются первичные навыки 

звуковоспроизведения, корректируются дефекты голоса, речевого дыхания, звуков и их сочетаний, 

недостатки воспроизведения слова. 

Произносительные навыки формируются при широкой опоре на остаточный слух ребенка. При 

подборе речевого материала для работы над произношением отдается предпочтение тем словам, 

словосочетаниям и фразам, которые ребенок  учится  воспринимать  на  слух.  При  

воспроизведении  речевого   материала на занятиях по развитию слухового восприятия ребенок 

должен максимально реализовывать все свои произносительные возможности.  
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Важную роль в овладении произносительными навыками играет способность ребенка к 

подражанию на различной основе (слуховой, зрительной, тактильно-вибрационной), которую 

необходимо учитывать при выборе методических приемов при индивидуальной работе. 

При планировании работы по развитию слухового восприятия на индивидуальных занятиях 

следует учесть следующее. 

Основным содержанием работы является обучение различению, опознаванию и распознаванию 

на слух речевого материала. 

Речевой материал подбирается из тематических групп. Материалом занятий по развитию 

слухового восприятия является речевой материал данного года обучения. На каждом занятии 

должны сочетаться различение на слух речевого материала и его опознание. 

На индивидуальных занятиях ведется работа над различными сторонами произношения. При 

планировании занятий учитываются специфические трудности при формировании произношения. 

На индивидуальных занятиях ведется работа по вызыванию и коррекции звуков речи, по их 

автоматизации и дифференциации на материале слогов, слов и фраз. 

2.3.Система взаимодействия учителя – логопеда со специалистами дошкольных групп 

Образовательную деятельность осуществляют педагоги группы:  

Учитель – логопед и воспитатели, а также педагог психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

Решение конкретных задач воспитательно-образовательной работы возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию, тесной взаимосвязи в работе учителя – логопеда и 

воспитателей группы, а также участия родителей в воспитании детей, в реализации единых 

требований к работе с ними. Родителей информируют о продвижениях, успехах или трудностях в 

усвоении АОП их ребенком. Во время пребывания ребенка дома (выходные дни) родители 

осуществляют его воспитание и обучение, ориентируясь на рекомендации . 

Освоение детьми с нарушением слуха АОП осуществляется тремя способами: действием, 

изображением, речью. Особенности коррекционной работы с детьми с нарушением слуха состоят 

из необходимости включения как можно большего количества различного вида наглядности, 

моделирования и практической деятельности с предметами, индивидуальном и 

дифференцированном подходе, сниженном темпе обучения, структурной простоты содержания 

знаний и умений, возврата к уже изученному материалу, развитию самостоятельности и активности 

детей.  

Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста,  

имеющими нарушения слуха, в основном представляет собой игровую деятельность. 

Педагогический замысел каждой игровой или другой детской деятельности должен быть направлен 

на решение коррекционно-развивающих, обучающих и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие в Учреждении, используют в разных формах организации деятельности детей именно 

игровой метод, как ведущий. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение АОП 

 

Дошкольные группы МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» функционируют в 

помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же психолого-педагогическим 

требованиям к благоустройству дошкольных учреждений. 

Групповые комнаты и спальные комнаты во всех группах отделены друг от друга. 

Каждая группа имеет свой вход. Все группы в достаточной мере обеспечены детской 

мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. 

Состояние материально-технической базы  соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все 

базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического 

познавательного и социального развития детей и обеспечивают превышение 

требований государственного образовательного стандарта. К ним                                                              относятся: 

Предметно-пространственная среда дошкольных групп 

 физкультурно-спортивный зал;

 музыкальный зал;

 медицинский блок (процедурный, медицинский кабинет);

 кабинеты ( методический);

 коррекционный блок (кабинет психолога, кабинет логопеда, сенсорная комната)

 музыкально – эстетический блок (музыкальный зал, мини музей «Русская изба»);

 блоки бытового назначения (прачечная, сушильная, гладильная, пищеблок, 

кладовая, овощехранилище);

 групповые помещения — 9 (игровая-9, спальня-9, приемная-9).

Предметно - пространственная среда территории дошкольных групп: 

 физкультурно-спортивный блок (спортплощадка, дорожка «Здоровья»); 

 прогулочный комплекс (прогулочные, игровые площадки); 

 интеллектуальная зона — «Шашки»; 

  

 краеведческая зона — «Русская изба»; 

  экологическая зона – «Экологическая тропа». 

Для организации самостоятельной деятельности в группах 
комбинированной                                           направленности создана развивающая среда, имеются 

наличие: 

 игровые центры; 

 зоны уединения; 

 центры познавательно-исследовательской деятельности и экспериментирования; 

 центры двигательной активности: спортивного инвентаря и оборудования 

 развивающие игры, дидактический и демонстрационный материал; 

 материал для продуктивной деятельности, атрибуты для творческой деятельности. 
 

3.2. Кадровое обеспечение реализации АОП 

В штатное расписание дошкольных групп МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП», реализующей адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с ОВЗ включены следующие должности: 

   учитель-логопед, 

  педагог–психолог,

 педагогические работники - воспитатели,
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 музыкальный руководитель,

 инструктор по физической культуре.

