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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 

1.1.Пояснительная записка  
Нормативно-правовой основой в создании адаптированной основной образовательной программы 

МБДОУ № 59 (далее - Программа) являются следующие документы: 

 - Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.);  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №761 и «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования»;  

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

 - Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 
образовании детей», 

- Письмо Минобрнауки России от 21 июня 2017 года N 07-ПГ-МОН-25486 «О разработке 

адаптированных образовательных программ». 

Программа сформирована как система квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников, развития их личности, а также дальнейшей 

позитивной социализации и интеграции детей в общество. Программа определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) и предполагает 

индивидуализацию воспитательной работы и коррекционно-развивающего воздействия. 

Программа воспитания является обязательной частью Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 59 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование модели воспитательной и коррекционно- 

развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР 

дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности, их позитивной социализации, 
интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  
Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного воспитания детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы 
предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 
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абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование 

и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и 
вторым этапом (начальной школой) образования.  
 

Программа предназначена для выстраивания воспитательного процесса и коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития, 
направленными по заключению ПМПК в группу компенсирующей направленности МБДОУ №59.  

Задачи Программы:  
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и воспитания детей с ЗПР в 
соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий.  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ЗПР;  
- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром;  
- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии.  

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  
- подготовка детей с ЗПР к обучению в начальной школе обучения с учетом целевых ориентиров 

ДО;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 
консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного воспитания, 

обучения и оздоровления детей с ЗПР.  

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 
предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации Программы.  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже 
если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 

элементарный характер.   

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок с 
получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 

систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 

знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за 

счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  
Принцип активности и сознательности. Обучение и воспитание представляют собой 

двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – 

ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в 
процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом 

следует понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. 

Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения 
образовательной программы детьми с ЗПР.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей 

детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. 
Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что 

соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать 
трудность предлагаемой информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Обучение и воспитание любого ребенка 

строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 
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сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Программа как правило строится по 

линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять знания и 
представления детей на каждом последующем этапе обучения.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе воспитания необходимо добиться прочного 

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с 
ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если 

она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим 

возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации 

практических действий и различных видов деятельности детей.  
Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 

различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы 
компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются 

различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, 

куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т.д.), образные (иллюстрации, слайды, 

картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 
наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания 

образовательной программы и от этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к воспитанию. В условиях группы компенсирующей 
направленности деятельность носит индивидуализированный характер. Наполняемость 

дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 
учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных 

процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, 

уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, 
свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  
В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. 
В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с 

различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными 

недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным 

возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в 
группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, ее темп, 

объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы мотивации, программирования и 
контроля образовательной деятельности.  

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к 
обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и 

личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей 
направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 

возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  
Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, 

особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симтоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого 
развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 

отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 
коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 
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иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 
взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка.  
Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 
достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных 
специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 

только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных 
воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности. Любой момент в воспитании 
ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип 

также предполагает построение воспитательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка 
развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных 

технических средств воспитания,  обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой 

организацией образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, что 
коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение 

о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 
может осуществляться в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке 
детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с 

ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной 

деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, 
они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются 
как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности детей группы.  

Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 
важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе 

отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, 

это предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ 

и программ коррекционной работы.  
Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 
воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 

следует считать каузальную.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач.  
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодоления актуальных 



 

7 
 

на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 
возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней.  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  
- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

Принцип реализации деятельностного подхода в воспитании. В рамках ведущей деятельности 

происходят качественные изменения в психике, которые являются центральными психическими 
новообразованиями возраста. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает 

организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно 
и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. 

Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, 

предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-
операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт и т.д.). Для того, чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, 
словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному 

планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 
Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия 

является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для 

ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным только в процессе 

собственной деятельности, специально организованной и направляемой педагогом.  
Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды, т.е. периодынаиболее 

благоприятного, легкого и быстрого развития определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 
возраст. В период до трех лет происходит морфо-функциональное созревание мозга и 

закладывается основной объем условных связей. Если в этот период ребенок оказался в условиях 

эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих и 
стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть 

весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия 
означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия 

методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; 

методов модификации поведения (поведенческий тренинг).  
Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего 

развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, 

находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 

обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого 
поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает 

развиваться общение, в значительной степени на основе словесной речи регулируется поведение. 

Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии 
у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 
познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как 

имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием, и 
поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные 

возможности ребенка, с одной стороны, возможные пути и способы коррекционной и 
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компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять этим процессом.   
Принцип вариативности коррекционно- развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 
так и скрытых возможностей ребенка.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

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

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 
ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

 
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

Подходы к построению Программы 
        В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 
воспитания (В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностногоотношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей, а также способностей воспитанников. В Программе комплексно представлены 

основные содержательные линии воспитания, образования и коррекции недостатков в развитии 

ребенка с ЗПР старшего дошкольного возраста.  
С целью отбора содержания воспитательной и коррекционно-развивающей работы, для 

осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей условно делятся на 3 уровня: 

1)нормативный (показатели этого уровня позволяют определить освоение образовательной 
программы в соответствии с возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и 

содержание образовательной деятельности следующей возрастной группы); 

2)  функциональный (этот уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и 
навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в самостоятельной 

деятельности ребенка); 

3)стартовый (если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-либо 

раздела Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима адаптация и 
индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов). 

 

1.2.1. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Клинико-психологическая характеристика и особые образовательные потребности детей с 

ЗПР.  
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 
функциональной недостаточностью ЦНС. Они не являются умственно отсталыми.  

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами развития 

учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития (F84). У 
большинства детей наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных 

форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 
страдает работоспособность, в других – произвольность в организации деятельности, в-третьих – 

мотивация познавательной деятельности и т. д.  

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными социальными 

факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания дети с органической 
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недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может 

оказывать ранняя социальная депривация.  
Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР обусловлено тем, 

что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур мозга может быть 

различной. Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. 
При ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых ведущими 

причинообразующими факторами могут быть:  

- низкий темп психической активности (корковая незрелость);  

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур);  
- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости или 

вследствие ослабленности самой вегетативной системы);  

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др.  
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской, различают четыре основных варианта 

ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм).На первый план в структуре нарушения 
выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны 

аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т.п. Инфантильность психики 

ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, 
моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Этим детям рекомендуется 

комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими средствами. У детей с ЗПР 

конституционального генеза отмечается наследственно обусловленная парциальная 
недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти 

функции лежат в основе формирования межанализаторных навыков, также как рисование, счет, 

письмо, чтение и т.д. При систематической индивидуальной коррекционной работе с участием 

различных специалистов этот вариант ЗПР имеет наиболее благоприятный прогноз. 
Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями возникает у детей с хроническими соматическими заболеваниями 

сердца, почек, эндокринной системы и др. Эти причины вызывают задержку развития 
двигательных и речевых функций детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, 

негативно сказываются на формировании предметно-игровой, элементарной учебной 

деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного генеза характерны явления стойкой физической и 
психической астении, что приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт 

личности, как робость, боязливость, тревожность. Если эти дети воспитываются в условиях гипо- 

или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты 

эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением работоспособности и 
повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития. 

Задержка психического развития психогенного генеза.При раннем возникновении и длительном 

воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-
психической сфере, что приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности (К.С. Лебединская). В данном случае, на первый план 

выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с 
трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них 

нарушаются взаимоотношения с окружающим миром: не сформированы навыки общения со 

взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой и малознакомой 
обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не 

носят органического характера, причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не 

научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в 
детских домах, в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном планах семьях и т.п.), дети-

беспризорники. Недостаточный уровень представлений, умений, навыков, соответствующих 

возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях информационной, а 

часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных эмоциональных отношений со 
взрослыми). 

Задержка церебрально-органического генеза характеризуется выраженными нарушениями 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что при данном варианте ЗПР 
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сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда психических функций. В 

зависимости от их соотношения выделяются две категории детей:  
1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического 

инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются несформированность 

эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познавательной 
деятельности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается 

недостаточная сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических 

функций, ярко проявляющаяся в произвольной деятельности детей;  

 2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями 
корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные 

нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля познавательной 

деятельности. В первом варианте страдает в большей степени звено контроля, во втором – звено 
контроля и звено программирования. Все это обуславливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте – учебной. Дети не проявляют 

устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно.  
Прогноз коррекции ЗПР ЦОГ в значительной степени состоит от состояния высших корковых 

функций и возрастной динамики их развития (И.Ф. Марковская). Для детей характерны 

недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, замедленность процессов приема и 
переработки сенсорной информации, неспособность к активному, критическому рассматриванию 

и анализу содержания, бедность и недостаточность образов-представлений, специфические 

особенности познавательной деятельности. У таких детей отмечается замедленное структурно-
функциональное созревание левого полушария, изменение механизмов функциональной 

специализации полушарий и межполушарного взаимодействия (Л.И. Переслени, М.Н. Фишман). В 

соответствии с научными данными, по уровню развития наглядных форм мышления данная 

группа детей приближается к умственно отсталым сверстникам, а имеющиеся у них предпосылки 
словесно-логического приближают их к возрастной норме (У.В. Ульенкова). Ученые предлагают 

разделить категорию детей с ЗПР ЦОГ на две принципиально различные подгруппы. К подгруппе 

«задержанное развитие» они рекомендуют относить варианты истинно задержанного развития, 
для которых характерно именно замедление темпа формирования различных характеристик 

когнитивной и эмоционально-личностной сфер, включая и регуляторные механизмы 

деятельности. Другую подгруппу детей предлагается определять, как детей с «парциальной 
несформированностью высших психических функций». Психическая деятельность этих 

дошкольников имеет иную структуру по сравнению с представителями первой подгруппы. В свою 

очередь звучат предложения разделить эту подгруппу детей на следующие типы:  

 дети с преимущественной несформированностью вербального и вербально- логического 

компонентов;  

 дети смешанного типа.  

