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ввЕдЕниЕ

Список сокращений

ДО - дошкольное образование.

ДОО - организации (всех форм собственности), осуществляющие образовательную деятельность, -
образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение или
индивидуальные предприниматели, реализ},ющие образовательные программы дошкольного
образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми

КРР - коррекционно-р€lзвивающаjl работа.

ОВЗ - ограниченные возмояtности здоровья.

ООП - особые образовательные потребности.

Парциальная программа - конкретная парци€rльная программа, реализуемая в данной
образовательной организации.

Педагог - педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обуrению, воспитанию обуrающихся и (или) организации образовательной

деятельности,

ПМПК - Психолого-медико-педагогическая комиссия.

ППк - Психолого-педагогический консилиум.

Программа - образовательная программа дошкольного образования, разработанная в организации,
осуществляющей образовательную деятельность и реализующей образовательные программы
дошкольного образов ания.

Программа воспитания - ФедерЕlльная рабочая программа воспитания.

Родители - родители (законные представители) детей младенческого, раннего и дошкольного
возрастов.

РППС - рiввивающая предметно-пространственная среда.

СанПиН - санитарные правила и нормы.

УМК - учебно-методический комплект.

ФГОС ДО - Федера_пьный госуларственный образовательный стандарт дошкольного образования.

Федеральная программа - ФедеральнаlI образовательнаlI программа дошкольного образования.

ТНР- тяжеJIые нарушения речи





Нормативно-правовая база реализации Программы

Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ ЦРР д/с Jф 110 (далее программа) разработана
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (р"д. о,08,1|.2022) (далее-
ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства
просвешIения РФ от 24 ноября 2022r . Jф 1 022 и на основе нормативно-правовых документов:

1, Федерального закона <Об образовании в Российской ФедераtIии) от 29 декабря20|2 г. N9 273-
ФЗ (ред, от 29 декабря 2022 г.).

2. СанПиН L2.З685-2\ <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания>, утверя(денных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 r. NЪ 2, действующих
до l марта 2027 г.

3. СанПиН 2.4,З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)), утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября2020 г. JФ 28.;

4. СанПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питаFIия населения), утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 годаNЪ 32.

5. Приказа Минпросвещения России от З 1.07,2020 ЛЪ З]З <<Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования) (ред. от 01,.12.2022 г.).
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Общие поло}кения
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных отношений,
Обязательная часть Программы соответствует ФАОП .ЩО и составляет 'l5 % от общего объема

Программы. Часть, формируемая участниками образовательньж отношений, составляет 25 Уо и

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и
представлена Парциальными и авторскими программами:

в области <<Физическое развитие>: Е:Воронова Е,К. <Обучение плаванию в детском саду> (6ОА)

в облаоти <Художественно-эстетическое развитие: Лыкова И.А. Программа художественного
воспитания, обуrения и развития детей 2-'7 лет (1З %)

в области <Познавательное развитие): Колесникова Е.В. кМатематические ступеньки.
Программа развития математических представлений у дошкольников) (6%):

В Программе содержится целевой, содержательный и организационный разделы.

В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы её формирования;
планируемые результаты освоения Программы раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе
завершения освоения Программы; подходы к педагогической диагностике достижения
планируемых результатов.

Содеряtательный 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 аспекты образовательной среды:
предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с
педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-
развивающей работы).

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. Программа коррекционно-
развивающей работы:

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных
образовательных групп комбинированной и компенсирlтощей направленности.

2. Обеспечивает достижение максимаJIьной реализации реабилитационного потенциала.
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного

возраста с ОВЗ, удовлетворение которьtх открывает возможность общего образования,
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обуlающихся раннего
и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольньж образовательных групп комбинированной и
комlrенсирующей направленности.

В содержательном разделе Программы представлены:
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития

и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательньгх областях: социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.

- описание вариативньж форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
психофизических, возрастных и индивидуаJIьно-[сихологических особенностей обучающихся с
ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описываюrцая образовательную
деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ.

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая
раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к
россиЙским традиционным духовным ценностям, включЕuI культурные ценности своей этнической
группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.
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0рганизационньй раздел прOграммы сOдержит психолOго-педагогические услOвия,
обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической грцlпы, особенности организации

развивающей предметно-пространственной среды, федеральньй календарный план воспитательной

работы с перечнем ocHoBHbIx государственньIх и народных праздников, памятньIх дат в каJIендарном

плане воспитательной работы Организ ации.
В разделе представлены режим и распорядок дня, календарный план воспитательной

работы.
Реализация Программы предполагает интеграцию задач обучения и воспитания в едином

образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами
образовательных отношений; обеспечивает основу для преемственности уровней дошкольного и

начального общего образования.
В части, формируемой участниками образовательных отношений программа учитывает

специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, доброжелательных
отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национаJIьно-культурным,

религиозным обrцностям и социальным слоям, а также имеющим различные ограниченные
возмох(ности здоровья.