 

3.3. Методическое обеспечение 

№ Программы и учебно-методические пособия 

1. Головчиц, Л.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями 

слуха. Специальная дошкольная педагогика: учебник для студ. учреждений высшего 

проф. обр./Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко; под ред. Е.А.Стребелевой.- 2-е изд. перераб. и 

доп. - Москва: Издательский центр «Академия», 2013.-С.125-149. 

2. Н.В. Нищева. Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 
ФГОС. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

3. Примерная Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования слабослышащих и позднооглохших детей 

 

Описание дидактических материалов, игрового оборудования для 

слабослышащих  детей 

 

Психолого-педагогическая 
диагностика, 

коррекционная работа с детьми 

Игрушки, наборы геометрических фигур и 
объемных тел основных цветов. 

Монтессори – материалы.  

Игрушки, изображающие людей, животных 

предметы быта, кукольная мебель, транспортные 

игрушки. 

Развивающие игры на развитие познавательной 

сферы (внимания, памяти, воображения) 

Наборы предметных картинок: животные, фрукты. 

овощи, транспорт, одежда, птицы, насекомые и т.д. 

Дидактические ящики с фигурками – вкладышами. 
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Психолого-педагогическая 

диагностика, коррекционная 

работа с детьми 

Дидактические игрушки: кубики, мозаика, пирамидки, 

матрёшки, настольный конструктор, внутренние и 

внешние трафареты, куклы и кукольная одежда с 

большим количеством пуговиц,                   кнопок, молний; 

рукавички и перчатки с изображением мордочек 

животных, театральные куклы 

Игровые приспособления для развития мелкой     

моторики. 

Иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей. 

Световой стол 

Природный материал (песок, вода, шишки, плоды), 

строительные наборы и конструкторы, дидактический 

стол, счетные палочки. 

Приспособления для массажа рук: балансировочные 

подушки, мячи для массажа кистей рук, массажные 

валики, кольца, коврик. 

Рисунки различных лабиринтов. 
Натуральные предметы: карандаши, коробочки, баночки 

для раскладывания мелких игрушек, шарики, баночки. 

 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая среда групп построена с учетом следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а разнообразный материал - игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 
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           Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

5. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно-развивающая среда группы комбинированной направленности 

обеспечивает условия для развития детей с ОВЗ в соответствии с возрастными 

особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический 

материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он 

доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и 

фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная среда 

меняется в соответствии с лексической темой календарного плана, содержанием 

обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, сезоном, 

возрастом ребенка. Группа оборудована эстетичной современной детской мебелью, 

игровыми центрами, которые обладают большой вариативностью использования и 

мобильностью. Все оборудование и детская мебель полностью соответствуют 

требованиям безопасности и СанПиН. 

В дошкольных группах оборудованы функциональные помещения, 

обеспечивающие целостность  педагогического процесса: 

Спортивный зал : 

- утренняя и вечерняя гимнастика; 
- физкультурные занятия; 

- спортивные праздники, соревнования; 

- индивидуальные занятия; 

- динамические часы. 

-индивидуальные занятия; 

Музыкальный зал: 

- праздники, развлечения; 

-музыкально – поэтические вечера; 

- музыкальные занятия; 

- индивидуальные занятия; 

- театральная деятельность. 

«Игротека» для детей дошкольного возраста: 

- театрализованные представления; 
-познавательные развлечения; 

-двигательная активность детей среднего и старшего дошкольного возраста; 

-прогулки в актированные дни; 

- сюжетно-ролевые игры (Театр, Кафе, Цирк, Дорога, Пожарные и др.) 

Познавательно-экологический центр : 

-экспериментальная деятельность; 

-наблюдения; 

-индивидуальные, подгрупповые занятия; 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа слабослышащих детей 

дошкольных групп МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» (далее АОП) разработана 

для воспитания и обучения детей слабослышащих детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с задержкой 

психического развития. 

 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

слабослышащих детей по 5 образовательным областям: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», а также 

организацию и содержание коррекционной работы. 

Цель Адаптированной образовательной программы для слабослышащих детей 

дошкольных групп МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП (далее АОП) - создание 

образовательной среды, обеспечивающей слабослышащим детям личностный рост с 

актуализацией и реализацией ими компенсаторного потенциала в рамках возрастных 

и индивидуальных возможностей через удовлетворение особых образовательных 

потребностей, формирование социокультурной среды, обеспечивающей 

психоэмоциональное благополучие в условиях осуществления жизнедеятельности в 

грубо суженной сенсорной системе. 

Цели АОП достигаются через решение следующих задач: 
1) формировать общую культуру личности слабослышащих детей с развитием 

ими социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, активности, инициативности, доступной самостоятельности и 

ответственности, преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в 

жизнедеятельности; 

2) обеспечивать компенсацию нарушений слуха, коррекцию вторичных 

нарушений, с освоением ребенком умений и навыков познания окружающего, 

формирования адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и 

детализированных образов восприятия мира, с их реализацией в разных видах 

деятельности; 

3) обеспечивать освоение слабослышащими детьми целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием предметных причинно- следственных, 

родовых, логических связей; 

4) формировать у слабослышащих детей «Образ Я» с развитием знаний и 

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

самореализации и самопрезентации; 

5) обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального 

общего образования слабослышащих детей с учетом и удовлетворением ими особых 

образовательных потребностей; 

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования слабослышащих детей. 

 