Достоинством этого подхода является то, что он отражает специфику детских проблем, 
определяет приоритетное направление того или иного вида коррекционной работы и 

необходимость участия разнопрофильных специалистов в оказании помощи ребенку (Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго). Задержка психического развития церебрально-органического генеза с трудом 
преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что, как правило, дети данной 

группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VII вида.  

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным темпом 

формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 
возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием игровых интересов, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 
осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 
 

Виды психической 

деятельности 

Дошкольники с ЗПР 

Познавательная 
активность 

Пониженная, особенно при усложнении деятельности,быстрая 
утомляемость и истощаемость. 
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Развитие психомоторных 

функций, недостатки 
общей и мелкой 

моторики, 

координационных 

способностей, чувства 
ритма 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от 

возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 
ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений.  

Восприятие Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, замедленное формирование зрительно-пространственных 
функций. 

Мышление Незрелость мыслительных операций, поэтому возникают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, при классификации, при обобщении. Незрелость 
мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-
следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия.  

Память Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктвность и прочность запоминания, особенно на уровне 

словесно-логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении 
информации.  

Внимание Неустойчивое. Трудности концентрации и распределения внимания, 

сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка 
при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера Сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям.  
Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной 

деятельностиотрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, 
или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается 
переход от одной формы общения к другой, более сложной.  

Игровая деятельность Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой 

деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется 

игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение 
неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра 
не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, 

чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему 
возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. 
своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности 

Речевое развитие Особенности речевогоразвития детей с ЗПР обусловлены 

своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 
следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка;  
- низкая речевая активность;  

- бедность, недифференцированность словаря;  
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- выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка;  
- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  

- неполноценность развернутых речевых высказываний;  

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 
трудности осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального 
базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при 

овладении грамотой. 

Перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи. эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 
учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование Универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования.  
Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к 

школьному обучению. 

 

1.2.2. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 
взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач. Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры освоения программы на завершающем этапе ДО 
по направлению физическое развитие:  

у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  
он подвижен, владеет основными движениями;  

может контролировать свои движения и управлять ими;  

обладает в достаточной степени физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
двигательной и физкультурной, спортивной деятельности;  
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по направлению социально-коммуникативное развитие:  

проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;  
проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении;  

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре;  
ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;  

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе;  

способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других;  
ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

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

безопасного поведения и личной гигиены;  

осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки других людей, 
литературных и персонажей мультфильмов.  

по направлению познавательное развитие:  

становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, к 
экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно-следственные связи, способен к 

простейшим умозаключениям;  

начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает обобщающие понятия;  
у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени;  

осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и порядковый 

счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает 
простые задачи с опорой на наглядность). 

по направлению речевое развитие: 

способен к построению речевого высказывания в ситуации общения;  
владеет хорошим и правильным звукопроизношением; 

владеет основными лексико-грамматические средствами языка;  

может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;  
осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву,  

осваивает основы грамоты;  

ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи. 
по направлению художественно-эстетическое развитие:  

 

музыкальное развитие:  
ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества;  
ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и 

творческой музыкальной деятельности; 

 
художественное развитие:  

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  
у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); в конструировании из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения.  
Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности к 

внеситуативно-личностному общению.  
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Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности.  
Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах.  

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 
Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и прочности 

запоминания словесной и наглядной информации. 

Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне наглядного 
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); к 

выделению и оперированию существенными признаками, к построению простейших 

умозаключений и обобщений.  
Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.  

Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности. 

Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его словарный запас, 

в речи почти отсутствую аграмматизмы. строит простые распространенные предложения разных 
моделей; монологиченские высказывания приобретают большую цельность и связность. 

У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими, у него 
достаточно развита моторная память, способность к пространственной организации движений, 

развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма. 

Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности дезадаптивных форм 
поведения. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности с детьми 5-6 лет с ЗПР (старшая 

группа). 
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Действия детей в играх становятся разнообразными.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями.  
Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала.  Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 
от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов (при группировке объектов могут 
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учитывать два признака: цвет и форму).  Дети могут давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 

 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 

2.1.Описание воспитательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка и учетом программ и методических пособий. 

Дети с ЗПР могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания, удовлетворения как общих, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. 
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

ЗПР с учетом их возрастных, индивидуальных и психофизических особенностей и представлено в 

пяти образовательных областях: 

социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие,  

художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Основа организации воспитательного процесса - комплексно-тематический принцип 

планирования, где ведущей является игровая деятельность.  
При планировании и реализации Программы в каждой из образовательных областей 

осуществляется дифференцированный подход. С помощью этого создаются наиболее 

благоприятные условия для развития дошкольников через построение личностно-
ориентированной системы воспитания и развития ребёнка, а также для повышения эффективности 

всего образовательного процесса в целом. Поэтому для реализации основной цели созданы 

условия для занятий в подгруппах: старшей и подготовительной. Каждая подгруппа детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 
закономерностей развития имеет возрастные и специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой. 

Задачи коррекционной работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрированно, т.е. при организации любого вида детской деятельности 

могут решаться задачи из разных образовательных областей, поэтому деление программного 

содержания по образовательным областям носит условный характер. 
Содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста с ЗПР реализуется в различных видах деятельности, таких как:  

- игровая (сюжетно-ролевая, дидактическая игра), 

 - 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),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  
- самообслуживание и общественно-полезный труд (в помещении и на улице), 

 - конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  
- двигательная (овладение основными движениями). 

 Приоритетом в осуществлении коррекционной деятельности является обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную Программу. 

Содержание Программы, являясь средством развития дошкольников с ЗПР, подбирается по мере 

постановки и решения образовательных задач и не всегда может быть определено заранее. В связи 

с этим, педагоги самостоятельно отбирают содержание, опираясь на индивидуальные 
характеристики и интересы детей группы, возрастные особенности развития дошкольников (при 

необходимости расширяют предложенное в Программе содержание, заменяют отдельные 

элементы либо использовать частично.  
 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под общей редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ , 2015 г. 
 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития Л. 

Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина- СПб.,  2015. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 
мира;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;  

 поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Содержание области «Социально-коммуникативное развитие» представлены четырьмя разделами:  

− социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание, 
− ребенок в семье и сообществе, 

− самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, 

− формирование основ безопасного поведения.  
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Содержание образовательной области реализуется в режимных моментах с интеграцией 

образовательных областей. 

РАЗДЕЛ ЗАДАЧИ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Социализация, 

развитие общения, 
нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

развивать общение и игровую деятельность: 

создавать условия для позитивной 
социализации и развития инициативы 

ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать 
умения и навыки общения со сверстниками в 

игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности 

дошкольников;  
приобщать к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со 

Игры с правилами, настольно-

печатные игры, сюжетно-
ролевые игры. 

Ситуативные беседы, диалоги, 

викторины, составление 
рассказов. 

Дидактические игры, 

слушание. 

Совместные действия, 
дежурство, поручения. 

Культурно-гигиенические 
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сверстниками и взрослыми: поддерживать 

доброжелательное отношение детей друг к 
другу и положительное взаимодействие 

детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

формировать основы нравственной 
культуры;  

обеспечивать адаптивную среду образования, 

способствующую освоению образовательной 
программы детьми с ЗПР;  

формировать и поддерживать 

положительную самооценку, уверенность 
ребенка в собственных возможностях и 

способностях;  

формировать мотивационно-потребностный, 

когнитивно-интеллектуальный, 
деятельностный компоненты культуры 

социальных отношений;  

способствовать становлению произвольности 
(самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и 

поведения ребенка.  

навыки. 

Экскурсии, моделирование, 
просмотр видеоматериалов, 

решение проблемных ситуаций. 

Ребенок в семье и 
сообществе. 

формировать гендерную, семейную, 
гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, 

другими детьми и взрослыми, 
способствовать развитию патриотических 

чувств;  

формировать готовность к усвоению 

социокультурных и  
духовно-нравственных ценностей с учетом 

этнокультурной ситуации развития детей.  

Чтение с обсуждением, беседы 
по прочитанным книгам, 

инсценировки, рассматривание 

картин и иллюстраций. 
Ситуативные беседы, диалоги. 