Обучение в детском саду осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 420
тыс. человек), многонациональное: самыми многочисленными являются русские. В результате
миграционньж процессов появилось множество малочисленных народностей: белорусы, украинцы,
литовцы.
Главная отрасль экономики Калининградской области - рыбная промышленность.
Хорошо развито машиностроение, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность. В области
производят подъемно-транспортную, дорожно-строительную технику, электротехнические изделия,

башенные краны, саморазгружающиеся железно-дорояtные вагоны, прожектора.
Важной отраслью специаJтизации является добыча и обработка янтаря.
Исторически сложилось так, что приоритетное направление полrIило развитие рыболовецКОго,
торгового флота, а в связи с эксклавным положением области - развитие военно-морского флота. При

реализации программы вводятся темы, направленные на ознакомление воспитанников с с

профессиональной деятельностью взрослых (моряк, судоремонтник), янтарноЙ отрасЛЬЮ,

природными особенностями местности, природными объектами Kpall (Балтийское море, Куршская
коса и т.д.).



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Щели и Задачи Программы (обязательная часть)
I_{ель программы - обеспечение условий длlя дошкольного образования, определяемых общими и

особыми потребностями обучающегося ранного и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья

Задачами Программы являются :

1. реализация содержания АОП ДО;
2. коррекция недостатков психофизического развития обуrающихся с ОВЗ;
З. охрана и укрепление физического и психического здоровья обуrающихся с ОВЗ, в том числе их

эмоционаJIьного благополучия;
4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период

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

5. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого

ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными
представителями), другими детьми ;

6. объединение обучения и воспитания в целостный образовательньiй rrроцесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятьIх в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;

7. формирование общей культуры личности обучаrощихся с ОВЗ, р€lзвитие их социальньIх,
нравственных, эстетических, интеллектуальньIх, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;

8. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным
особенностям развития обучающихся с ОВЗ;

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законньтх представителей) и
повышение их компетентности в вопросах рЕlзвития, образования, реабилитации (абилитации),
охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;

10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего
образования.

Зал:л.ллl Проl,раммы (Час,r,ь, формируеп{ая участникаiчIи образоват€JIыIIrIх oTlloпlellrlli)
1.Расширять знания детей о родном городе, области. Знакомить историей своего города,
особенностями и достопримечательностями, историей и культурой.
2.Знакомить детей с жизнью замечательных людей, явJuIющихся примерами служения Отчизне,
исполнения патриотического долга, милосердия и сострадания,
3, Формировать нравственные rrредставления о выдающихся личностях родного края (исторических
личностях и героях современности);

)



|.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1 . Поллеряtка разнообразия детства.
2. Сохранение уникаJIьности и самоценности детства как ва}кного этапа в общем развитии человека.

З. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и

родителей (законных представителей), педагогических и иньIх работников Организации) и

обучающихся.
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрулничество Организации с семьей.
7. Возрастная адекватность образования. .Щанный принцип предполагает подбор образовательными
организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся. полноценное про)Iсивание ребенком всех этапов детства (младенческого,

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаюшихся с ТНР:
ФАОП ДО ТНР п.10.3.3.

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: Организация

устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных
потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской
поддеряtки в случае необходимости (I_{eHTp диагностикии консультирования детей и подростков).
2, Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР:
предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и

психофизические особенности.
З. Развиваюrцее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуаJIьного и ближайшего развития
ребенка, что способствует развитию, расширениIо как явных, так и скрытых возмохсностей ребенка.
4. Полнота содержания и интеграция отлельных образовательных областей: в соответствии со

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное,
pelleBoe, худоя(ественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных
видов детской активности. Щеление Программы на образовательные области не означает, что ках(дая

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы сушествуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация
образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР допlкольного
возраста;
5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целеЙ
Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом Itоторых

детский сад разрабатывает свою адаптированную образоватеJIьную программу. Пр" этом за детским
садом остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,

уLIитываюtцих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов

родителей (законных представителей).
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IIринципы и полходы (часть, формируемая учасl]никами образователь}Iых отнОшениЙ):

Осуществление программы предполагает реализацию следующих психолого-педагогических
принципов:
. принцип целенаправленности, IIредполагающиЙ воспитание и обrIение ДеТеЙ В СООТВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ

и задачами ФГОС
До;
. lrринцип общественной направленности воспитания и обуrения, обеспечивающий готовность ребёнка
к принятию активной жизненной позиции в рап,Iках соблюдения нравственных норм и правил, принятьIх
в обществе;
, принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно основываться как на
ценностях отечественной культуры, так и на приобщении детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства;
, принцип личностно ориентированного подхода, предполагаrощий построение образовательной

деятельности с учётом индивидуальных особенностей каэкдого ребёнка;
_ принцип деятельностного подхода, ставящий в центр внимания совместIтую деятельность детей и взрослых
в реализации вместе выработанньж целей и задач, поддержку иницичтивы детей в р€lзличных видах деятельности;
- принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспитания построена
соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие психоJIогические черты
и мораJIьные качества патриотизм
и национальную гордость, любовь к труду.

