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ВВЕДЕНИЕ

Глухие дошкольники представляют собой сложную гетерогенную группу,

различающуюся по состоянию слуха и речи, наличию или отсутствию дополнительных

отклонений в развитии.

Глухие  дети  дошкольного  возраста  с  сохранным  интеллектом.  Такие

детисоставляют относительно однородную группу. У тех из них, кто не получил ранней

педагогической  помощи,  депривация  психического  развития  имеет  характер  не  просто

задержки тех или иных функций, а глубокого нарушения личностного развития, нередко

выражающегося  в  неадекватности  поведения.  Ребенок  не  только  отстает  в  речевом

развитии,  но  и  часто  приобретает  такие  негативные  черты личности  и  поведения,  как

агрессивность,  эмоциональная  неустойчивость,  двигательная  расторможенность  или,

наоборот, скованность, негативное отношение к речи и общению в целом. К таким детям в

полной мере  относится  понятие  «аномальный ребёнок»,  введённое  в  психологию Л.С.

Выготским.  Совершенно  другим  глухой  ребенок  может  стать  в  результате  правильно

осуществляемого коррекционно-воспитательного воздействия.

Как  правило,  большинство  глухих  дошкольников  реагируют  на  сильные

акустические  сигналы  (гул  самолёта,  гудок  поезда,  звучание  некоторых  музыкальных

инструментов, голос повышенной громкости на близком расстоянии). При этом ответная

реакция  на  воспринятые  звуки  имеет  безусловно-рефлекторный  характер  и

сопровождается такими действиями, как поворот головы, торможение позы (замирание),

расширение  зрачков,  вскидывание  глаз,  вздрагивание,  усиленное  моргание,  иногда

наблюдаются  вегетативные  (покраснение)  и  эмоциональные  реакции  (смех,  улыбка,

обида,  плач).  Однако  постепенно  число  вариативных  ответных  реакций  сокращается,

наступает адаптация к акустическим сигналам.

В отличие от слышащих детей у глухих дошкольников формирование предметных

действий, развитие подражания, поиск и усвоение способов восприятия, необходимых для

познания свойств объектов, происходят не в раннем, а в дошкольном возрасте. Подражая

действиям  взрослых,  дети  выделяют  цвет,  форму,  величину,  как  будто  бы  осознают

пространственные  взаимоотношения  объектов,  однако  успешно  они  выполняют  такие

действия, только если число объектов не превышает трёх-пяти. При увеличении их числа

действия ребёнка приобретают хаотический характер.

В становлении сенсорных и интеллектуальных процессов у глухих дошкольников

наблюдаются общие со слышащими детьми тенденции. Вместе с тем сложные процессы,

предусматривающие необходимость операций анализа, синтеза, обобщения, формируются
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у них  более  медленно  и затрудненно.  Их представления  об окружающих предметах  и

явлениях крайне бедны. Зачастую они не только не могут обозначать  их словом, но и

затрудняются  в  выделении  их  из  группы  разнородных  объектов,  не  узнают  в

изменившейся  ситуации,  не  различают  по  функциональному  назначению,  часто

ошибаются при соотнесении реального предмета с его изображением.

К началу  дошкольного  обучения  глухие  дети,  не  получившие  ранней

педагогической помощи, как правило, не владеют словесной речью. Для них характерны

вялость мышц артикуляционного аппарата и поверхностное речевое дыхание. В устных

проявлениях таких малышей наблюдаются многообразные голосовые реакции – лепет

(несоотнесённый),  голосовые  звуки,  гуление,  кряхтенье,  чмоканье,  мычание,

артикулирование  без  голоса  и  т.п.  Из-за  отсутствия  обратной  слуховой  связи  у

большинства  из  них  число  голосовых  реакций  с  возрастом  уменьшается.  Общение  с

взрослыми  (главным  образом  с  матерью)  осуществляется  при  помощи  предметных

действий и отдельных указательных жестов. Иногда чувства дети выражают голосовыми

реакциями  –  эмоциональными  криками,  смехом  или  плачем.  Внешняя  речь  остаётся

недоступной  для  их  понимания,  а  их  собственная  без  направленного  обучения  не

развивается.  У  глухих  детей  из  семей  глухих  родителей  жесты  появляются  раньше  и

бывают более разнообразными.

Однако  при  этом  глухие  дошкольники  стремятся  к  общению,  и  их

коммуникативное  поведение  меняется  по  мере взросления:  постепенно  более  сложные

формы контактов начинают преобладать над относительно простыми. Так,  от простого

подчинения  взрослому  они  переходят  к  вариативному  коммуникативному

взаимодействию  с  ним,  учитывающему  его  реакции  на  их  поведение  (одобрение,

порицание и т. д.), начинают активно поддерживать контакт, проявляя заинтересованность

в общении.

Подтверждением  возможности  высокого  уровня  развития  глухих  детей  служит

адекватность  их  поведенческих  реакций  на  одобрение  и  неудачу.  Так,  встретив

негативную реакцию взрослого на свои действия, глухой ребёнок не только не фиксирует

на этом внимание, но и исправляет соответствующие действия.

Глухие  дошкольники  с  сочетанными  (комплексными)  нарушениями

развития.Клинико-психолого-педагогические  обследования  дошкольников  со

слуховойнедостаточностью  свидетельствуют  о  том,  что  у  25–30%  из  них  выявляются

сочетания нарушения слуха (первичного дефекта) с другими первичными нарушениями

развития. Наиболее часто встречаются сочетания снижения слуха с первичной задержкой

психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, нарушениями
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зрения, опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, локальными речевыми

дефектами.

Психическое  развитие  дошкольников  с  сочетанными  (комплексными)

нарушениями  происходит  замедленно;  при  этом  наблюдается  значительное  отставание

познавательных  процессов,  детских  видов  деятельности,  речи.  Наиболее  очевидно

проявляется задержка в формировании наглядно-образного мышления.

В психическом  развитии  таких  дошкольников  наблюдаются  индивидуальные

различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и

речевых  отклонений.  Для  многих  из  них  характерны  нарушения  поведения;  у  других

отмечается отставание в становлении различных видов детской деятельности. Так,

предметная деятельность формируется лишь к 4–5 годам и у большинства протекает на

весьма  низком  уровне  манипулирования,  воспроизведения  стереотипных  игровых

действий.  Попытки  самостоятельного  рисования  в  основном  сводятся  к  повторению

изображений  знакомых  предметов  либо  к  рисункам,  выполненным  как  подражание

взрослому.

Особые трудности у глухих дошкольников с ЗПР возникают при овладении речью

(Т.В.  Розанова,  Л.А.  Головчиц).  Их устную речь  отличает  воспроизведение  отдельных

звуко-  и  слогосочетаний,  подкрепляемых  естественными  жестами  и  указаниями  на

предметы.  Как  правило,  интерес  к  общению  отсутствует.  При  овладении  письменной

формой речи также возникают значительные трудности.

В вариативном сочетании комплексных нарушений отдельные дефекты сохраняют

специфические  особенности  своей  этимологии,  однако  при  этом  не  происходит

суммирования симптомов нескольких нарушений, а возникает новая сложная структура

дефекта.