Дидактические игры, 

слушание. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

 

формировать первичные трудовые умения и 
навыки: формировать интерес и способность 

к самостоятельным действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, 

совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и 
элементарному бытовому труду (в 

помещении и на улице); поощрять 

инициативу и самостоятельность детей в 
организации труда под руководством 

взрослого;  

воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей и 

его результатам: развивать способность 

проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности 
для самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда;  

формировать первичные представления о 
труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: поддерживать спонтанные 

игры детей и обогащать их через наблюдения 

за трудовой деятельностью взрослых и 
организацию содержательных сюжетно-

ролевых игр; формировать готовность к 

усвоению принятых в обществе правил и 

Игры с правилами, настольно-
печатные игры, сюжетно-

ролевые игры. 

Ситуативные беседы, диалоги, 

викторины, составление 
рассказов. 

Дидактические игры, 

слушание. 
Совместные действия, 

дежурство, поручения. 

Культурно-гигиенические 
навыки. 

Экскурсии, моделирование, 

просмотр видеоматериалов, 

решение проблемных ситуаций. 
Чтение с обсуждением, беседы 

по прочитанным книгам, 

инсценировки, рассматривание 
картин и иллюстраций. 
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норм поведения, связанных с разными 

видами и формами труда, в интересах 
человека, семьи, общества.  

развивать социальный интеллектна основе 

разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной 
организации;  

формировать представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, 

связанных с организаций труда и отдыха 

людей.  
формировать позитивных установок к 

различным видам труда и творчества;  

формировать готовности к совместной 

трудовой деятельности со сверстниками, 
становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения 
в разные формы и виды труда;  

формировать уважительного отношения к 

труду взрослых и чувства; 

формировать принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Формирование 
навыков 

безопасного 

поведения 

формировать представления об опасных для 
человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них;  

приобщать к правилам безопасного для 

человека и мира природы поведения, 
формировать готовность к усвоению 

принятых в обществе правил и норм 

безопасного поведения в интересах человека, 
семьи, общества;  

передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 
человека и мира природы ситуациям.  

развивать социальный интеллект, связанный 

с прогнозированием последствий действий, 
деятельности и поведения;  

развивать способность ребенка к выбору 

безопасных способов деятельности и 
поведения, связанных с проявлением 

активности. 

Игры с правилами, настольно-
печатные игры, сюжетно-

ролевые игры. 

Ситуативные беседы, диалоги, 

викторины, составление 
рассказов. 

Дидактические игры, 

слушание. 
Совместные действия, 

дежурство, поручения. 

Культурно-гигиенические 
навыки. 

Экскурсии, моделирование, 

просмотр видеоматериалов, 

решение проблемных ситуаций. 
Чтение с обсуждением, беседы 

по прочитанным книгам, 

инсценировки, рассматривание 
картин и иллюстраций. 

 

1.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под общей редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ , 2015 г. 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития Л. 

Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина- СПб.,  2015. 
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Основная цель познавательного развития – формирование основных процессов и способов 

умственной деятельности дошкольников с ЗПР, а также усвоение и обогащение знаний о природе 
и обществе. ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО.  

Их можно представить следующими разделами:  
- сенсорное развитие (основная задача: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру);  

- развитие познавательно-исследовательской и предметно-практической деятельности (основная 
задача: формировать познавательные интересы ребенка в различных видах деятельности через 

исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними);  

- формирование элементарных математических представлений (основная задача: расширять 
представления о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления);  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (основная задача: расширение 
кругозора, способствовать формированию первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их 

взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в 
проектной и познавательной деятельности).  

Задачи: 

- формировать систему умственных действий, повышающих эффективность образовательной 
деятельности;  

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно – интеллектуальный и деятельностный 

компоненты познания;  

- развивать математические способности ребенка;  
- развивать познавательную активность, любознательность;  

- формировать предпосылки учебной деятельности. 

 

Содержание образовательной области выделено в отдельную единицу расписания 

ООД.  Кроме того, освоение данной области проходит через режимные моменты с 

интеграцией областей. Формы работы: беседы, викторины, экспериментирование, 

рассматривание книг и иллюстраций, подвижные игры, чтение с обсуждением, настольно-

печатные игры. 

игры с правилами.  

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.,Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» (в 4 частях) - М.: Просвещение, 2009г. 

 
В соответствии с ФГОС ДО, речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие лексико-грамматических 

категорий, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, ознакомление с 
художественной литературой; коррекция недостатков речевого развития. 

Содержание данного направления образовательной области выделено в отдельную единицу 

расписания ООД: логопедические занятия 
Задачи (старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Развитие фонетико-фонематической стороны речи и навыков звукового анализа. 

- формировать правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха, 
- воспитывать умеренный темп речи, интонационную выразительность, 

- развивать ритмичность речи,  

- закреплять правильное произношение имеющихся звуков, 

- формировать артикуляционную активность движений артикуляционного аппарата, готовить его к 
формированию всех групп звуков, 

- формировать правильную артикуляцию для произношения свистящих, шипящих, йотированных, 

аффрикат и сонорных звуков, 
- совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова, 
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- учить запоминать слоговые цепочки, 

- формировать навыки слогового анализа и синтеза слов (односложных, двусложных, 
трёхсложных), 

- закреплять представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках, 

- формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляции (в слогах, 
словах, предложениях), 

- формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твёрдый-

мягкий, 

- совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трёх, четырёх, 
пяти звуков. 

Обучение элементам грамоты. 

- закрепить понятия «буква» и «звук», чем они отличаются друг от друга, 
- познакомить с буквами А, О,У,Ы, Э, И, Б, Д, Г, В, Ф, Х, С, З, Ш, Ж, 

- формировать навык конструирования букв из различного материала, узнавать изображения букв 

(«зеркальные», «зашумлённые» изображения), 

- закрепить навык чтения слогов с выученными буквами, 
- знакомить с некоторыми правилами правописания (заглавная буква в начале предложения и в 

именах, точка в конце предложения, раздельное написание слов). 

Развитие словарного запаса. 
- расширять и уточнять запас представлений об окружающем мире на основе наблюдений и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

- расширить объём существительных (названий предметов, объектов),  
- расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными, личными, возвратными глаголами,  

- учить группировать предметы по признакам (обобщение и классификация), 

- обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного словарного запаса к активному 
использованию речевых средств, 

- расширять словарь признаков предметов в соответствии с их родовой принадлежностью (какой? 

какая? какое? какие?). 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- обеспечить усвоение и использование в экспрессивной речи различных форм словоизменения 

(окончаний существительных во мн. и ед. числе, в косвенных падежах, окончаний глаголов 
настоящего времени, глаголов прошедшего времени в мужском и женском роде,  

- учить образовывать и использовать в разговорной речи относительные и притяжательные 

прилагательные, уменьшительно-ласкательные формы прилагательных и существительных, 

- формировать понятие «предложение» и навык анализа простого двусоставного предложения без 
предлога, 

- формировать умение составлять простые предложения (с противительными союзами, 

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения), 
- совершенствовать навык составления предложения по вопросу, демонстрируемому действию, по 

картинке и распространения их однородными членами предложения,                 

- формировать навык согласования существительных и числительных в роде, числе и падеже. 

Развитие связной речи. 
- воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение слушать себя, 

взрослого, сверстников, 

- формировать умения: отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог со 
взрослым и сверстниками, 

- формировать умение составлять загадки-описания, рассказы-описания о предметах, объектах, 

явлениях природы,  
- формировать умение рассказывать по сюжетной картинке и серии сюжетных картин, 

- формировать умение пересказывать сюжет знакомых сказок и рассказов. 

 

Задачи (старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

 

Развитие фонетико-фонематической стороны речи и навыков звукового анализа. 

- продолжать работу по развитию речевого дыхания, правильного ротового выдоха, 
формированию плавности речи. 
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- учить произвольно изменять силу голоса, владеть громкой, умеренной, тихой и шепотной речью,  

- развивать тембровую окраску голоса, умение изменять высоту тона голоса, 
- учить говорить в спокойном темпе, 

- продолжать работать над дикцией, интонационной выразительностью речи, 

- совершенствовать движения артикуляционного аппарата, 
- уточнять произношение звуков (шипящие, свистящие, соноры, аффрикаты в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, 

- завершить автоматизацию правильного произношения всех групп звуков в свободной речи, 

- продолжить работу над сложными словами со стечением согласных и введением их в 
предложения и свободную речь, 

- совершенствовать произношение трёх-, четырёх-, пятисложными словами и введением их в 

предложения и свободную речь, 
- закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух, трёх, четырёх слогов, 

- закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках, учить 

подбирать слова на заданный звук, 

- закрепить представления о твёрдости-мягкости, звонкости-глухости согласных звуков по 
акустическим признакам и по месту образования, 

- сформировать умение выделять сонорные, шипящие, свистящие звуков на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками, 
- совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трёх, четырёх, пяти звуков. 