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
1.2.1. Краткая информация об Организации
Полное название Организации: муниципilльное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда центр развития ребенка - детский сад J\Ъ 1 10
Краткое название Организации: МАЩОУ ЦРР д/с Jф 110
Учредитель: Комитет по образованию администрации городского округа "Город Калининград"
Руководитель: Заведующий Татьянина В.С.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 39Л01 Jrlb 0000488 от 30.07.2015 г.
Режим работы: Ежедневно с 7:00 до 19:00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, прilздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации
Юридический адрес Организации: 2З 6022, г. Калининград, ул, Калуж ская, 20
Фактический адрес Организации:236022, г. Калининград, ул. Калужская, 20
Ко нтактный телеф он Организ ац ии i +7 (40 |2)9 1 -8 8 - 42
Адрес электронной почты Организации: dsl 1 0@edu.klgd.ru
Информация о кадровом составе Организации: Воспитатели -26, музыкальный руководитель- 2,
инструктор по физической культуре -2,учитель-логопед - 2, педагог-психолог- 1

Информация о социальньгх партнерах Организации: Кадетский корпус им. А.Первозванного, МАОУ
СОШ Ns 43, МАДОУ д/с NЬ 102, J\Ъ 52, ГДП М б ДО М 2
Информация о наличии государственно-общественных органов управления: Наблюдательный совет
ДОО обеспечивает образовательные потребности для детей:
- раннего (1,5-3 года),
- дошкольного возраста (3-7 лет)
Режим работы: 7.00- l 9.00
Количество групп всего: 13
Информация о направленности групп:
- Количество общеразвивающих групп: 12
- Количество компенсирующих групп: 1



1.2.2 Информация о контингенте воспитанников и их семьях
Семьи обучающихся в группе компенсирующей направленности представлены следующими

характеристиками:
количество воспитанников всего: 17 чел
в том числе:

Количество мальчиков: 10 чел., количество девочек: 7 чел., Количество полных семей: 15 чел.,

количество I{еполных семей: 2 чел., копичество семей с 1 ребенком: 10 чел., Количество семеЙ с 2

детьми: 7 чел., Количество многодетных семеЙ: нет
Участниками реализации Программы являются дети дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные

представители), педагоги.
Взаимоотношения между МАДОУ ЦРР д/с jф 1i0 и родителями (законными представителями)
воспитанников регулируются договором.

1.2.3. Характеристика возрастного развития детей
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том числе с тяжелыми

речевыми нарушениями речи
Обrцее недоразвитие речи (ОНР) 

- 
это такое речевое нарушение, при котором у детеЙ с нормаJIьным

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой
системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе
онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного
компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы.

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
Дктивный словарь детей с ОНР 1 уровня находится в зачаточном состоянии. Он включает
звукоподраrltания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Зна,lения слов
неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол 

- ли,

дедушка - де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых
элементоВ, сходных со словаМи (петух 

- УТУ, киска - тита), а также совершенно непохох(их на

произносимое слово (воробей 
- 

ки). В речи детей могут встречаться отдельные обшдеупотребительные

слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточныХ

значениях. Щифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует, Щети с онр 1

уровня объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных
признаков, Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть

все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться. Исходя из внешнего схОдСтва,

дети С онр 1 уровня один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например,

паук - }кук, таракан) пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями ПРеДМеТОВ

(открывать - дверь) или наоборот (кровать 
- спать). Небольшой словарный запас отражает

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные
понятия, дети с онр 1 уровня не используют. Они также не используют морфологические элементы для
выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаруilсить попытки
грамматического оформления с помощью флексий (акой 

- 
открой). Пассивный словарь детей с первым

уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничеFIо. На

первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова:

единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, муясской и тtенский

род прилагательFIого и,|.д., например, дети одинаково реагируют на просьбу <Дай каранДаШ)> И КЩай

карандаши>. У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (наlrримеР, РаМКа

- 
марка, деревья 

- 
деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностьIо

отсутствует, Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту

- папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детеЙ не

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей.



При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: ДВерь - теф,

вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность
воспроизводить 9логовые элементы слова у детей с онр 1 уровня ограничена. В их самостоятельной

речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. Лишь некOторые дети используют
единичные трех- и четырехслох(ные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова,

часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ОНР 1 уровня недоступен. Они не могут
выделить отдельные звуки в слове.

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется не только за счет существительных и глаголов,
но и за счет использования некоторых прилагательньгх (преимущественно качественных) и наречий, В
результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения,
изредка предлоги и союзы в элементарных значениях, Пояснение слова иногда сопровождается жестом
(слово чулок - нога и жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания), Нередко нужное
слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор 

- 
яблоко не). В

речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по

родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в инфинитиве или в

форме З-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут
не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в KocBeHHbIx
падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также
аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени
глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду), В
речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась
чашки), смешение глаголов прошедшего времени мухtского и женского рода (например, мама купил),
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные
используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться
в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто
заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются
крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическ}.ю форrу слова, но эти попытки
чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на,..стаJIа
лето...лета...лето). Способами словообразования дети с ОНР 2 уровня не владеют. У детей начинает

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо
знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 15 Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются
недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов,
аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают
различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Щети с ОНР 2 уровня
способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и
глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями.
Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслор€Lзличительные
морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание фор, числа и рода
прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня значительно нарушено. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анаJIизом и синтезом. В то же время отмечается более точная
дифференциация звуковой стороны речи. !ети могут определять правильно и неправильно
произносимые звуки. Количество неправильно произносимьIх звуков в детской речи достигает 1 6-20.
Нарушенными чаще ок.вываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [U]], [Р], Р'], [Т], [Т'], [Д],
[Д'], Ш], [Г']. !ля детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные
артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в

речи суtцествуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко
проявляется при произнесении слов и предложений. flетям с ОНР 2 уровня доступно воспроизведение
слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным.
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Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза 
- вая).

ffети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двуслOя(ных
слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов ts слове сохраняется, но звуковоЙ СОСтав

слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно - 
кано. ПРи пОвТОРении

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнарухtивается выпадение звуков:

банка - 
бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда - Вида.