Следует  констатировать,  что  глухие  дошкольники  способны  адекватно

воспринимать и осмысливать мир, в котором живут, однако применяемые ими для этого

способы  отличаются  от  тех,  которыми  естественно  пользуются  их  нормально

развивающиеся сверстники. В связи с этим для детей очень важно правильно определять

адекватные  условия  жизнедеятельности,  которые  могут  обеспечить  успешность

компенсации  полной  или  частичной  потери  слуха  и  реализацию  их  специальных

потребностей.

К особым образовательным потребностям,характерным для 

глухихдошкольников, относятся:

– раннее получение специальной помощи средствами образования;

–обязательностьнепрерывностикоррекционно-развивающегопроцесса,
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реализуемого как через содержание образовательных линий, так и в процессе 

индивидуальной работы;

– наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;

– специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;

– специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;

– специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом

опосредовании  индивидуального  жизненного  опыта  ребенка,  «проработке»  его

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;

– учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения глухих детей и оценке их достижений;

– специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений,  умении

вступать в коммуникацию (как с целью разрешения возникающих трудностей, так и для

корректного отстаивания своих прав);

–  развитие  возможностей  восприятия  звучащего  мира,  неречевых  и  речевых

звучаний,  формирование  умения  использовать  свои  слуховые  возможности  в

повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за

е состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;

– формирование и коррекция  произносительной стороны речи;  освоение умения

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы,

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать

тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, развитие

умения вести групповой разговор;

– расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками;

– психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения;

– постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы

образовательной организации.

Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного

образования  для  глухих  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  (далее  –  Программа)

разработана  с  учетом  специфики  дошкольного  образования  как  фундамента  всего

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об
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образовании  в  Российской  Федерации»  и  Федеральным  государственным

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт).

Стандарт  определяет  инвариантные  цели  и  ориентиры  разработки  основных

образовательных  программ  дошкольного  образования,  а  Программа  предоставляет

примеры вариативных способов и средств их достижения.

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее –

Организации)  самостоятельно  разрабатывают  и  утверждают  основную

общеобразовательную программу дошкольного образования для глухих детей раннего и

дошкольного возраста.

По  своему  организационно-управленческому  статусу  данная  Программа,

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой.

Рамочный  характер  примерной  Программы  раскрывается  через  представление

общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях,

возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей глухих

детей раннего и дошкольного возраста, определение структуры и наполнения содержания

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти

образовательных  областях.  Образовательные  области,  содержание  образовательной

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей,

из  которых  создается  основная  общеобразовательная  программа  Организации.

Модульный характер  представления  содержания  Программы позволяет  конструировать

основную  образовательную  программу  дошкольной  образовательной  организации  для

глухих детей раннего и дошкольного возраста.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.

Целевой  раздел  Программы  пояснительную  записку  и  планируемые  результаты

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  образовательной

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие;

познавательное  развитие;  речевое  развитие;  художественно-эстетическое  развитие;

физическое  развитие;  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы,

которые  отражают  следующие  аспекты  образовательной  среды:  предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со
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взрослыми;  характер  взаимодействия  с  другими детьми;  система  отношений ребенка  к

миру,  к  другим  людям,  к  себе  самому;  содержание  образовательной  деятельности  по

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  глухих  детей  в  различных  видах

деятельности, таких как:

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),

–  познавательно-исследовательская  (исследование  и  познание  природного  и

социального миров в процессе  наблюдения и взаимодействия с ними),  а также такими

видами активности ребенка, как:

– восприятие художественной литературы и фольклора,

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,

природный и иной материал,

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

–  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными

возможностями здоровья в общество.

Коррекционная программа:

- является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной

образовательной  программы  дошкольного  образования  глухих  детей  раннего  и

дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной

и компенсирующей направленности;

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала;

- учитывает  особые  образовательные  потребности  глухих  детей  раннего  и

дошкольного  возраста,  удовлетворение  которых  открывает  возможность  общего

образования.

Программа  (ПрАООП)  обеспечивает  планируемые  результаты  дошкольного

образования  глухих  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  в  условиях  дошкольных

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности.
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В Организационном  разделе  программы  представлено,  в  каких  условиях

реализуется  программа  и  представляющий  материально-техническое  обеспечение

реализации  программы,  обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами

обучения  и  воспитания,  распорядок  и/или  режим  дня,  особенности  организации

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически,  кадровые  и  финансовые  условия  реализации  программы.  В  части

финансовых  условий  описаны  особенности  финансово-экономического  обеспечения

дошкольного  образования  глухих  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  дано

определение нормативных затрат на оказание государственной услуги по дошкольному

образованию глухих детей.

Объем  обязательной  части  основной  образовательной  программы  должен

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной

программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять

не более 40% от ее общего объема.

Программа  также  содержит  рекомендации  по  развивающему  оцениванию

достижения  целей  в  форме  педагогической  и  психологической  диагностики  развития

детей,  а  также  качества  реализации  основной  общеобразовательной  программы

Организации.  Система  оценивания  качества  реализации  программы  Организации

направлена  в  первую очередь  на  оценивание  созданных Организацией  условий внутри

образовательного процесса.

Программа  завершается  описанием  перспектив  по  ее  совершенствованию  и

развитию.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи Программы

Программа  нацелена  на  разностороннее  развитие  глухих  детей,  слухоречевое

развитие,  коррекцию  их  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии,  а  также

профилактику  нарушений,  имеющих  следственный  (вторичный,  социальный)  характер.

Это  позволяет  сформировать  у  глухих  дошкольников  психологическую  готовность  к

освоению образования в организациях, осуществляющих обучение как по адаптированной

основной образовательной программе, так и по основной образовательной программе в

общем образовательном потоке (инклюзия).

В Программе отражены преемственные связи между дошкольной образовательной 

организацией и школой.

Программа направлена на решение задач:

– охраны и укрепления физического и психического здоровья глухих детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого глухого

ребёнка в период дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации,

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей развития;

– обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования;

–  создания  благоприятных  условий  развития  глухих  детей  в  соответствии  с  их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей

и творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,

другими детьми, взрослыми и миром;

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе

правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества;

– формирования общей культуры личности глухих детей, в том числе ценностей

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, развития предпосылок учебной деятельности;

– психолого-педагогического изучения ребенка с целью уточнения состояния 

слуха, речи и интеллекта;

– обогащения общего и речевого развития, формирования устной речи и развития 

слухового восприятия;
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– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

–  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,

охраны и укрепления здоровья детей;

– организации помощи родителям по воспитанию глухих детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В основу примерной адаптированной основной образовательной программы для 

глухих дошкольников положены принципы:

– полноценного проживания глухим ребёнком всех этапов детства (младенческого,

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификация) детского развития;

– учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей глухих 

дошкольников;

– коррекционной направленности образовательного процесса;

– целостности содержания образования;

–  направленности  на  формирование  деятельности,  которая  обеспечивает

возможность овладения глухими детьми всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

– содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;

– поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;

– сотрудничества с семьёй;

–  приобщения  глухих  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;

– формирования познавательных интересов и познавательных действий глухого 

ребёнка в различных видах деятельности;

– возрастной адекватности образования глухих дошкольников (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

– учёта этнокультурной ситуации развития глухих детей.