 

Обучение элементам грамоты. 
- познакомить в буквами Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Й, Л, Р, Ь, Ъ. Формировать умение конструировать 

буквы из различного материала, трасформировать из одной в другую, различать правильно и 

неправильно написанные буквы, 

- совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов, 
- закрепить знание некоторых правил правописания (ча-ща, чу-щу), 

- учить разгадывать ребусы, кроссворды графические загадки. 

 
Развитие словарного запаса. 

- расширять, уточнять, активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем мире, 
- учить использовать существительные с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными, образованными от глаголов, 

- обогащать речь сложными словами, антонимами, синонимами, многозначными словами и 

словами с переносным значением, 
- обогащать речь относительными и притяжательными прилагательными, 

- способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

- способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами, 
- обогащать речь числительными, местоимениями, наречиями, причастиями. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- совершенствовать умение использовать имена существительные единственного и 
множественного числа в различных падежах в различных предложных конструкциях, 

- совершенствовать умение образовывать и использовать существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, 
- закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными с 

увеличительными суффиксами, 

- учить подбирать однородные определения, использовать в активной речи сравнительную степень 
прилагательных, 

- закрепить умение согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже, 

- закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы в разных временных формах, 

- совершенствовать навык составления простых предложений по вопросам, по демонстрируемому 
действию, по картине, 

- закрепить навыки анализа простых распространённых предложений, составления графических 

схем,некоторых правил правописания. 
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Развитие связной речи. 

- развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях, 
- стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения, 

- совершенствовать навыки ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них 
распространённым предложением, 

- совершенствовать умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах, 

пересказа знакомых сказок и небольших рассказов, рассказов по серии картин или по одной 

картине. 
 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под общей редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ , 2015 г. 

 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной); 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи:  
 формировать интерес и эстетическое отношение к предметам, явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; 

 воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности через создание 
благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, 

 развивать художественно-эстетические, музыкальные и художественные способности и 
творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образные 

представления, воображение, художественно-творческие способности через приобщение 
дошкольников к музыкально-художественным традициям семьи, общества и государства. 

 развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) на основе 
учета индивидуальных особенностей каждого ребенка; удовлетворение потребности детей 

в самовыражении.  

 
Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям:  

«Художественное творчество» 

«Музыкальная деятельность» 

Художественное творчество  

Содержание данного направления образовательной области выделено в отдельную 

единицу расписания ООД: рисование, лепка, аппликация. Также проходит через режимные 

моменты с интеграцией образовательных областей. Формы работы: сюжетно-ролевые игры, 
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экскурсии на выставки, просмотр видеороликов, моделирование, коллекционирование, 

чтение с обсуждением, рассматривание картин и иллюстраций, дидактические игры, 

слушание, викторины, диалоги, составление рассказов по теме. 

 

Задачи:  
 поддерживать инициативу и самостоятельность детей в различных видах изобразительной 

деятельности;  

 стимулировать творческую активность в овладении разными техниками изобразительной 

деятельности; 
 формировать основы художественной культуры детей на основе знакомства с 

произведениями изобразительного искусства;  

 формировать эстетические качества личности; 
 развивать сенсомоторную координацию как основу для формирования изобразительных 

навыков; 

 развивать познавательные интересы, действия и наблюдательность ребенка в 

изобразительной деятельности;  
 формировать художественный вкус, основы художественно-эстетической культуры, 

элементарных представлений о изобразительном искусстве и его жанрах; 

 формировать представления о художественной культуре малой родины и Отечества, 
единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 

народов мира.  

Музыкальная деятельность  
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под общей редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ , 2015 г. 

Содержание данного направления образовательной области выделено в отдельную 

единицу расписания ООД: музыкальное развитие. Также проходит через режимные 

моменты с интеграцией образовательных областей. Формы работы: сюжетно-ролевые игры, 

драматизации, просмотр видеороликов, моделирование, чтение с обсуждением, 

рассматривание картин и иллюстраций, дидактические игры, слушание, викторины, 

диалоги, театрализованные постановки сюжетов сказок, песен.  

Задачи:  
 развивать восприятие музыки, формировать интерес к пению и певческие умения, 

 развивать музыкально-ритмические движения, умения и навыки игры на детских 

музыкальных инструментах;  

 формировать основы музыкальной культуры, элементарные представления о музыкальном 
искусстве и его жанрах;  

 развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 
 поддерживать инициативу и самостоятельность, творчество детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 формировать представления о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и 
народов мира. 

 развивать музыкально-ритмических способности как основу музыкальной деятельности;  

 формировать общую и эстетическую культуру личности и музыкальность; 
 побуждать к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

 воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 
музыку.  

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под общей редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ , 2015 г. 

 



 

24 
 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек).  

Задачи: 
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. способствовать их 

эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую работоспособность, 

предупреждать утомление; создать условия, способствующие правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма;  
 воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействовать формированию культурно-гигиенических навыков 

и полезных привычек и др.;  
 формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности здорового 

образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия для овладения 

детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.  
 развивать двигательные качества (быстроту. силу, выносливость, координацию); 

организовывать виды деятельности, способствующие гармоничному физическому 

развитию детей и поддерживающие инициативу детей в двигательной деятельности,  

 формировать умения и навыки в основных видах движений и двигательных качеств 
(правильную осанку; красоту, грациозность, выразительность движений);  

 развивать у детей потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и 
соревнованиях; формировать мотивационно-потребностный компонент физической 

культуры; создавать условия для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности.  
 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо 

от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных возможностей 

здоровья);  

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья их детей. 

 развивать общую и мелкую моторику;  

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка.  

 формировать качества, связанные с силой, выносливостью и продолжительностью 

двигательной активности;  

 формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный компоненты 
физической культуры.  

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

потребностей и интересов 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 
специальных умений, необходимых для её осуществления.  

Образовательный процесс организуется с учётом следующих компонентов образовательной 

системы, которые находятся во взаимосвязи: 
- образовательные области, 
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- основные воспитательные задачи, 

- сквозные механизмы развития детей (по ФГОС ДО - игра, общение и исследовательская 
познавательная деятельность), 

- виды детской деятельности, 

- формы организации детских видов деятельности. 
Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности 
является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового 

знания или переживания и т.п.) Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. В процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 
используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении 

образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. Образовательные 

ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены 
на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных 

ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед детьми 
проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. Образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм 
работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель, учитель-логопед и учитель-

дефектолог создают по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребёнка видах самостоятельной деятельности, поведения и опыта. В 

качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, которая позволяет создать 

событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других 
видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно- 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 
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Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 
устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает 
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), 
сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие 
способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана 
со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 
существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего Сан ПиН. 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 

труд 

В зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья 

детей указанное содержание дифференцируется. Включает в 

себя формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование готовности к совместной 
трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы 
и виды труда; формирование уважительного отношения к 

труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации. 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Оказание Просветительско- Психолого- Психолого-пед. Пропаганда 
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социально-

правовой 
поддержки 

семьям 

воспитанников 

консультативная 

работа с 
родителями 

профилактическая 

работа с семьями 
«группы риска» 

консультирование по 

заявкам родителей и 

психокоррекционная 

помощь в 

проблемных 

ситуациях 

психолого - 

педагогических 

и специальных 

знаний и 

обучение 

методам и 

приемам 

оказания 

специальной 
помощи детям. 

 
Формы организации психолого-педагогической помощи семье.  

 - общие родительские собрания (проводятся администрацией МБДОУ 2 раза в год, в начале и в 

конце учебного года). Задачи: информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 
коррекционно-образовательной работы; решение организационных вопросов; информирование 

родителей по вопросам взаимодействия семьи и МБДОУ. 

- групповые родительские собрания (проводятся специалистами и воспитателями групп 3-4 раза в 

год и по плану). Задачи: обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; сообщение о 
формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих организационных вопросов;  

- тематические занятия “Семейного клуба” (планируется на основании запросов и анкетирования 

родителей). Занятия клуба проводятся специалистами МБДОУ один раз в два месяца. 
- проведение детских праздников и досугов с привлечением родителей.  

- анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, дефектологов, логопеда, 

воспитателей и по мере необходимости).Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его 
семье; определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; определение 

оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей, определение оценки 

родителями работы ДОО .  

- беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей и по плану 
индивидуальной работы с родителями). Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в форме 

домашних заданий.  
- родительский час (проводится учителем-дефектологом и логопедом один раз в неделю во второй 

половине дня). Задача: информирование родителей ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение домашних заданий.  

- информационные стенды и тематические выставки в приёмных (например, “Готовимся к школе”, 
Развиваем руку, а значит и речь”, “Игра в развитии ребенка”, “Как выбрать игрушку”, “Какие 

книги прочитать ребенку”, “Как развивать способности ребенка дома”). Задачи: информирование 

родителей об организации коррекционно-образовательной работы в МБДОУ; информация о 
графиках работы администрации и специалистов.  

- выставки детских работ (проводятся по плану воспитательно-образовательной работы). Задачи: 

ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; привлечение и 
активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка.  

- открытые занятия специалистов и воспитателей (проводятся 2-3 раза в год). Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Задачи: создание условий 

для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей; наглядное обучение 
родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях.  