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестаноRки слогов

или опускают их совсем: голова - 
ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с

двусложными более выражены. Четырех-, пятислоя(ные слова произносятся детьми искаженно,

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. -
Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задер}кивает формирование словаря ДетеЙ

и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений СЛОВ (ГРИВа

понимается как грибы, шерсть как шесть).

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня наблюдается неточное знание и

неточное употребление многих обиходных слов. В их активном словарепреобладают суtцествительные
и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества) признаки, состояIIия предметов и

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают больrпое

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. отмечается незнание и неточное

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный
предмет или действие (кресло 

- диван, вязать - плести) или близкими по звуковому составу (смола -
зола). Иногда, для того чтобы назватЬ предмеТ или действие, детИ прибегают к пространныNI

объяснениям. Словарный запас детей с онр З уровня ограничен, поэтому часто отмечается неточный

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого

употребления, поэтому при построении предJIожений дети стараются избегать их (памятн герояМ

ставят). [аже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 
-

кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные

преимуп]ественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые

признаки предметов - величину, цвет, форrу, некоторые свойства предметов. относительные и

притяжательные прилагательные используются только для выраiкения хорошо знакомых отношений

(мамина сумка). НаречиЯ испопьзуЮтся редко. !ети употребляют местоимения разFIых разрядов,
простые предлоги (особенно для вырах(ения пространственньIх отношений 

- 
в, к, на, под и др.).

временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно

реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут
опускаться или заменяться. Причем один и тот }ке предлог при выражении различных отношений Mo)IteT

и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У
детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и

управлении. Способами словообразования дети lIочти не пользуются. Большое количество ошибок

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях:

смешение окончаний существительных мух(ского и женского рода (висит ореха); замена окончаний
существительных средI{его рода в именительном падея(е окончанием существительного женского рода
(зеркало 

- 
зеркаJIы, копыто 

- 
копыта); склонение имен существительных среднего рода как

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падея(ные окончания существительных
женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола,

по ство лу); неразличение вида глагоrrов (сели, пока не перестал дождь - вмеСтО СИделИ);
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ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное

согласование существительных и прилагательных.
словообразование у детей сформировано недостаточно. отмечаются трудности подбора однокоренных
слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

- снеги). Редко используются

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов является

неправильным (садовник 
- 

садник).
Старшая группа (5-6 лет)

Физическое развитие и физиологическая зрелость

Щанный возраст характеризуется интенсивным созреванием неЙронного аппарата ассоциаТивнОЙ

коры больших полушарий и лобньж долей головного мозга (третичные зоны коры). Возрастание
специализации корковых зон и мех(полушарных связей.

Психические функции
в периол от пяти до шести лет детям доступно опосредованное запоминание. Эффективность

запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в2 рьза, В старшем

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. ,щети способны не только решить
задаLIу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательностИ

объекты вступят во взаимодействие и т.д. основой развития мыслительных способностей в данном
возраате является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы логического
lчIышления. Формир},Iотся обобцения, что является основой словесно - логического мышления,
интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно

развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, оригинаJIьности и

разработанности.
увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в

направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенкУ ДосТУПеН

фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется
любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная
картина мира.

Щетские виды деятельности
У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных способноСтеЙ

поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая
сю}кетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до

5-6 человек). Щети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответСтвУЮЩеЙ

взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с суборлинациеЙ ролевого поведения,

а так}ке нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными) содержание игр
определяется логикой игры и системой правил.

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию
творческого вообрахсения и самовырarкения ребенка. В продуктивных видах деятельности ребенок
моделирует предметы и явления окружающего мира, что способствует формированию первой целостной
картины мира, схематического мышления, элементов логического мышления и творческих
способностей.

flетям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по замыслу
самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая играи продуктивные виды деятельнОСтИ В

пять * шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, планирование

деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности МОГУТ

осуществляться в ходе совместной деятельности.
Коммуникация и социализация
В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-познавательная и внеситуатиВНО-

личностная форма обrцения. У детей формируется потребность в самоутверждении через возмо}кносТЬ

соответствовать нормам, правилам, оя(иданиям, транслируемым со стороны взрослых.
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Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется

возрастающим интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство

привязанности к определенным детям, друтtба.
Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику,
высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальньIх форм IIоведения. !етские группы
характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми.
Самореryляция

В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые представления о том, (что такое
хорошо) и (что такое плохо), которые становятся внутренними регуляторами поведения ребенКа.
Формируется произвольность поведения, социzLпьно значимые мотивы начинают управлять личными
мотивами.