Специфические принципы формирования программы

–  сетевое  взаимодействие  с  организациями социализации,  образования,  охраны

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ

11



дополнительного  образования  детей  для  обогащения  детского  развития.  Программа

предполагает,  что  Организация  устанавливает  партнерские  отношения  не  только  с

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать

удовлетворению  особых  образовательных  потребностей  глухих  детей,  оказанию

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.).

–  индивидуализация  дошкольного  образования  глухих  детей предполагает  такое

построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для

индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью,

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.

–  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 скрытых возможностей ребенка.

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В

соответствии   со   Стандартом   Программа   предполагает   всестороннее   социально-

коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на

образовательные области не означает,  что  каждая образовательная область осваивается

ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели  школьных

предметов.  Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные

взаимосвязи: познавательное развитие глухих детей тесно связано с речевым и социально-

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

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с

другими  областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует

особенностям развития глухих детей раннего и дошкольного возраста.

–  инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации

идостижения целей Программы.  Стандарт и Программа задают инвариантные ценности

иориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора

способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов

родителей (законных представителей).

В основе разработки примерной адаптированной основной образовательной
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программы для глухих дошкольников лежат следующие подходы:

1) дифференцированный  подход  к  построению  программы  предполагает

учетособых  образовательных  потребностей  глухих  детей,  которые  проявляются  в

неоднородности  по  возможностям  освоения  содержания  образования.  Это

предусматривает  возможность  создания  с  учетом  типологических  и  индивидуальных

особенностей  развития детей разных вариантов  образовательной программы. Варианты

программы  создаются  в  соответствии  с  сформулированными  в  ФГОС  дошкольного

образования требованиями к целевому, содержательному и организационному разделам.

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных  программ

обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  глухим  детям  возможность

реализовать индивидуальный потенциал развития;

2)деятельностный  подход основывается  на  теоретических  положениях

отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности

процесса обучения и воспитания детей, структуру образовательной деятельности с учетом

общих  закономерностей  развития  детей  с  нормальным  и  нарушенным  развитием.

Деятельностный подход в дошкольном образовании строится на признании того факта,

что  развитие  личности  глухих  дошкольников  определяется  характером  организации

доступной  им  деятельности:  предметно-практической,  игровой,  изобразительной,

конструктивной, трудовой. Полноценное формирование этих видов деятельности у глухих

детей происходит в процессе целенаправленного воздействия;

3) концентрический  подход  при  изложении  содержания  программного

материалаозначает, что ознакомление детей с определенной областью действительности

от  года  к  году  обучения  усложняется,  то  есть  содержание  одной  и  той  же  темы

раскрывается  в  следующей  последовательности:  предметная,  функциональная  и

смысловая стороны,

сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними

признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между разделами программы

существуют тесные межпредметные связи.  В одних случаях  это  тематические  связи,  в

других – общность педагогического замысла. Такой подход предусматривает объединение

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»

и обеспечивает  целостное  представление  детей  об  окружающем  мире,  возможность

освоения информации через разные каналы восприятия – зрительный, слуховой,

кинестетический;

4) при  организации  воспитательно-образовательного  процесса  необходимо

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, при этом следует

решать их, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
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максимально  приближаясь  к  разумному  «минимуму».  Построение  образовательного

процесса  на  основе  комплексно-тематического  подхода с  учетом  интеграции

направлений  развития  позволяет  достичь  этой  цели.  В  качестве  «видов  тем»  могут

выступать  «организующие  моменты»,  «тематические  недели»,  «события»,  «реализация

проектов»,  «сезонные явления  в  природе»,  «праздники»,  «традиции»  и др.  Построение

воспитательно-образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие

возможности  для  развития  детей  с  нарушением  слуха.  Темы  помогают  организовать

информацию  оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные

возможности  для  практики,  экспериментирования,  развития  основных  навыков,

понятийного  мышления.  Тематический  подход  построения  образовательного  процесса

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику

дошкольного  учреждения.  Цикл  тем  может  корректироваться  в  связи  с  событиями,

значимыми для группы / детского сада / города; интересами детей и др. Введение похожих

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста,

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями;

5) коммуникативный  подход  в  программе  раскрыт  через

последовательностьформирования речи как средства общения и познания окружающего

мира, использование

в обучении детей с нарушением слуха разных форм словесной речи (устная, письменная,

при  необходимости  дактильная)  в  зависимости  от  этапа  обучения.  Словесная  речь,

формирующаяся как средство общения в ходе всего воспитательного процесса, является

основой  обучения,  развития  и  воспитания  дошкольников,  способом  присвоения  ими

социального опыта.

В Программе  учтены  специфические  требования,  относящиеся  к  организации  и

содержанию педагогической работы с глухими детьми дошкольного возраста. Наиболее

важным  является  формирование  словесной  речи  у  глухих  детей  в  тесной  связи  с

коррекцией и совершенствованием их познавательной деятельности и социально-

личностного  развития.  В  процессе  коррекционно-развивающих  занятий  использование

остаточного  слуха,  развитие  слухоречевого  восприятия  способствуют формированию у

глухих детей устной речи, максимально приближенной к норме.

Активное  включение  родителей  в  систему  работы  с  глухими  детьми

рассматривается  авторами  Программы  как  одно  из  важнейших  условий  нормализации

жизни и обучения ребенка.

При  разработке  и  конструировании  адаптированной  основной  образовательной

программы могут использоваться комплексные образовательные программы,
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соответствующие Стандарту и парциальные образовательные программы, а также 

методические и научно-практические материалы.

1.2. Планируемые результаты

В соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка

дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений глухого 

ребенка к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение

целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные

характеристики  развития  глухого  ребенка.  Они  представлены  в  виде  изложения

возможных  достижений  воспитанников  на  разных  возрастных  этапах  дошкольного

детства.

В соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  глухого  ребенка,

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.

1.2.1. Целевые ориентиры младенческого возраста

К концу первого года жизни ребенок:

- задерживает взгляд на лице говорящей с ним матери;

- фиксирует взгляд на ярком предмете, появившемся в поле его зрения;

- следит за ярким предметом, перемещающимся над ним в горизонтальной 

плоскости, периодически теряя его из виду;

- следит за движущимся предметом, не отрывая взгляда;

- в вертикальном положении (на руках у матери) смотрит на предмет;

- поднимает руку с зажатой в ней погремушкой и смотрит на нее в течение 2 — 3 с;

- переводит взор с одного предмета на другой без всякой причины;

- узнает хорошо знакомый предмет или лицо близкого человека, радуется;

- реагирует на звук;

- ищет глазами, откуда исходит звук;

- поворачивает голову и находит источник звука глазами;

-проявляет интерес к коммуникативной игре;

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими,
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пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:

мимикой,  жестами,  голосовыми  проявлениями  (лепечет,  произносит  первые  слова);

стремится  привлечь  взрослого  к  совместным  действиям  с  предметами;  различает

поощрение и порицание взрослыми своих действий;

- произносит  серии  одинаковых  слогов(лепечет)  и  повторяет  за взрослым  слоги,

звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда 

повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов;

- рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого 

может показать названный предмет;

- проявляет двигательную активность.