-совместные детско-родительские проекты (несколько проектов в год). Задачи: активная 

совместная эксперементально-исследовательская деятельность родителей и детей.  

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  
В образовательной организации (группе), компенсирующей направленности для детей 

с ЗПР созданы специальные материально-технические условия, а также общие условия, 

которые удовлетворяют требования САНПиН: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  
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• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

• пожарной безопасности и электробезопасности;  

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

• пожарной безопасности и электробезопасности;  

Особым требованием является обеспечение возможности для беспрепятственного доступа 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (безбарьерная среда), в т. ч. для 

детей с инвалидностью, к объектам инфраструктуры образовательной организации (наличие 

пандуса, специального подъемника).  

Для организации всех видов деятельности воспитанников с ОВЗ, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности здание оснащено и оборудовано всем 

необходимым:  

– учебно-методический комплектом для реализации АООП и дополнительной литературой по 

проблеме образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, комплектами различных 

развивающих игр;  

– помещениями для игры, общения, занятий различными видами дошкольной деятельности, 

для познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащением предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста,  

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем.  

Преодоление задержки психического развития возможно только при условии наполнения 

педагогического процесса современными коррекционно - развивающими и 

здоровьесберегающими технологиями, а также создания адекватной особенностям развития 

детей с ЗПР предметно-развивающей среды. Для обеспечения полноценного развития ребенка 

созданы условия для обеспечения единства развивающей предметно-пространственной среды 

(далее - РППС) и содержательного общения педагогов с детьми.  

Специальная СППР предусматривает систему условий, которые обеспечивают не только 

эффективность коррекционно-развивающей работы, но и в первую очередь обеспечивать и 

гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности воспитанников с ОВЗ.  

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей развития различных 

групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.  
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При организации предметно-развивающей среды для дошкольников с ЗПР необходимо 

учитывать, что для этой категории детей  характерна низкая познавательная активность, 

недостаточность развития  процессов восприятия, внимания, памяти, мышления, речи. Поэтому 
предметно-развивающая среда должна создавать условия для качественной коррекции  и 

способствовать развитию познавательных процессов дошкольников с ЗПР.   

Процесс воспитания в дошкольном образовательном учреждении осуществляется  по 
образовательным областям (физическое развитие; социально - коммуникативное развитие; 

познавательное  развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие), 

которые находят отражение в проектировании предметно- развивающей среды.   

Художественно-эстетическое развитие - наличие материалов  для ИЗО, их разнообразие; 
наличие литературы по искусству, репродукций, открыток и альбомов для рассматривания; 

наличие конструкторов и строительного материала, игрушек для обыгрывания; наличие 

природного и бросового материала; наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические 

средства.   

Социально-коммуникативное развитие – наличие фотографий, символов, отражающих 

жизнь группы, эмоции; наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для сюжетно-

ролевых игр; наличие уголка дежурств; наглядная информация для родителей; наличие пособий, 

сделанных педагогами совместно с детьми и родителями; наличие дидактических игр.  

Познавательное развитие - наличие календарей природы, коллекций; наличие атрибутов и 

пособий для исследовательской деятельности; наличия материалов для сенсорного образования; 
наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с окружающим миром; наличие 

художественной и энциклопедической литературы; наличие материалов по правилам 

безопасности; наличие дидактических и развивающих игр.  

Речевое развитие - наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, 
иллюстраций, открыток, фотографий по разным темам; наличие картотеки речевых игр; наличие 

разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, фланелеграф и др.); наличие атрибутов 

для театрализованных игр (маски, шапочки).  

Физическое развитие - Наличие атрибутов для подвижных игр; наличие спортивных игр 

(городки, бадминтон, теннис и др.); наличие в группе условий для проведения закаливания и 

профилактики плоскостопия; наличие нестандартного оборудования, изготовленного 

воспитателями и родителями; наличие выносного материала для проведения подвижных игр на 

прогулке.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), а так же 

дидактических пособий направленных на развитие познавательных процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления, речи).   
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать воспитательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

3.3. Кадровое обеспечение Программы 

Для реализации Программы МБДОУ № 59 укомплектовано квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно определять 
потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей.  
Уровень профессиональной подготовки педагогических работников соответствует 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). Повышение педагогической компетентности 
осуществляется за счет курсов повышения профессиональной квалификации (ВИПКРО г. 

Владимир и др.) и системы непрерывного образования, в которой предусмотрены различные 

формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 
самообразование и др.). В педагогическом коллективе МБДОУ поддерживается положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной 

работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 

внедрения последних научных достижений.  
Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя: учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель,педагог-психолог. 

Особенности работы специалистов в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

МБДОУ №59 
Воспитатели.  В группе работают 3 воспитателя, получивших специальную подготовку на курсах 

повышения квалификации. Функциональные обязанности в дополнение к основным, включают:  

участие в мониторинге усвоения Программы (педагогический блок), адаптация рабочих программ 

и развивающей среды к образовательным потребностям воспитанников;  
реализация задач коррекционно-развивающего компонента Программы в рамках своей 

профессиональной компетенции, помимо воспитательных и образовательных задач.  

Реализация задач коррекционно-развивающего компонента Программы воспитатели реализуют в 
процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности, проведения групповых и 

подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной 

деятельности (НОД). Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальные 
занятия с детьми. Во второй половине дня по заданию специалиста воспитатель развивает мелкую 

моторику воспитанников через организацию продуктивных видов деятельности: конструирования, 

рисования, лепки и аппликации. Много внимания уделяется развитию общей моторики: 

организуются подвижные игры и игры с правилами. Все это обеспечивает необходимую 
повторяемость и закрепление материала, рекомендованного учителем-дефектологом и учителем-

логопедом в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях.  

Учитель–дефектолог работает ежедневно с детьми в утреннее время по 4 часа. Учитывая 
особенности нарушения при ЗПР (когнитивная недостаточность, сложная структура дефекта), он 

проводит занятия по формированию целостной картины мира, формированию элементарных 

математических представлений, правил безопасного поведения, развитию мелкой моторики. 

Также учитель-дефектолог проводит индивидуальные занятия по профилактике и коррекции 
недостатков когнитивного и речевого развития.  На всех занятиях учителя-дефектолога 

проводится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по преодолению 

недостатков планирования деятельности и самоконтроля у детей с ЗПР.  
Учитель-логопед выполняет работу по преодолению недостатков речевого развития по основным 

направлениям: фонетико-фонематическое восприятие, слоговая структура слова, 

звукопроизношение, лексико-грамматический строй речи, связная речь, общие речевые навыки. 
Коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон 

речи осуществляется в процессе индивидуальных занятий и совместной деятельности с ребёнком. 
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Обучение грамоте и развитие связной речи – на групповых занятиях по календарно-тематическому 

планированию для старшей и подготовительной подгрупп. 
Педагог-психолог включается в работу ПМПк, привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования и наблюдений за наиболее сложными детьми. При поступлении детей в 

компенсирующую группу психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляет 
диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. По 

запросу (родителей, педагогов) проводится индивидуальная психопрофилактическая и 

коррекционная работа. Осуществляет консультирование родителей. Таким образом, в 

коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. 
Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих 

характеристик, на определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, 

выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных 
ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Перед психологом стоит задача 

преодоления недостатков социально-коммуникативного социального развития, оказания 

различного рода психологической помощи, гармонизации внутреннего мира ребенка.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 
просвещение педагогов и родителей, направленное на разъяснение проблем развития как 

категории детей с ЗПР в целом, так и каждого ребенка, а также обучение родителей и педагогов 

методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  
На этапе подготовке к школе психолог определяет состояние параметров психологической 

готовности к школе, совместно с членами консилиума разрабатывает рекомендации для педагогов 

и родителей относительно образовательного маршрута ребенка.  
Сложность дефекта при задержке психического развития в дошкольном возрасте обусловливает 

широкий спектр задач коррекционной работы с детьми, поэтому учитель – дефектолог в своей 

работе основное внимание уделяет развитию познавательной сферы детей, психолог - коррекции 

недостатков эмоционально–волевой сферы, формированию произвольной регуляции поведения, 
развитию социальных компетенций и представлений, межличностных отношений, а учитель-

логопед – речевому развитию и коммуникативным навыкам. 

Инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель. Психомоторное развитие 
детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического 

развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети 

соматически ослабленные. Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию 
общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения. Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма 

мелодики речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса.  

Все специалисты реализуют следующие профессиональные функции:  
- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют 

причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют 

диагностическую карту, 
- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают 

программу коррекционной работы как для группы, так и для каждого ребенка;  

- сопровождающую, коррекционно-развивающую реализуют Программу как с группой, так и 

индивидуально;  
- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации индивидуальных 

программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе (начало, середина, конец 

учебного года). 
Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием эффективности 

коррекционной работы.  

Старший воспитатель МБДОУ обеспечивает организацию образовательного процесса в 
соответствии с Программой, организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с ЗПР и повышение профессиональной 

компетенции специалистов. 