Личность и самооценка
Ведущими психологическими потребностями, определяющими успешное развитие личности,

является потребность в самовыражении (ребенок отвечает на вопрос (что я умею, что я могу>) и

потребность в самоутверждении, предполагаюrцей желание ребенка соответствовать нормам и правилам,
ожиданиям взрослых (кжелание быть <хорошим>). ,Щанный возраст явJIяется крайне благоприятным для

формирования нравственных норм и правил. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется
дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок
стремится к сохранению позитивной самооценки. Познавательный интерес, любознательность,
креативность можно рассматривать как системные качества, определяющие потенциал умственных
способностей и развития личности ребенка дошкольного возраста.

Подготовительная к школе группа (б-7 лет)
Физическое развитие и физиологическая зрелость
Формирование в ЭЭГ покоя альфа-ритма как доминирующей формы активности. При этом,

характерна нестабильность показателей функционирования коры больших полушарий в период от шести

до восьми лет. Интенсивно формируются зоны передних областей коры больших полушарий.
Психические функции
Щетям доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не толI)ко внешние

объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация).
Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции классификации, сериации,
сравнения. Прололжают развиваться навыки обобщения и рассух(дения, но они еще ограничиваются
наглядными признаками ситуации, Увеличивается длительность произвольного внимания (до З0 минут).
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и

некоторые виды монологической речи.
Щетские виды деятельности
Процессуальная сю}кетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с правилами,

настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется,
дети способны отслея(ивать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем.

Пролуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного
поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.

!ети подготовительной к школе группы в значительноЙ степени осваивают конструирование иЗ

различного строитепьного материала. Они свободно вJIадеют обобrценными 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.
Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и
по условиям.

Коммуникация и социализация
В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В

общении со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер
ме}кличностных отношений отличает вырая(енный интерес по отношению к сверстнику, высокую
значимость сверотникц возрастанием просоциальных форм поведения, феноменом детской дружбы,
активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание.
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.щетские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми.
коммуникативная компетентность в общении со взрослыми и сверстниками определяется способностью
выстраивать кOммуникацию адекватн}то ситуации, то есть, ребенок может проявлять гибкость,

инициативность, интерес, чувствительность в ситуации познавательного, делового, Личностного

общения,
Саморегуляция

Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют личные мотивы,
(надо) начинает управлять (хочу). Выражено стремление ребенка заниматься социаЛЬно знаЧИМОЙ

деятельностью. Происходит (потеря непосредственности> (Л.С.Выготский), поведение ребенка
опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально
действующих мотивов, связанных с формированием социаJIьньIх эмоций.

Личность и самооценка
Укладывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки и уровень

притязаний. Итогом развития личности выступает иерархия мотивов и произвольная регуляция
поведения, Социально значимые мотивы (кнадо>) могут управлять личными мотивами (кхочу>), ребенок
может принимать сложные инструкции взрослого, действовать согласно правилам и реализОвЫваТЬ
целостные формы поведения. Способность к произвольной регуляции поведения, высокая
любознательность и умение действовать по правилу определяет успешность обучения в школе.
Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и поло-ролевая идентичность, основЫ
гражданской идентичности (представление о принадлежности своеЙ семье, национаJIьная, религиОЗНаЯ
принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, своей культуры и страны);
первичная картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и мире в целОМ,
чувство справедливости. Особую важность приобретает формирование представлений и
положительного отношения к правилам безопасности жизнедеятельности и здорового обраЗа ЖИЗНИ.

Также, в современном социаJIьном контексте, необходимо уделять внимание аспектам финансовой,
экологической, информационной осведомленности у детей дошкольного возраста.

(п.1.1.1l. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы
дошкольного образования).

1.3. Планируемые результаты реализации Программы

Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ЩО специфика дошкольного возраста и системные особенности ЩО

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста KoHKpeTHbIx образовательньIх
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возмоlltных достих<ений

ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров
дошкольного образования,которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они
представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые результаты
освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.

Планируемые результаты в соответствии с ФАОП ДО обозначены в п.|0.4,З.2 (к б годам),
п. 1 0.4.З.3. (завершение освоения программы).

Планируемые результаты (часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края, истории своего города,
особенностях и достопримечательностях, культуре.
. Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию своего народа;
оQознание себя жителем своего района, города, грах(данином своей страны, патриотом.
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, Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, уважения
к старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела и поступки; направленность

и открытость к добру.
Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать красоту в поступках людей

разных поколений.
. Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, животным,
человеку.
. Сформированное уважительное отношение клюдям, ихдостижениям и поступкам; активное
стремление к творческому самовыражению.
. Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, мероприятиях и т.д.

детского сада

Реввиваtюlllее оLlенивz}ние I(аlIес,гва образовательной деятеrtьFlостr.r. ФАП ДО TtIP Гt.10.5,
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по Программе,
представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на
ее усовершенствование.
Концептуа.шьные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29

декабря 2012r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 12}, а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности,

реализуемой МАЩОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании
обучающихся с ОВЗ, направлено в перв}.ю очередь на оценивание созданных МАДОУ условий в

IIроцессе образовательной деятельности.
Программой не предусмttтривается оценивание качества образовательной деятельности МАЩОУ на
основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы.