-пьет из чашки, ест руками.

Основополагающим критерием оценки уровня сформированности функции является

представление  о  том,  что  процесс  созревания  биологической  структуры  организма

ребенка как базиса для оцениваемых умений и навыков имеет сугубо индивидуальный

темп.

Срок  появления  той  или  иной  функции  определяется  как  фактический  возраст,

который может коррелировать с возрастом по паспорту, а может иметь тенденцию, как к

ретардации, так и к акселерации. Акселерация и ретардация, в свою очередь, могут быть

как  общими,  распространяющимися  на  все  функциональные  области,  так  и

парциальными, в пределах одной или нескольких областей.

1.2.2. Целевые ориентиры раннего возраста

К трем годам ребенок:

- интересуется   окружающими   предметами   и   активно   действует   с   ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться

ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

- стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и
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действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

- - проявляет интерес к рассматриванию картинки; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);

- у глухого ребенка вырабатывается реакция на звуки окружающего мира.

Основополагающим  критерием  оценки  уровня  сформированности  функции

является  представление  о  том,  что  процесс  созревания  биологической  структуры

организма  ребенка  как  базиса  для  оцениваемых  умений  и  навыков  имеет  сугубо

индивидуальный темп.

Срок появления той или иной функции определяется как фактический возраст,

который может коррелировать с возрастом по паспорту, а может иметь тенденцию, как к

ретардации, так и к акселерации. Акселерация и ретардация, в свою очередь, могут быть

как  общими,  распространяющимися  на  все  функциональные  области,  так  и

парциальными, в пределах одной или нескольких областей.

1.2.3. Целевые ориентиры дошкольного возраста

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного

возраста

К четырехлетнему возрасту глухой ребёнок:

–  знает  названия  основных  частей  тела,  их  функции;  обувается  и  раздевается,

расстегивает пуговицы, моет руки, правильно держит ложку, пьёт из кружки; владеет 

доступными возрасту навыками самообслуживания, культуры приёма пищи;

– проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом рассматривает

картинки,  иллюстрации,  демонстрации  действий  с  предметами  во  время  обыгрывания

педагогом;  проявляет  интерес  к  окружающему  миру  природы,  участвует  в  сезонных

наблюдениях, принимает участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка,

конструирование) с помощью взрослого;

–  может по просьбе взрослого или по собственной  инициативе  подражать  речи

взрослых в доступной форме (артикулирование, воспроизведение звуков и слогов,

лепетных  и  усеченных  слов,  контура  слов);  самостоятельно  или  после  напоминания

взрослого  соблюдает  элементарные  правила  поведения  во  время  еды,  умывания;

самостоятельно  или по напоминанию говорит «спасибо»,  «привет»,  «пока» (в  семье,  в

группе).
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– проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать предметы-

заместители; сооружает элементарные постройки по образцу; ориентируется в помещении

группы и участка детского сада; знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи;

– может образовать группу из однородных предметов; различает один и много 

предметов; различает большие и маленькие предметы, называет их размер;

–  узнает  и  называет  некоторых  домашних  и  диких  животных,  их  детенышей;

различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); различает некоторые деревья ближайшего

окружения (1-2 вида);

–  подражает  речи  взрослых  в  доступной  для  детей  форме  (артикулирование,

воспроизведение звуков и слогов, звукоподражаний, лепетных и усеченных слов, контура

слов); подкладывает таблички с написанными словами и фразами к предметам, картинкам;

проговаривает  их;  соотносит  предмет  –  картинка  –  табличка;  понимает  и  выполняет

действия по устной и письменной инструкции в соответствии с тематикой;

– умеет правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон; правильно

пользоваться аппаратурой коллективного пользования; реагирует на неречевые и речевые

сигналы; различает на слух неречевые звучания, темп звучания; воспроизводит слитные и

прерывистые  звучания,  определяет  источник  звука;  различает  и  опознаёт  на  слух

знакомые  слова,  словосочетания  и  разнообразные  фразы  (со  стационарной

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

– самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных

особенностей;  сопряженно  и  отраженно  произносит  знакомый  речевой  материал,  по

возможности выражая разные интонации.

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного

возраста

К пятилетнему возрасту глухой ребёнок:

–  проявляет  интерес  к  различным видам игр,  проявляет  интерес  к  животным и

растениям,  к  их  особенностям,  к  простейшим  взаимосвязям  в  природе;  участвует  в

сезонных наблюдениях;

– проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными средствами 

общения);

–  проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  произведения  изобразительного

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения,

животные), испытывает чувство радости;

– самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «привет», «пока» (в

18



семье, в группе); умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых;

– имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;

– выполняет простейшие поручения взрослого; пытается отвечать на простейшие 

вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...);

– умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может составлять при

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы;

умеет  находить  в  окружающей  обстановке  один  и  много  одинаковых  предметов;

правильно  определяет  количественное  соотношение  двух  групп  предметов;  понимает

конкретный  смысл  слов:  «больше»,  «меньше»,  «столько  же»;  различает  круг,  квадрат,

треугольник, предметы, имеющие углы и округлую форму;

– понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией занятий и быта;

понимает  и  выполняет  поручения  с  предметами  различной  тематики,  с  различными

действиями  (дай,покажи,позови,поставь,положи,посади),с  предлогами(на,у,в,под,за);

понимает и употребляет в речи вопросы: Кто это? Что это? Как называется? С кем? С

чем? Чей? У кого? Кто дал? Что случилось? и т.д.

– различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах 3; высокие и

низкие  звуки;  количество  звучаний  в  пределах  четырех  (с  индивидуальным слуховым

аппаратом и без него); различает на слух знакомые слова, фразы, небольшой текст из 3-4

предложений по сюжетным картинкам (с аппаратурой коллективного пользования, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него);

–  имеет  потребность  в  речевом  общении,  сформирована  внятная,  максимально

приближенная  к  естественной  устная  речь  (в  соответствии  с  возрастом  и

индивидуальными особенностями);

– самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением

словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового состава с учетом индивидуальных

особенностей;

– пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра;

произносит в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи слоги, слова и фразы с 

изменением силы и высоты голоса.