 

3.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 
 
Методические пособия сгруппированы по образовательным областям.  
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура.  
1. Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия Волгоград: 

Учитель, 2015  

2. Богина Т.Л. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях « – М.: Мозаика-синтез, 2006г.  
3. Бутко Г.А. Физическое воспитание детей с ЗПР. - М.: Книголюб, 2006  

4. Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как средство активизации 

здоровьесберегающей среды ДОУ. – М.: АРКТИ, 2010.  

5. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Ярославль: 2005  
6. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет. - М.:, 2005  

7. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада – М.: МДО, 1999.  
8. Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому  

воспитанию дошкольников с ЗПР. - М.:, Аркти, 2002  

9. Маханева М.Д.. «С физкультурой дружить - здоровым быть « М.: ТЦ «Сфера «, 2009г.  

10. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. «Физкультурное и спортивно-игровое 
оборудование для дошкольных образовательных учреждений «, М.: Мозаика-синтез, 1999г.  

11. Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет « – М.: Владос, 

2002г.  
12. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду (младшая группа, средняя, старшая, 

подготовительная группа). - М.:, Мозаика Синтез, 2010  

13. Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников. Санкт-Петербург: Русь, 2002  
14. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет - М.:, 

Просвещение «, 2007  

15. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5 лет - М.:, 

Просвещение «, 2007  
16. Степаненкова Э. Я. «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка « – М.: 

Аcademia, 2001г.  

17. Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр « Москва 2008-2010г.г.  
18. Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой, Москва 2002г.  

19. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в детском саду « М.: Просвещение, 

2003г.  
20. Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении «, 

М.: Владос, 1999г.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
1. Алямовская В. Г. «Как воспитать здорового ребенка « – М.: linka- press, 1993г.  

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А. «Разговор о правильном питании « – М.: Олма-Пресс, 2000г.  

3. Богина Т.Л. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях « – М.: Мозаика-синтез, 2006г.  
4. Галанов А.С. Игры которые лечат. - М.: Сфера, 2001  

5. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса, 2006.  

6. Зимонина В. Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым «, «Владос « М.; 2002г.  
7. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет Москва Сфера 2005  

8. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада – М.: МДО, 1999  
9. Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка « – М.: Аркти, 1997г.  

10. Маханева М.Д.. «С физкультурой дружить - здоровым быть « М.: ТЦ «Сфера «, 2009г.  

11. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 до 14 лет. – М.: Новая 
школа, 1994.  

12. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: Астрель, 2007  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности  
1. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности. Дошкольное 

воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37.  
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2. Баряева Л.Б «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития 

детей «. М., 2001 г.  
3. Букатова В.М. Игры для детского сада – СПб, ТЦ Сфера, 2009  

4. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников – М. 

Айрис-Пресс, 2008  
5. Гришина Г.Н. Любимые детские игры, - М. ТЦ Сфера, 1999  

6. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду « М. 2006 г.  

7. Давидчук А.Н. Обучение и игра – М.Мозаика-Синтез, 2004  

8. Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети (из опыта работы ДОУ) – М. Линка-Пресс, 2006  
9. Исаенко В.П. Игры наших детей – М. ЮНИТИ, 1996  

10. Калиниченко А.В., Микляева Ю.В., Развитие игровой деятельности дошкольников – М. Айрис 

Пресс 2004  
11. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре – М. Просвещение, 1982  

12. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду – М., ГНОМ и 

Д, 2001  

13. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте М. 
Академический проект, 2002  

14. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.Как играть с ребенком – М. Академический проект, 2001  

15. Николаева С.Н. Игра и экологическое воспитание. Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – 
С. 37.  

16. Николаева С Н. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996.  

17. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – М.: ДОМ 
Центр инноваций в педагогике, 1995.  

18. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997.  

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок в 

семье и сообществе.  
1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников - М.ЦГЛ, 2005  

2. Антонов Ю.Е. Как научить детей любить Родину (пособие для реализации государственной 

программы Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы) – М. 
Аркти,2003  

3. Арапова-Пискарева Н.А. Мой родной дом (программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников) – М. Мозаика-Синтез, 2005  
− Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников – М, Мозаика-Синтез, 2005  

− Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников - М. ВЛАДОС, 2003  

4. Белая К.Ю., Зимонина В.Н.Художественно - эстетическое и социально-нравственное 

воспитание дошкольников – М. Школьная пресса, 2007  
− Бычкова С.С .Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников – М. 

Аркти, 2002  

5. Воспитываем дошкольников самостоятельными. Сборник статей РГПУ им Герцена – СПб 
Детство-Пресс, 2000  

6. Воспитываем дошкольников самостоятельными. Сборник статей РГПУ им Герцена – СПб 

Детство-Пресс, 2000  

7. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
8. Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России (пособие для реализации 

государственной программы Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-

2005 годы) – М. Аркти, 2005  
9. Дурова Н.В. Очень важный разговор – М., Мозаика-Синтез, 2000  

10. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет – М.,. Гном и Д, 2000  

11. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.М:.Мозаика-
Синтез, 2010  

12. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества– М. ТЦ Сфера, 2006  

13. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? – М. ТЦ Сфера, 2004  

14. Кузнецова Л.В., Панфилова М.А. Формирование нравственного здоровья дошкольников,- М., 
ТЦ Сфера, 2002  

15. Курочкина И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно – М. Флинта, 2001  

16. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры – М. ЦГЛ, 2005  
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17. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии-М.: АРКТИ- 

2005г.  
18. Маралов В.Г. Как научить ребенка быть внимательным и терпимым к людям – М., Аркти, 2009  

19. Метенова Н.М. Уроки вежливости – Ярославль, 2000  

20. Пахомова О.Н. Добрые сказки (этика для малышей) – М, Прометей Книголюб, 2002  
21. Петрова В.И.,СтульникТ.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет М: Мозаика-Синтез, 2010 

Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического 

развития. - СПб.: Питер, 2008  

22. Ривина Е.К Герб и флаг России – М. Аркти, 2002  
23. Шанталь Зауш-Годрон. Социальное развитие ребенка, СПб Питер, 2004  

24. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. – М.:Сфера, 2013  

25. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми. – М.:Сфера, 2013  
26. Шорыгина Т.А. Общительные сказки (социально - нравственное воспитание) – М. Прометей 

Книголюб, 2006  

27. Шорыгина Т.А. Родные сказки (нравственно - патриотическое воспитание) – М. Прометей 

Книголюб, 2003  
28. Шорыгина Т.А.Беседы о хорошем поведении. – М.:Сфера, 2013  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
1. Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой 

дежурим по столовой «. / и др.- М.: Ижица, 2004.  

2. Бочарова Н.Б. Учимся конструировать (из бросового и природного материала)- М Школьная 
Пресса, 2009  

3. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим 

самостоятельных и инициативных «. – М.: Ювента, 2001.  

4. Давыдова Г.Н. Детский дизайн (поделки из бросового материала) – М. Скрипторий, 2006  
5. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем – М ТЦ сфера 2002  

6. Козлина А.В. Уроки ручного труда – М Мозаика-Синтез, 2006  

7. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим « М.2007 г.  
8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие для 

педагогов. /– М.: Владос, 2003.  

9. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры - Ярославль Академия развития, 1997  
10. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет/ Куцакова Л.В. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

11. Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природного материала – Ярославль академия, К0 

, 2000  
12. Панкеев И. Поделки из природных материалов – М. Олма-Пресс, 2001  

13. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду – М. 

Академа, 2002  
14. Парамонова Л.А.. Конструирование из природного материала. – М: Карапуз.  

15. Петрова И.М. Волшебные полоски (ручной труд) – СПб Детство-Пресс, 2000  

16. Пищкова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике М, Скрипторий 2007  

17. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. «Обучение детей дошкольного возраста ручному труду « 
1994 г.  

 

Формирование основ безопасности.  
1. Антипас Д.Б. Противопожарная азбука для самых маленьких Чебоксары,2007  

2. Арнаутова Е.П. Нам на улице не страшно – М «Авико-Пресс «, 1993  

3. Арнаутова Е.П., Т.И.Алиева, Е.Ю.Протасова Безопасность на улице (программно-методическое 
пособие – М.Карапуз 1999)  

4. Бабина Р.П. Занимательная дорожная азбука - М. Просвещение, 1995  

5. Бабина Р.П. Уроки светофорика – М. Российское педагогическое агентство, 1997  

6. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. – М.: 
Мозайка - Синтез, 2013.  

7. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 
воспитателей детского сада. . – 5-е изд. – М.: Просвещение, 1998. . 
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8. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 
воспитателей детского сада. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 24 с.  

9. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице СПб, Детство-Пресс, 2008  

10. Волков В.М. Звонят, откройте дверь? (азбука безопасности) – М. Карапуз 2002  
11. Волкова Е.А. Где живут опасности? Ростов-на-Дону Феникс 2011  

12. Денисова Д. Как перейти дорогу. Школа семи гномов, - М Мозаика-Синтез, 2004  

13. Дети и дорога (дошкольник на улице)- М. Информатик, 1994  

14. Комлева Л.А, Шмундяк В.Л. Ваш ребенок и дорога (методическое пособие для родителей) – М. 
Центр Пропаганды, 2006  

15. Кушель Е.С.Программа обучения дошкольников безопасному поведению на улицах города– 

М. Школьная книга, 2007  
16. Майорова Ф.С.Изучаем дорожную азбуку – М. Скрипторий, 2007  

17. Правила дошкольного движения для детей дошкольного возраста. Под ред Е.А.Романовой – М. 