В соответствии со Стандартом дошкопьного образования и принциrrами Программы оценка
качества образоватепьной деятельности по Программе:1) поддерживает ценности рtlзвития и позитивной
социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ2) учитывает факт разнообразия путей

развития ребенка с овз в условиях современного общества;
3) ориентирует систему дошкольного образованияна поддержку вариативньж организационньIх форм
дошкольного образования для обуrающихся с ОВЗ;4) обеспечивает выбор методов и инструментов
оценивания дпя семьи, образовательной организациии мя педагогических работников Организации в

соответствии:

разнообразия вариантов развития обучающихся

разнообразия вариантов образовательной и

разнообразия MecTHbIx условий в рiвных регионах и
Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для
обучающихся с ОВЗ 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 Программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ на

уровне МАДОУ выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.

Программой предусмотрены след}ющие уровни системы оценки качества:
_ диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как
профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от
собственньж педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальноЙ работы с детьми с
ОВЗ по Программе;
-внутренняя оценка, самооценка Организации;
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.

с ОВЗ в дошкольном детстве;
коррекционно*реабилитационной среды;
муниципальных образованиях Российской
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Система оценки качества дошкольного образования включает:
- оценивание качества психолого-педагогических условий
- оценивание качества условий образовательной деятельности tIо 5 образовательным областям

- независимую оценку качества образования (родители, эксперты)

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов
I_{елевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственноЙ оценке; не

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промех(уточного уровня развития
обучающихся с ОВЗ; не явJIяются основанием для их форма,тьного сравнения с реальными
дости}кениями обучающихся с Овз; не являются основой объективной оценки соответствия,

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обуrающихся; не являются

непосредственным основанием при оценке качества образования.

степень реального развития обозначенньш целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваТЬ у разных
обучаюrцихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного

ребенка,
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, ДинаМИКИ

их образовательных дости}кений, основанная на методе наблюдения и включающая педагогические
наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических

действий с целью их дальнейшей оптимизации;
Программа предоставляет детскому саду право самостоятельного выбора инстрУМенТОВ

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики.
программой предусмотрена сиOтемы оценки качества- диагностика развития ребенка дошкольного
возраста с ОВЗ, используемая как профессиональный инструмент педагогического рабОтнИКа С ЦеЛЬЮ

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования ДальнеЙШеЙ
индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе;
Педагогическая диагностика проводится на начальном этапе освоения ребенкОМ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй

программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и

на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная
диагностика). При проведении диагностики на начаJIьном этапе учитывается адаптационныЙ периоД
пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальноЙ диагностики поЗВоляеТ

выявить индивидуальную динамику развития ребенка. Периодичность проведения педагогической

диагностики в МАЩОУ ЦРР д/с J\Ъ l1,0:2 раза в год
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей rrроводится педагогом в произвольноЙ

форме на основе малоформаJIизованных диагностических методов: наблюдения, свободньrх бесед с

детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек,
поделок и тому подобное), специzl,тьньIх диагностических ситуаций. При необходимости педагог может
использовать специаJIьные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательногО,

речевого, художественно-эстетического развития.
Основным методом педагогической диагностики является наблюдение за ребенком в разных видах

деятельности. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка.
Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детеЙ на разных этапах

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведениеМ

ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительнОЙ,

конструировании, двигательной), разньж ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прОгУЛКе,

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог
отмечает особенности проявления ребенком личностньгх качеств, деятельностньtх 1мений, интересов,
предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтньtх ситуациях и тому
подобное,

результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, aITo

позволяет вьUIвить причины поступков, наJIичие интереса к определенному виду деятельности, уточнить
знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое.
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Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов

портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, пOстроек, поделок и

другого). Полученные в процессе анаJIиза качественные характеристики существенно дополнят

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной,
музыкаJIьной и другой деятельностью).
Вах<но отметить, что каждый шараметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими
методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть
направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:наблюдение;проблемная
(диагностическая) ситуация;беседа, игровая ситуация.Формы проведения педагогической

диагностики:индивидуальная;подгрупповая;груtIповая. Результаты наблюдения фиксируются, способ и

форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. Одной из фор, фиксации результатов
наблюдения является диагностическая карта рtввития ребенка. Педагог может составить ее

самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация
данных наблюдения позволит педагогу вьuIвить и проанализировать динамику в развитии ребенка на
определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом
индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей.

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуаJIьных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая пеdаzо?uчесл{u.е

наблюdенuя, пеDаzоzuческую duаzносmuку, связанную с оценкой эффективности педагогических
действий с целью их дальнейшей оптимизации;
Программа предоставляет МАДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической и

психологической диагностики рtlзвития обучающихся, в том числе, его динамики.

Педагогическая диагностика ФАОП ЩО допускает также психологическую диагностику развития детей,
которую проводит педагог-психолог

Щель психологической диагностики вьшвить и изlпrить индивидуаJIьно-психологические
особенности детей, причины трулностей в освоении образовательной программы.
Ребенок участвует в психологической диагностике только с согласия родителеЙ или законньtх
представителей.
По результатам IIсихологической диагностики специалисты организуют психологическое
сопровождение и адресную психологическую помощь детям.
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.Парчиальная прOграмма "Обучение плаванию в детском садУ"
Автор(ы) Парциальной программы: Е.К.Воронова
Щанные, где можно ознакомиться с Парциальной программой:

Программа обучения плаванию в детском саду, Спб.: к,Щетство пресс>, 2010
Парциальная программа булет реЕuIизовываться в группе компенсирующеЙ направленности в полноМ