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного

возраста

К шести-семи годам при успешном освоении Программы глухой ребёнок:

– знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов своей семьи,

имена родителей. Может назвать свой родной город, улицу, на которой живёт (адрес);
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– считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется количественными и

порядковыми  числительными  (в  пределах  10),  отвечает  на  вопросы:  «Сколько?»,

«Который по счету?»; уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление

и добавление  единицы);  сравнивает  предметы  на  глаз  (по  длине,  ширине,  высоте,

толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; называет 

текущий день недели;

– различает и называет виды транспорта; знает название родного города, страны, ее

столицу; называет времена года;

–  распознаёт  и  различает  на  слух  знакомый  речевой  материал  из  различных

разделов  программы  данного  года  обучения  (со  стационарной  аппаратурой,  с

индивидуальным  слуховым  аппаратом  и  без  него),  при  прослушивании  аудиозаписей

звучание  мужского  и  женского  голоса  (с  индивидуальным слуховым аппаратом  и  без

него);

–  имеет  потребность  в  речевом  общении;  сформирована  внятная,  максимально

приближенная к естественной устная  речь;  самостоятельно произносит слова слитно,  в

естественном темпе, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-

слогового состава с учетом индивидуальных особенностей;

– пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра;

умеет выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной, 

отраженной и самостоятельной речи.

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

На выходе из дошкольной образовательной организации ребенок:

– демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам

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

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

способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои

чувства;

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

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

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

ролевых,  театрализованных,  подвижных);  эмоционально  откликается  на  игру,

предложенную  взрослым,  подражает  его  действиям,  принимает  игровую  задачу;

подчиняет  свои  действия  логике  сюжета,  умеет  взаимодействовать  со  сверстниками,

организовывать своё поведение; в самостоятельной игре сопровождает доступными
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формами речи свои действия;

– пользуется речью как средством общения; понимает обращённую речь, выражает

свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами общения (использует речевые

инструкции поручений, отчёты о выполненных действиях, опорный словарь с названиями

тематических  предметов,  названиями  действий,  вопросами,  текстами  по  различным

темам); понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно

(инструкции, опорный словарь);

–  называет  любимого  детского  писателя,  любимые сказки  и  рассказы,  выделяет

название  читаемого,  находит  соответствующую  страницу;  отвечает  на  вопросы  по

содержанию,  вопросы  обобщающего  характера,  раскрывающие  понимание  смысла

читаемого  (о  поступках  персонажей,  об  особенностях  их  характера  и  т.д.);  отражает

прочитанное при подборе иллюстраций или проведении драматизации, в схематических

рисунках, лепке, постройках макетов;

– ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и

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

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики и т.п.;

– владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет

доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание,

профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за 

внешним видом, уход за одеждой);

– соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на улице,

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

поступков;  стремится  к  самостоятельности,  владеет  приёмами  сопоставления  своих

действий или своей работы с образцом;

– правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный  слуховой аппарат,

включает и выключает его; различает на слух неречевые и речевые звучания, бытовые 

шумы;

– воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой материал (со 

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

–  имеет  потребность  в  речевом  общении;  сформированную  максимально

приближенную к естественной устную речь; пользуется голосом нормальной высоты,
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силы,  без  грубых  нарушений  тембра;  сопряжено  и  отражённо  произносит  знакомый

речевой  материал,  выражая  разные  интонации;  соблюдает  нормы  орфоэпии  в

сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при чтении с опорой на надстрочные

знаки.

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  для  преемственности

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям

реализации  программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у

детей с нарушением слуха дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на

этапе завершения ими дошкольного образования.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

Оценивание  качества  образовательной  деятельности,  осуществляемой

Организацией  по  Программе,  представляет  собой  важную  составную  часть  данной

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.

Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями

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

государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  (далее  –

Стандарт,  ФГОС  ДО),  в  котором  определены  государственные  гарантии  качества

образования.

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

реализуемой  Организацией,  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в

дошкольном  образовании  глухих  детей  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,

обеспечиваемых  Организаций,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,

материально-технические,  финансовые,  информационно-методические,  управление

Организацией и т. д..

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной

деятельности Организации на основе достижения глухими детьми раннего и дошкольного

возраста планируемых результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:

- не подлежат непосредственной оценке;

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития глухих детей;
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями глухих детей;

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки глухих детей;

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Степень  реального  развития  обозначенных  целевых  ориентиров  и  способности

ребенка  их  проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут

существенно  варьировать  у  разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности глухих

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

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития

личности.  Поэтому  целевые  ориентиры  основной  образовательной  программы

Организации, реализуемой с участием глухих детей, должны учитывать не только возраст

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

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  глухих

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

включающая:

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;

– карты развития глухого ребенка;

– различные шкалы индивидуального развития глухого ребенка.

Программа  предоставляет  Организации  право  самостоятельного  выбора

инструментов  педагогической  и  психологической  диагностики  развития  детей,  в  том

числе, его динамики.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации глухого ребенка 

раннего и дошкольного возраста;

2) учитывает факт разнообразия путей развития глухого ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;
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3) ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативности

используемых  образовательных  программ  и  организационных  форм  дошкольного

образования для глухих детей;

4) обеспечивает   выбор   методов   и   инструментов   оценивания   для   семьи,

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:

– с разнообразием вариантов развития глухого ребенка в дошкольном детстве,

–  разнообразием  вариантов  образовательной  и  коррекционно-реабилитационной

среды,

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;

5) представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  программами

дошкольного образования для глухих детей на уровне Организации, учредителя, региона,

страны,  обеспечивая  тем  самым  качество  основных  образовательных  программ

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы

дошкольного образования для глухих детей на уровне Организации должна обеспечивать

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою

основную  задачу  –  обеспечивать  развитие  системы  дошкольного  образования  в

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

- диагностика  развития  глухого  ребенка  раннего  и  дошкольного  возраста,

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной

связи  от  собственных  педагогических  действий  и  планирования  дальнейшей

индивидуальной работы с глухими детьми по Программе;

- внутренняя оценка, самооценка Организации;

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования глухих детей;

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

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием глухих обучающихся.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в

Организации  является  оценка  качества  психолого-педагогических  условий  реализации

адаптированной  основной  образовательной  программы,  и  именно  психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе

оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором

непосредственно  участвует  глухой  ребенок,  его  семья  и  педагогический  коллектив

Организации.

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации

материал  для  рефлексии  своей  деятельности  и  для  серьезной  работы  над  ПрАООП,

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы,

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.

Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют

также  семьи  воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных  отношений,

участвующие  в  оценивании  образовательной  деятельности  Организации,  предоставляя

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.

Система оценки качества дошкольного образования:

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других

условий  реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы  в

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи глухого ребенка;

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;

– способствует открытости по отношению к ожиданиям глухого ребенка, семьи,

педагогов, общества и государства;

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
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независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения

Содержание  программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие

структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и

образования глухих детей:

–  социально-коммуникативное  развитие  (разделы программы «Коммуникативная

деятельность»,  «Трудовая  деятельность»,  «Охрана  жизнедеятельности»,  «Игровая

деятельность»);

–  познавательное  развитие  (разделы  программы  «Формирование  элементарных

математических представлений», «Ознакомление с окружающим миром», 

«Конструирование»);

– речевое развитие (разделы программы «Развитие речи и обучение чтению», 

«Знакомство с художественной литературой»);

– художественно-эстетическое развитие (разделы программы «Изобразительная 

деятельность», «Музыкальное развитие»);

– физическое развитие (разделы «Физические упражнения и укрепление здоровья», 

«Здоровый образ жизни», «Развитие мелкой моторики»).