ТЦ Сфера, 2007  

18. Саулина Т.Ф.Три сигнала светофора – М. Просвещение1989  
19. Скоролупова О.А.Правила и безопасность дорожного движения – М. Скрипторий, 2007  

20. Солодовникова Л. Основы безопасности жизнедеятельности М., 2009  

21. Храмцова Т.Г.Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. – М.:ЦПО, 2007г  
22. Шестернина Н.Л. Внимание! Опасно! (Правила безопасного поведения ребенка, Чебоксары 

2007  

23. Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013  
24. Шорыгина Т.А. Основы безопасности (для детей 5-8 лет)- М. Творческий Центр Сфера , 2007  

25. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Сенсорное развитие  
1. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. М.: 

Просвещение. 1995  
2. Венгер Л.А. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.: Просвещение. 1998.  

3. Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю.Сенсорное воспитание дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. КАРО, 2005.  
4. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников-М.: Просвещение- 1991г.  

5. Метиева Л А, Удалова Э. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: Сборник игр 

и игровых упражнений. М, Книголюб, 2007.  
6. Новосельцева, Т.Ф. Сенсорное развитие дошкольников: учебно-методическое пособие / Т.Ф. 

Новосельцева, Н.Н. Дубовицкая, Л.А. Голоднева. - Ханты-Мансийск , 2009.  

7. Рожков О. П., Дворова И. В. Упражнения и занятия по сенсорно-моторному воспитанию детей 
2-4-го года жизни. МПСИ, МОДЭК, 2007 г.  

8. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью/под 

ред.Войлоковой Е.Ф.: Санкт –Петербург, КАРО-2005г.  

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной конструктивной деятельности  
1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Игры-занятия – СПб НОУ Союз, 2005  

2. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества М. 1976 г.  
3. Дыбина О.В. Рукотворный мир – М., ТЦ Сфера, 2002  

4. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом (занимательные опыты) – М., ТЦ Сфера, 

2001  
5. Жукова В.А. Познавательные опыты – М РОСМЭН, 2002  

6. Зебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей. – М ТЦ Сфера, 2009  

7. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду– М., ТЦ Сфера, 

2004  
8. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду– М., ТЦ Сфера, 

2004  

9. Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО - М. 2001 г.  
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10. Короткова Н.А. Организация познавательно - исследовательской деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – М, 2002  
11. Короткова Н.А. Организация познавательно - исследовательской деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – М, 2002  

12. Куликовская И.Э. Детское экспериментирование – М, Педагогическое общество России, 2005  
13. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала « М. 2007 г.  

14. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007  

15. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. – М., 
2007.  

16. Л.А.Ремезова Учимся конструировать – М, Шкоьная Пресса, 2004  

17. ЛЕГО технология по системе, разработанной Институтом Новых Технологий Образования 
(материалы курсов).  

18. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование М. 1999 г.  

19. Прохорова Л.П. Организация экспериментальной деятельности дошкольников – М., АРКТИ, 

2004  
20. Рабиза Ф. Простые опыты – М., Детская литература, 2002  

21. Разделы «конструктивная деятельность включены в программу: - Воспитания и обучения в 

детском саду. / Под редакцией М.А.Васильевой,  
22. Филонова А. 1001 прикол или научные эксперименты – М Эгмонт, 2006  

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  
1. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Ребенок и его дом: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2008.  

2. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Ребенок и явления природы: 

Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2007.  
3. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Ребенок и мир  

растений: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 

2008.  
4. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Я - ребенок: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2007.  

5. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающим миром: Пособие для 
занятий с детьми дошкольного возраста. – М.: Дрофа, 2007.  

6. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Ребенок и его игрушки: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2007.  

7. Лебедева Е.Н. Ознакомление со звуками окружающей действительности детей с отклонениями в 
умственном развитии. М.: Классик Стиль, 2007.  

8. Николаева С.Н. «Юный эколог « В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., 1998.  
9. Новикова И.М. Комплексный подход к изучению темы: Птицы в детском саду для детей 6-7 лет 

с ЗПР. Методический и раздаточный материал. – М.: Гном и Д, 2005.  

10. Новикова И.М. Четыре времени года: Методические материалы по ознакомлению детей 6-7 лет 

с ЗПР с сезонными явлениями: Комплексный подход. – М.: Гном и Д, 2005.  
11. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение – М.: Мозаика-синтез, 

2006  

12. Успенская Т. Уроки знакомства с окружающим миром – М., РОСМЭН-ПРЕСС, 2005  
13. Шевченко С.Г. “Природа и мы”. Планирование по формированию представлений об 

окружающем мире, разработанное в рамках экспериментальной работы. Смоленск 1998 г  

14. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Пособие для 
дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений – М.: Школьная Пресса, 2005.  

15. Шевченко С.Г., Капустина Г.Н. “Предметы вокруг нас” Смоленск, 1998 г.  

16. Штопова Т.В., Кочеткова Е.П. Времена года – М., Просвещение, 2006  

 

Формирование элементарных математических представлений  
1. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: 

Вопросы теории и практики. М., Владос, 2004  
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2. Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой 

психического развития: метод. пособие. – М.: Советский спорт, 2006  
3. Методические пособия и тетради  

4. Баряева Л.Б. Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. СПб, 

Каро, 2007  
5. Белошистая А.В. Математика до школы. Для детей от 3 до 4 лет. М., Дрофа, 2008  

6. Белошистая А.В. Подумай и сделай. Для детей 4-5 лет. М., Дрофа, 2008  

7. Белошистая А.В. Подумай и сделай. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. М., Дрофа, 2007  

8. Белошистая А.В. Я считаю и решаю! Уникальная методика обучения математике. Книга 1. 3-4 
лет. У-Фактория, 2007  

9. Белошистая А.В. Я считаю и решаю! Уникальная методика обучения математике. Книга 2. 4-5 

лет. У-Фактория, 2007  
10. Калинченко А. В Учимся считать и сравнивать. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 2006  

11. Калинченко А. В Учимся считать и сравнивать. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 2006  

12. Калинченко А. В. Учимся решать задачи. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 2006  

13. Касицына М.А. Дошкольная математика 2-й год обучения. Демонстрационный материал.. - М.: 
Гном и Д, 2001.  

14. Касицына М.А. Дошкольная математика 2-й год обучения. Учебно-практическое пособие для 

педагогов и родителей.: М. Гном и Д, 2001.  
15. Касицына М.А. Смирнова В.Д Я начинаю считать. Рабочая тетрадь к пособию «Дошкольная 

математика « 1-й год обучения. - М.: Гном и Д, 2006.  

16. Касицына М.А. Смирнова В.Д. Дошкольная математика 1-й год обучения. Учебно-
практическое пособие для педагогов и родителей. - М.: Гном-Пресс, 1999.  

17. Касицына М.А. Смирнова В.Д. Раздаточные карточки к пособию «Дошкольная математика « 1-

й год обучения.- М.: Гном и Д, 2003.  

18. Касицына М.А.Дошкольная математика 2-й год обучения. Индивидуальные задания и 
раздаточные карточки. - М.: Гном и Д, 2001.  

19. Козлова В. А. Пых: Книга по математике для детей и воспитателей. Школьная Пресса, 2005.  

20. Козлова В. А. Пых: Книга по математике для детей и воспитателей. Школьная Пресса, 2005.  
 

Развитие и коррекция пространственно-временных представлений  
1. Боровская И.К. , Ковалец И.В. Развиваем пространственные представления у  
детей (ч.1) с особенностями психофизического развития. В 2-х ч. Издательство: Владос, 2004  

2. Квач Н.В.. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет. М.: Владос, 

2001.  

3. Ковалец И. В. Формирование у дошкольников представлений о времени: Части суток: Учебное 
пособие для детей ВЛАДОС, 2007  

4. Семаго Н. Я. Формирование пространственных представлений у детей: Пространство языка: 

Лингвистическое пространство: Дошкольный и младший школьный возраст: Демонстрационный 
материал М., Айрис-Пресс, 2007 г.  

 

Развитие и коррекция познавательных процессов и мышления  
1. Агапутова О.Е. Кондратьева С.Ю .Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с 
задержкой психического развития. М.: СПб., Детство-Пресс, 2008.  

2. Бабкина Н. В., Бабкин С. В. Занимательные задачи. Для детей и их родителей. – М.: Айрис, 2006  

3. Бабкина Н.В. Зрительная память и восприятие. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 2006  
4. Бабкина Н.В. Логические задачи для развития интеллекта младших школьников. Тетрадь с 

печатной основой. – М.: Школьная Пресса, 2006  

5. Бабкина Н.В. Развиваем мышление. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 2006  
6. Бабкина Н.В. Развиваем память. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 2006  

7. Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Развитие гибкости мышления детей. 