объеме.
1.1.Щель и задачи реализации Парuиальной программы "Обучение плаванию в детском садУ"

I_{елью программы является Освоение детьми техники плавания
Основные задачи: 1. Укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосУДистоЙ И

дыхательной систем;2. Закаливание организма.3. Развитие умения владеть телом в водноЙ среде, не

боятся воды
1.2, Принципы и подходы к формированию парциЕIльной программы ""Обучение плаванию В

детском саду""
Обучение основывается на следующих педагогических принципах:

. личностно - ориентированного подхода (признание самобытности, уник€rльности каждого

ребенка);
. природных данньIх ребенка (учитывается возраст ребенка, состояние здоровья, уровень его

физического развития);
. систематичности, последовательности, нагJUIдности и доступности обучения.
1.З. Значимые для разработки и реализации Парциальной программы ""Обучение плаванию в

детском саду"" характеристики, в том числе характеристики особенностеЙ рiввития детеЙ

дошкольного возраста содержатся в I_{елевом разделе
1.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры).
Планируемые результатами по Парциальной программе ""Обучение плаванию в детском садУ""

являются:
В результате овладения программой дети должны уметь:
Старшая группа (5-6 лет)

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глазав воде.

Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку.

- Щоставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение кЛовец>.

Выполнять вдох над водой и вьцох в воду с неподвижной опорой.
Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания.
Скользить на груди с работой ног.
Пытаться скользить на сtrине, лежать с плавательной доской.

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине.
Выполнять упражнения кЗвездочка)) на груди, на спине.
Выполнять упражнение <<Поплавок).

Самостоятельно готовиться к занятию фаздеться, приготовить вещи для душа), самостоятельно
мыться под душем (пользоваться мочztлкой, мылом), после занятия растереть полотенцем тело,
высушить волосы, аккуратно одеться.

Подготовительная группа (6-7 лет)
Погружаться в воду, открывать глаза в воде.

Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой.
- Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост.
- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой.

Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями НОГ,

дышать в положении лежа на груди с IIоворотом головы в сторону с неподвижноЙ опороЙ
Скользить на груди и на спине с работой ног.

- Пытаться скользить наспине, лежать с плавательнойдоской.
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- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине.

- Выполнять упражнения кЗвездочка) на груди, на спине, Упражнение кОсьминожка) на

длительность лежания.
- Плавать на груди с работой ног.

Плавать способом кроль на груди и на спине в полной координации

2. Парuиальная программа "Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-'l лет "Щветные ладошки"

Автор(ы) Парциальной программы: Лыкова И.А.
!анные, где мохtно ознакомиться с Парциальной программой: Лыкова И.А. "Программа

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "I{ветные ладошки" М.: Изд. flом
<I_{ветной мир>, 2015

Парциальная программа булет реализовываться в группе компеFIсирующей направленности в

полном объеме.
1.1.I_{ель и задачи реализации Парчиальной программы "Программа художественного воспитания,

обучения и развития детей 2-7 лет>>: формирование у детей дошкольного возраста эстетиtIеского
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.

Основные задачи: Творческое развитие детей, в котором сочетается классика и современность,
традиции и новаторство, универсальное и индивидуальное, свободное экспериментирование с

материаJIами, инструментами, изобразительными техниками. Развитие художественно-творческих
способностей - Формирование опыта художественной деятельности - Развитие эстетического
восприятия

1.2. Принципы и подходы к формированию Парчиальной программы "Программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет"

принцип эсmеmuзации предметно-развиваюrцей среды и быта в целом;
- принцип кульmурноzо обоzаtценuя (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;
- принцип взаuл4,освязu проdукmuвной dеяmельносmu с другими видами детской активности;
- принцип uнmетрацuи различньж видов изобразительного искусства и художественной деятельности,
- принципэсmеmuческо2о орuенmuрана общечеловеческие ценности (воспитание человека

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирlтощего);
- принцип обоzаtценuя сенсорно-чувственного опыта;
- принцип орzанuзацuu,гематического просmрансmва(информационного поля) - основы для развития
образных представлений ;

- принцип взаuп4освязи обобщённьIх преdсmавленuй и обобщённьlх способос действий, направленных
на создание выразитеJIьного художественного образа;
- принцип ecmecmBeнHot1 раdосmu (радости эстетического восприятия, чувствоваFIия и деяния,
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).

1.З. Значимые для разработки и реirлизации Парциальной программы "Программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-] лет" характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей (раннего и дошкольного возраста) содержатся в I_{елевом разделе.
В данной Программе красивые и разнообразные материалы, интересные для детеЙ не повторяющиеся
задания, живость и непосредственность восприятия и деятельность. Программа позволяет незаметно
осваивать секреты худох(ественного мастерства не по схеме <взрослый учит - ребенок учится), а в
интересной, увлекательной общей деятельности. Взаимоотношения детей обусловлеFIы нормами и
правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
1.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры).

Планируемые результатами по Парциальной программе "Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет" являются:
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В результате овладения программы ребенок
К шести годам
Создаёт изобрахсения предметов (с натуры, по представлению); сюжетЕые изобраrкения.

использует разнообразные композиционные решения ,изобразительные материалы.

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительнЬш ОбРаЗОВ.