Конкретное содержание указанных направлений развития зависит от возрастных и

индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  программы  и

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности) как сквозных механизмах развития ребенка.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 2.2.1. 

Младенческий и ранний возраст

Слуховой  анализатор  относится  к  важнейшим  анализаторам  нервной  системы

человека.  Периферический  отдел  слухового  анализатора  подготовлен  к  восприятию

звуков уже  к  моменту  рождения  ребенка,  но  слух в  первые моменты после рождения

ребенка несовершенен.

По  данным  А.М.  Фонарева,  А.И.  Бронштейна,  А.  Пейпера,  у  ребенка  нет

врожденной  ориентировочно-установочной  реакции  поворота  глаз  и  головы  в  сторону

звука.  Такая  реакция  формируется  к  3-3,5  месяцам.  В  четыре  месяца  ребенок

прислушивается  к голосу взрослого,  ищет его,  отвечает улыбкой,  смехом, гулением.  С

пяти месяцев дети различают тон голоса, адекватно на него реагируют, то есть
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появляются слуховые дифференцировки. В возрасте 8-12 месяцев формируется начальное

понимание  обращенной  речи.  По  данным  ряда  авторов  с  6  месяцев  начинает

формироваться фонематический слух, а заканчивается его формирование в норме к 1 году

7 месяцам.

Слухоречевой  анализатор  развивается  раньше  других  отделов,  связанных  с

функцией  речи,  что  вызвано  созреванием  слухового  анализатора  к  моменту  рождения

ребенка. Но для функционирования слухоречевого анализатора необходимо развивать у

ребенка  слуховое сосредоточение,  тонкие  дифференцировки на  человеческий голос,  то

есть развивать не просто слух, а речевой слух.

Одним из показателей нервно-психического развития здорового ребенка является

развитие  понимания  речи.  Развитие  понимания  речи  является  очень  сложным  и

длительным процессом.  Для развития  импрессивной речи исключительную значимость

приобретает эмоциональное общение с ребенком первых дней жизни.

В первые месяцы жизни при общении со взрослым слово воспринимается ребенком

как компонент комплексного раздражителя, в который входит положение тела ребенка,

обстановка, вид говорящего, его голос и интонация.

Со  второго  полугодия  жизни  у  ребенка  резко  возрастает  интерес  ко  всему

окружающему, в 7-8 месяцев при правильном воспитании начинает устанавливаться связь

некоторых слов с окружающими предметами, то есть формируется первичное понимание

речи.

К концу  первого  года  в  результате  установления  большого  количества

разнообразных сочетаний с одним и тем же словом оно становится обобщенным.

Формирование  обобщений  свидетельствует  о  начале  функционирования  второй

сигнальной  системы,  свойствами  которой  являются  обобщения  и  отвлечения  (И.П.

Павлов).

В области социально-коммуникативного развития

Установление характера взаимодействия и общения ребенка со взрослыми,

основных  способов  усвоения  им  общественного  опыта,  определение  уровня

сформированности навыков самообслуживания, особенностей поведения и эмоционально-

волевых реакций.

В области познавательного развития

У глухих  детей  младенческого  и  раннего  возраста  развиваются  действия  по

подражанию.  На  основе  подражания  действиям  взрослого  с  предметами  ребенок

овладевает некоторыми умениями, что способствует развитию восприятия. Практическая

ориентировка на свойства предметов у детей с нарушением слуха складывается в

28



основном на третьем году жизни, в то время как у слышащих детей она формируется на 

втором году жизни.

В процессе развития предметных действий происходит интенсивное развитие 

восприятия, формируются основные компоненты мышления.

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

одного предмета на другой. Взрослый должен научить ребенка использовать предметы-

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

дальнейшего  психического  развития  ребенка.  Можно  предложить  малышу  покачать

куклу, искупать и покормить ее, уложить спать.

Формирование  математических  представлений  тесно  связано  с  развитием

сенсорного опыта ребёнка. Это развитие его восприятия, формирования представлений о

внешних  свойствах  предметов:  их  форме,  величине  (большой  –  маленький),  цвете

(основные  цвета),  восприятие  некоторых  пространственных  отношений  между

предметами  (там  –  тут).  Именно  этот  возраст  наиболее  благоприятен  для  накопления

представлений об окружающем мире.

Знакомство  ребенка  с  величиной,  цветом,  формой,  пространственными

ориентирами начинается у ребёнка очень рано, с младенческого возраста. Он сталкивается

с тем, что нужно учитывать величину и форму предметов, правильно ориентироваться в

пространстве.  Формой  обучения  первоначальным  математическим  представлениям

является – дидактическая игра. Все задания даются в игровой форме. Ребенок, играя, сразу

видит результат своей деятельности, достижение результата вызывает чувство радости.

Упражняем  детей  в  установлении  сходства  и  различия  между  предметами,

имеющими  одинаковое  название  (например,  разложить  одинаковые  кубики  (мячи)  по

цвету,  по  размеру  и  т.д.),  ориентироваться  в  пространстве  (например,  игра  «Найди

игрушку», «Где спрятался мишка?» (используем слова: там, тут).

Необходимо работать с обогащением непосредственного чувственного опыта детей

в разных  видах  деятельности,  постепенно  включая  все  виды  восприятия.  Помогать

обследовать  предметы,  выделяя  их цвет,  форму,  величину,  движениями  рук  (обводить

руками части предметы, пальчиком обводить контур предмета, гладить их и т.д.)

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

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

порядке убывания (возрастания),  разбирать и собирать игрушки – вкладыши. Развивать

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать

сходство и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков – цвет,

форма, величина).

29



В области речевого развития

Условия формирования речи у глухих детей оказываются иными в сравнении со

слышащими детьми. Отсутствие восприятия голоса и звучащей речи уже в первые месяцы

жизни не создает предпосылок для последующего овладения речью. Однако и у глухих

младенцев  отмечается  большое  количество  голосо-артикуляционных  реакций.  Влияние

глухоты  на  голосовые  и  артикуляционные  реакции  малыша  проявляется  не  сразу.  В

первые  2—3  месяца  жизни  различия  между  глухим  и  слышащим  ребенком  почти  не

обнаруживаются. Крик, а в дальнейшем и гуление глухого ребенка резко не отличают его

от  слышащего.  Вибрационные  и  кинестетические  ощущения,  которые  испытывает

ребенок  в  процессе  голосовых  реакций,  вызывают  у  него  положительные  эмоции  и

стимулируют голосо-артикуляционные реакции. У глухих детей появляется лепет, однако

невозможность  слухового  восприятия  речи  окружающих  и  контроля  за  собственными

произношением обуславливают его постепенное угасание. На первом году жизни у глухих

детей  задерживается  развитие  генетически  обусловленных  предпосылок  к  овладению

устной речью. Из-за отсутствия слуха ребенок не может овладеть даже небольшим числом

слов,  которое  появляется  у  слышащих  детей  в  конце  первого  — начале  второго  года

жизни.