Выполняет узоры по мотивам народного декаративно-прикладного искусства.
К семи годам
1.проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и произведениях

искусства; демонстрирует бережное отношение.
2.проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в

процессе освоения искусства.
з.называет, Узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные

объекты, rтредметы народных промыслов.
4.экспериментирует в создании образа, в процессе собственной деятельности проявляет

инициативу, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, придумывания
художественного образа, выбора техник и способов создания изображения, самостоятельно

сочетает изобразительные техники и материалы.
5.!емонстрирует высокую техническую грамотность.
6.планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и

организованность в процессе выполнения,
7.Самостоятельно, свободно, увлечённо, с ярко выраженным и устойчивым интересом создаёт

оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики;
8.в творческих работах передаёт различными изобразительно-выразительными средствами свои

личные впечатления об окружающем мире и выражает своё эмоционаJIьное отнОШеНие.

3. Парциальная программа "<<математические ступеньки. Программа развития
математических представлений у дошкольников>)"

Автор(ы) Парциальной программы: Колесникова Е.В.
flанные, где можно ознакомиться с Парuиальной программой: "(математические ступеньки.

Программа развития математических представлений у дошкольников)l| Москва. Творческий центР

СФЕРА -202| г
Парчиальная программа будет реализовываться в группе компенсирующей направленности в

полном объеме.
1.1.I_{ель и задачи реализации Парциальной программы "(Математические ступеньки. Программа

развития математических представлений у дошкольников)"
Ifелью программы является: развитие IIознавательных способностей детей, творчества в решении

поставленных задач
Основные задачи:

Формировать навыки количественного и порядкового счёта. . Знакомить детеЙ с геОметРИЧеСКИМИ

фигурами; . Учить детей решать простые арифметические задачи; , Знакомить детей с

математическими знаками; . Учить соотносить предмет, число, цифру. , Развивать логическое
мышление; . Развивать мелкую моторику. . Воспитывать самоконтроль и самооценку; , ВоспитыватЬ

усидчивость и внимание; . Воспитание самостоятельности при выполнении заданиЙ

1.2. Принципы и подходы к формированию Парциальной программы "(Математические ступеньки.
Программа развития математических представлений у дошкольников)" представлены в I]елевом

разделе.
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечиваЮЩая

становление личности ребенка и ориентир}тощая педагога на его индивидуальные особенНости, чтО

соответствует современной научной <Концепции дошкольного воспитания) (авторы В.В. ДавыДов,
В.Д. Петровский и д.р.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного
образования является развитие ребенка.
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- Принцип науlной обоснованЕости и практической применимости..
_ Принцип интеграции содержаfiия дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательньж областей.

1.З. Значимые для разработки и реrrлизации Парчиальной программы "<<Математические ступеньки.
Программа развития математических представлений у дошкольников>" характеристики, в том чиСле

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста содержатся в Щелевом разделе.
Содержание Программы ориентировано на рЕввитие математических способностей детей 5-7 ЛеТ,

которое осуществляется в двух направлениях: - систематизация и учет математических знаний,

полученных из разных источников (игра, общение и т.д.); - организация работы с детьми по освоению
содержания Программы. В ходе реализации Программы lrредусматривается совместная деятельность
взросльIх и детей в процессе занятий (познавательно-исследовательской деятельности), игРы,
общения, самостоятельной деятельности, которые организует взрослыЙ, сопровождает и
поддерживает. Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной деятельности
в области <Познавательное развитие) и включает не только работу по формированию первичньш
представлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает

р€ввитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование
предпосылок к 1^rебной деятельности.

1.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры).
Планируемые результатами по Парциальной программе "<Математические ступеньки. Программа

рzввития математических представлений у дошкольников))" являются:
К 6-ти годам ребенок:
1. Дктивен в разных видах познавательной деятельности с использованием математического
содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании).
2.Решает интеллектуальные задачи в гIоисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и
высказывает свое мнение по поводу их решения, выдвигает гипотезы.
3.Использует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их
существенных свойств и отношений;
4.Понимает и находит, от какого целого таили иная часть, на сколько частеЙ разделено целое, если
эта часть являотся половиной, а другая четвертью.
5.Умеет пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в

пределах первого десятка.
6.Освоил измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом
и цифрой.
7.Умеет увеличивать и уменьшать числа на один, дв?, присчитывать и отсчитывать по одному,

освоение состава чисел из дв)л( меньших.
8.Умеет устанавливать простейшие зависимости между объектами.
9.Используgт сенсорные эталоны для оценки свойств предметов.
10.Умеет выделять сходство и отличие между группами предметов
11.Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, оваJI, прямоугольник, треугольник,

ромб, трапеция).
К 7- ми годам:
В результате освоения программы ребенок:
1. Ребенок активен и самостоятелен в использовании ocвoeнHblx способов познания (сравнения, счета,

измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач, переноса в новые

условия.
2.Проявляет интерес к экспsриментированию. Способен наметить последовательные шаги РаЗВИТИЯ
ситуации, следует цели, выбирает средства.
3.Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом чисел из двух
меньших. Как правило, запомнил их наизусть.
4.Составляет разные задачи - арифметические, занимательные. Успешно решает логические задачи.

5.Дктивно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; участвует в

преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность объема количества, маССы.
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