Вся  работа  по  формированию  и  развитию  речи  у  глухих  детей  должна  быть

построена  по  принципу  ступенчатого  введения  материала,  которая  условно  разделена

нами на 3 ступени.

1  ступень  Формирование  слуховых  представлений  на  базе  новых  слуховых

возможностей глухих детей и подготовка к овладению устной речью.

Воспитывать у детей интерес к миру звуков – речевых, шумовых, музыкальных,

развивать  слуховое  восприятие  окружающих  звуков  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья по слуху

Создавать  условия  для  проявления  речевой  активности,  давать  установку  на

устную речь, демонстрировать эмоциональное отношение к речи.

Стимулировать детей к восприятию своего голоса, к проявлению новых голосовых

способностей.

Вызывать у детей эмоционально окрашенный голос без напряжения, нормальный

по силе, высоте и тембру.

Развивать  голосовую  и  речевую  активность  детей  в  сочетании  с  игровым

движением.

Развивать элементарную ритмичность детей, используя звучащие жесты, все виды

ходьбы и бега, игру на музыкальных инструментах.
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Развивать двигательную активность детей (макро- и микромоторику), координацию

движений.

Учить детей запоминать рече-телесно-двигательные комплексы при произнесении

слогов, слогосочетаний, слов, воспроизводить их самостоятельно.

Учить детей подражать предметным и речевым действием взрослых, «озвучивать»

действия, движения, указательный жест (там, тут, далеко, дома и т.п. топ-топ-топ, оп-оп-

оп, хлоп-хлоп-хлоп и т. п.).

Учить  детей  называть  в  лепетной  форме  реальные  предметы,  игрушки  и

изображения (картинки).

Учить  детей  называть  предметы,  действия  и  явления  природы  в  полной  или

усечённой форме, допуская замены звуков.

Учить  детей  произносить  простые  словосочетания  и  фразы  (в  полной  или

усечённой формах при приближенном произношении) с выраженной интонацией.

Учить  детей  радоваться  и  огорчаться  в  соответствующих  случаях,  хвалить  и

поощрять друг друга.

Воспитывать  выразительность  речевого  общения.  Учить  детей  позе  (манере)

слушающего и позе говорящего.

II ступень. Развитие дифференцированных слуховых представлений и становление

спонтанной устной речи у глухих детей.

Продолжать развивать слуховое восприятие детей, учить узнавать и анализировать 

окружающие звуки.

Развивать слуховой контроль за собственной речью, формировать координацию 

между слухом и артикуляцией.

Продолжать создавать ситуации общения детей друг с другом, с педагогами, 

побуждать детей пользоваться при общении имеющимся словарём.

Развивать речевое (певческое) дыхание детей и речевые вокализации, укреплять 

голосовые связки, расширять голосовой диапазон детей.

Развивать подвижность артикуляционного аппарата, формировать представления 

об артикуляционном укладе звуков.

Продолжать вызывать у детей звуки по подражанию (на слух и слухо-зрительно), 

развивать речевую и певческую интонацию.

Развивать способность повторять и запоминать интонационно-ритмический 

рисунок слова, фразы, считалки.

Учить детей произносить самостоятельно целые слова и словосочетания слитно, в 

естественном темпе, с выраженным словестным ударением, соблюдая нормы орфоэпии.
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Учить  детей  использовать  устную  речь  для  выражения  различных

коммуникативных  намерений  (вопросы,  побуждения,  сообщения,  отрицания)  при

проведении речевых упражнений в конкретных речевых ситуациях.

Обогащать  словарный  запас  детей,  уточнять  и  расширять  значения  слов  и

высказываний, активизировать их в различных ситуациях общения.

Формировать  грамматические  представления  путём  практического  овладения

грамматическими формами.

Учить  детей  употреблять  речевые  выражения  из  материалов  курса  АВК  в

самостоятельной речи, правильно строить предложения, соблюдать логическое ударение.

Учить  понимать  морфологические  структуры  речи,  составлять  новые  речевые

единицы.

Развивать слухо-речевую память.

Развивать координацию движений и мелкую моторику.

Развивать чувство ритма детей,

Воспитывать у детей  эмоциональный отклик на музыку.

Развивать у детей творческое воображение,  творческие проявления.

III ступень. Развитие адекватных слуховых представлений и развитие активного 

речевого общения.

Продолжать  специальную  работу  по  развитию  речевого  (певческого)  дыхания.

Учить  детей  длительной  ритмичной  ходьбе  с  одновременным произнесением  слогов  в

слогосочетаниях, словах, словосочетаниях, фразах, выделяя ударный слог.

Продолжать учить детей пользоваться голосом нормальной высоты и тембра,

свободно изменять высоту и силу своего голоса.

Укреплять  зону  речевого  голоса,  расширять  возможности  детей  в  передаче

интонации мелодии песен.

Развивать  селективное  слушание,  обогащать  слуховой  опыт  детей,  развивать

эмоциональное восприятие музыки.

Развивать ритмичность детей через синтез музыки, слова и движения.

Развивать  произносительные  навыки  и  навыки  управления  голосом  и  речевым

дыханием на основе слухового контроля.

Продолжать  учить  детей  произносить  все  знакомые  слова  в  соответствии  с

нормами орфоэпии.

Развивать у детей навык выразительного исполнения речевых и песенных считалок,

попевок; формировать выразительную и верно акцентированную речь детей через пение.
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Развивать разные виды речевой деятельности: устную и письменную.

Развивать навык чтения и понимания прочитанного.

Обогащать диалогическую речь детей разговорно-обиходной лексикой.

Учить  детей  задавать  друг  другу  вопросы  и  выслушивать  ответы  на  них  с

последующим одобрением или пояснением.

Учить  детей  передавать  восклицательную,  вопросительную  и  утвердительную

интонации.

Развивать  понимание  устной  речи  на  основе  накопления  словаря  и  развития

грамматических представлений.

Продолжать учить детей индивидуально, группами и коллективно демонстрировать

то, что изображено на картинке, и рассказывать об этом.

Учить  детей  при  общении с  педагогами,  друг  с  другом,  со  слышащими детьми

пользоваться связной речью.

Воспитывать выразительность речевого поведения при оречевлении всех моментов

общения.

Развивать ритмичность и мелодичность речи.

Воспитывать  у  детей  внимательное  отношение  к  речи  окружающих  и  своей

собственной.

Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной деятельности. 

Развивать двигательные способности детей, формировать выразительные,

координированные, музыкально-ритмические движения детей.

В области художественно-эстетического развития

Среди задач художественно-эстетического развития глухих детей можно выделить:

развитие эстетического восприятия,  накопление эстетических представлений и образов,

формирование  эстетический  эмоций  и  чувств;  развитие  эстетического  вкуса,  оценок  и

суждений;  освоение  различных  видов  художественной  деятельности  (изобразительной,

музькальной, театрализованной), развитие художественных способностей.

В области физического развития

Физическое  воспитание  ребенка  с  нарушением слуха так  же,  как  и  слышащего,

является  составной  частью  дошкольного  образования.  Физическое  воспитание  служит

задачей  всестороннего  развития  детей.  Человек  должен  быть  развит  не  только  в

умственном,  но и  в  физическом отношении.  Чем более  гармонично  будет  развиваться

ребенок с нарушениями слуха, тем с большим успехом он будет решать стоящие перед

ним образовательные задачи.

Анализ научных исследований, педагогические наблюдения и проведенные
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обследования  физического  состояния  детей  раннего  возраста  с  нарушением  слуха

выявили значительное отставание в показателях скоростно-силовых качеств и различных

проявлениях координационных способностей.

Глухие  дети  имеют  свои  отличительные  особенности  физического,

функционального и психического развития. Эти особенности обуславливают специфику

их  физического  развития.  Среди  глухих  детей  встречаются  чаще  нарушение  осанки,

сколиоз, сутуловатость, плоская грудная клетка, крыловидные лопатки, плоскостопие. В

этом  же  возрасте  показатели  физического  развития  глухих  детей  (рост,  вес  тела,

окружность  грудной  клетки,  жизненная  емкость  легких,  сила  мышц  спины,  живота  и

клетки) также имеют отличия от показателей слышащих детей.

Наиболее  заметны  у  глухих детей  нарушения  моторики.  В технике  выполнения

циклических движений имеются отклонения: при ходьбе наблюдается неуверенность или

шаркающая походка, бег на полусогнутых ногах при очень малой амплитуде движений

рук и незначительном наклоне туловища. Движения сами по себе лишены пластичности,

действия не точные.

Развитие  такого  жизненно  важного  качества  как  скорость  движения  у  детей  с

нарушениями  слуха  также  отстает  от  результатов  слышащих,  такого  же  возраста,

особенно скорость  двигательной реакции и одиночного движения.  Также имеется  ярко

выраженное отставание развития двигательной памяти и снижение способности сохранить

равновесие как статически, так и динамически.

Недостатки в равновесии и деятельности вестибулярного анализатора приводят к

приспособительным реакциям в статике и моторике. Имеются в виду дефекты: широкая

постановка  ног  при  ходьбе  и  беге,  усиление  плоскостопия,  увеличение  изогнутости

позвоночника. Степень сохранности вестибулярного аппарата не всегда сопровождается

устойчивостью равновесия.

В  дыхательной  системе  у  глухих  детей  проявляются  следующие  отклонения:

диспропорция в объеме и экскурсии грудной клетки, недостаточность жизненной емкости

легких, неумение координировать дыхание с ритмом устной речи.

Потеря слуха оказывает значительное влияние на функциональное состояние всех

систем.  Характерная  замедленность  двигательных  актов  у  большинства  детей  с

нарушением  слуха  может  быть  вызвана  и  нарушениями  механизмов  координации

двигательных реакций. Эти нарушения прямо или опосредованно влияют на двигательные

способности,  связанные  с  быстротой  реагирования,  темпом  движений,  скоростными

качествами.

Правильное физическое воспитание компенсирует физическое развитие и
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двигательную сферу детей раннего возраста с нарушением слуха. На занятиях физической

культурой  дети  реализуют  естественную  потребность  в  перемещении,  в  то  же  время

движение служит условием познания, приобретения нового опыта и новых впечатлений,

набирает силу самостоятельность и уверенность в умении управлять своим телом.

В области физического развития основными задачами 

образовательнойдеятельности являются создание условий для:

– укрепления здоровья детей с нарушением слуха, становления ценностей 

здорового образа жизни;

– развития различных видов двигательной активности;

– формирования навыков безопасного поведения.

В сфере  укрепления  здоровья  детей,  становления  ценностей  здорового  образа

жизни.

Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к  соблюдению

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют,  что полезно и что вредно для

здоровья.

В сфере развития различных видов двигательной активности

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.

п.)  для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении,  для  развития

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,

правильной  осанки.  Вовлекают  детей  в  игры  с  предметами,  стимулирующие  развитие

мелкой моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному

исследованию мира.

Специфические  требования  к  организации  занятий  в  рамках  образовательной

области «Физическое развитие»

В процессе  деятельности  с  детьми  с  нарушениями  слуха  раннего  возраста

необходимо  использовать  устную  речь.  Включение  речевого  материала  в  содержании

занятий положительно влияет на накопление и осмысление словарного запаса, связанного

с формированием и совершенствованием двигательных умений и навыков на развитие 

интеллекта глухого ребенка.
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Общеразвивающие  гимнастические  упражнения  направлены  на  воспитание

координации движений и развития двигательных качеств. Упражнения на формирование

правильной  осанки  направлены  на  воспитание  и  исправление  дефектов  опорно-

двигательного аппарата.

Подвижные  игры  позволяют  совершенствовать  технику  основных  движений  в

более сложных условиях. Необходимо выбрать те игры, которые способствуют развитию

чувства  равновесия,  двигательной  координации,  зрительной  ориентации,  внимания,

скорости  движения,  навыков бега,  прыжков,  лазания,  перелезания.  При организации и

проведении  всех  видов  физических  упражнений,  в  том  числе  и  подвижных  игр,

инструктор по возможности должен постоянно находиться в поле зрения всех детей для

того, чтобы они могли видеть его сигналы и движения.

Речевой  материал  предъявляется  во  время  изучения  и  совершенствования

упражнений и игр.

Особое  место  в  программе  должны  занимать  основные  виды  движения,

относящиеся к разряду жизненно важных двигательных умений и навыков. Необходимо

научить глухих и слабослышащих детей правильно и уверенно выполнять эти движения в

изменяющихся условиях повседневной жизни.

Закаливание глухих детей раннего возраста

Воздушные ванны

1. В отсутствии детей организуется сквозное проветривание групповой комнаты и 

спальни в соответствии с установленным графиком.

2. В присутствии детей организуется угловое проветривание групповой комнаты и

спальни.  При  этом  необходимо  строго  следить  за  тем,  чтобы  дети  не  находились  в

непосредственной близости к открытому окну.

3. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы дети на протяжении всего дня 

находились в облегчённой одежде (при температуре воздуха не ниже 18-20 градусов).

4. Рекомендуется проводить утреннюю гимнастику в хорошо проветренной группе

и в соответствующей одежде (хлопчатобумажные носки, облегчённая одежда).

5. Рекомендуется  организовывать  дневной  сон  без  маек,  если  температура  в

спальне составляет 18 градусов и выше. Температура под одеялом достигает 38-39

градусов, и, проснувшись, ребёнок получает контрастную ванну с разницей в 18-20 

градусов. Это отличный тренинг для терморегуляционного аппарата.

6. В течение дня неоднократно предлагается детям походить босиком по 

покрытому и непокрытому полу.

Водные процедуры
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