Дошкольный и младший школьный возраст. Спб., Речь, 2007  

8. Захарова А.В. Развиваем! Формируем! Совершенствуем!: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 
специальных дошкольных учреждений. М.: Прометей, 2004  

9. Захарова А.В.; Формируем! Совершенствуем! Развиваем!: Учебно-методическое пособие для 

педагогов, психологов, дефектологов, работающих в системе специального образования. - М.: 
Прометей, 2004  
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10. Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Использование приемов мнемотехники в коррекционно-

логопедической работе. Издательство: Форум, 2016  
11. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников.- М.: Сфера, 2002.  

12. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. – 

М.: Владос, 2008.  
13. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии:  

Пособие для педагога-дефектолога: материал для индивидуальной работы с детьми. – М.: Владос, 

2008.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
1. Борякова Н.Ю, Матросова Т.А.Изучение и коррекция лексико-грамматического строя речи у 

детей с недостатками познавательного и ренчевого развитияМ.: В.Секачев, 2010  
2. Волкова Л. С., Лалаева Р. И., Мастюкова Е. М.. Логопедия. Часть I – II. М.: Просвещение, 1995.  

3. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. М.: Сфера, 2008.  

4. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Екатеринбург.: АРД ЛТД, 1998.  

5. Зорина С.В. Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. Нарушения речи и их коррекция у детей с 
задержкой психического развития. - М.: Владос, 2004.  

6. Кирьянова Р.А. Шпаргалка для учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения. 

СПб.: КАРО, 2008.  
7. Костенкова Ю.А. Тригер Р.Д. Шевченко С.Г. Дети с задержкой психического развития: 

Особенности речи, письма, чтения: Пособие для учителей начальных классов и студентов- М.: 

Школьная Пресса, 2004.  
8. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013.  

9. Поволяева М.А. Справочник логопеда. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007.  

10. Соколова Е. В. Психология детей с задержкой психического развития М., ТЦ Сфера, 2009 г.  
11. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А.. Логопедическая работа с дошкольниками. М.: 

Академия 2003.  

12. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи: 
Коррекционно-развивающая программа формирования навыков связной речи; Диагностика. - М.: 

Астрель, 2006.  

13. Микляева Н.В. Лингвистическая лаборатория как инновационная форма организации 
педагогической работы в ДОУ компенсирующего вида // Современные проблемы науки и 

образования. – 2010. – № 6. – С. 44-49.  

14. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым 

недоразвитием.- М.: АРКТИ, 2004.  
15. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников. М.: Просвещение, 1981  

16. Корнев А.Н. Основы логопатологии детского возраста. СПб.: Речь, 2006.  

17. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)- СПб., Детство-Пресс  

18. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. М.: Сфера, 2003.  

19. Алтухова Н. Звуковая мозаика. СПб. Лань, 1998.  
20. Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи у детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2005.  

21. Архипова Е .Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии 
Издательства: АСТ, Астрель, 2008 г.  

22. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми первых трех лет жизни. М.: 

Редакционно-издательский центр, 2005.  
23. Безрукова О.А., Прихотько О.Г., О Служакова.И., Челей Н.С. Методические рекомендации по 

ведению речевой карты ребенка дошкольного возраста. М.: Русская речь, 2010.  

24. Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 1: Кого везут в зоопарк: Игра на 

согласование количественных числительных и существительных: Для детей 5-7 лет с речевыми 
нарушениями - М.: Гном и Д, 2006  

25. Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 2: На лесной поляне: Игра на 

согласование количественных числительных и существительных: Для детей 5-7 лет с речевыми 
нарушениями. - М.: Гном и Д, 2006.  
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26. Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 4: Волшебная посуда: Игры на 

классификацию предметов посуды и развитие навыков словообразования для детей 5-7 лет с 
речевыми нарушениями.- М.: Гном и Д, 2006.  

27. Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 5: Дорисуй и собери: Игры на 

согласование количественных числительных и существительных, на развитие внимания и 
классификацию предметов одежды, обуви, головных уборов для детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями.: Гном и Д, 2006.  

28. Бурлакова М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник упражнений. М.: Молодая 

гвардия, 1997.  
29. Быстрова Г.А., Сизова Э.А, Шуйская Т.А. Логосказки. СПб.: Каро, 2001.  

30. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Т.А.Шуйская. Логопедические игры и задания. СПб.6 КАРО, 2000.  

31. Визель Т.Г. Логопедические упражнения на каждый день для выработки четкой речи. М.: 
Сфера 2005.  

32. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития. 

- СПб.: Речь, 2004.  

33. Дедюхина Г.В., Кириллова Е.В. Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим 
ребенком. М.: Техинформ МАИ, 1997.  

34. Егорова О. В. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-

7 лет. М.: Гном-Пресс, 2008.  
35. Иванова О.В., Лопатина Л.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи 

дошкольниками с задержкой психического развития: СПб.: Каро, 2007.  

36. Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию связной речи у детей с ОНР 5-6 
лет: От глаголов - к предложениям. – М.: Гном и Д, 2007.  

37. Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии. М.: Школьная пресса, 2007  

38. Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука в игровых упражнениях. «Л «, «Р «, 

«Ц «, «Ль «, «Рь «, «З «, «С «, «Ш «, «Ж «. М.: Гном, 2008.  
39. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Синонимы. М.: Гном, 2005.  

40. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ. Нетрадиционные приемы коррекционной 

логопедической работы с детьми. М.: Гном-Пресс, 2003.  
41. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Альбом по автоматизации звуков. «Г,Гь,К,Кь,Х,Хь «, 

«Н,Т,Д «, «Й «. М.: Гном –Пресс, 2000.  

42. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 
дыхательно-голосовые упражнения. М.: Гном, 2001.  

43. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по коррекции произношения 

звуков. «В, Вь, Ф, Фь «, «М,Мь,Н,Нь «, «П,Пь, Б,Бь «, «Т,Ть,Д,Дь « М.: Гном-Пресс. 1999.  

44. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 
звуков. «Р,Рь «, «Ш,Ж,Ч,Щ «, «Л,Ль «, «С,З,Ц «. М.: Гном-Пресс, 1998.  

45. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звуков. «С,З,Ц «, «Р «, «Л «, «Ш,Ж «, «Ч, Щ «, «Рь «, «Ль «, «Сь, Зь «. М.: Гном-Пресс, 1998.  
46. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. М.: Гном –Пресс, 1998.  

47. Корнев А. Н., Старосельская Н. Е.,. Как научить ребенка говорить, читать и думать М., 

Паритет, 2001 г.  
48. Косинова Е. Артикуляционная гимнастика. - М.: Эксмо, 2007  

49. Краузе Е. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. СПб.: Корона-Ппринт, 2007.  

50. Куликовская Т.А. Забавные чистоговорки. М.: Гном, 2001.  
51. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с ОНР. СПб.: Союз, 2001.  

52. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 
выразительности речи дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

53. Лопатина Л.В., Иванова О.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи 

дошкольниками с ЗПР. С-П.: КАРО, 2007.  

54. Лопухина И. Ритм, речь, общение. - СПб.: Крона-Век, 2008.  
55. Микляева Н.В. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. и др. - М.: АЙРИС ПРЕСС, 

2006.  
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56. Наумова Э.Д. В мире животных и птиц: Игры на развитие навыков звуко-буквенного анализа и 

лексико-грамматических категорий на материале тем «Птицы «, «Животные « для детей 5-7 лет с 
речевыми нарушениями. Игротека речевых игр: Выпуск 6: - М.: Гном и Д, 2007.  

57. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС «, 2013. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013.  

58. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

59. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010.  

60. Нищева Н. В. Играйка 5. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

61. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013.  
62. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2012.  

63. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2012.  
64. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

65. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

66. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

67. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
68. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 199  

69. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с 

ОНР – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013.  

70. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
логопедической группе для детей с ОНР (часть I) – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС 

«, 2013.  

71. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
логопедической группе для детей с ОНР (часть II) – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС 

«, 2013.  

72. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с 
ОНР – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013.  

73. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2012.  

74. Новиковская О.А Кортушина М.Ю. Логоритмика «,: Логоритмика «, 2006г.  
75. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. Ярославль.: Академия развития, 1996.  

76. Новоторцева Н.В.. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки. «Ш,Ж «, «Ч,Щ «, «С,Сь «, 

«З,Зь,Ц «, «Л,Ль «, «Р,Рь «. Ярославль: Академия развития, 1996.  
77. Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. –СПб, КАРО, 2006.  

78. Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. СПб.: Дельта, 1998.  

79. Сековец Л.С., Разумова Л.И., Дюнина Н.Я., Ситникова С.П. Коррекция нарушения речи у 

дошкольников. Часть I – II. М.: АРКТИ, 2005.  
80. Соботович Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции-М.: КЛАССИК СТИЛЬ-

2003г.  

81. Соколова Н.В. Логопедическая тетрадь. «Дифференциация звуков «, Р,Л,Й «, «Ш,Ж,Ч,Щ «, 
«С,З,Ц «.М.: Школьная пресса, 2006.  

82. Спивак Е.Н. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей. 

Ш,Ж,Ч,Щ «, «Р,Рь,Л,Ль «.М.: Гном, 2007. «  
83. Темникова В.Э.. Логопедические игры с чистоговорками. М.: гном, 2008.  

84. Тимонен Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада. СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

85. Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит. СПб.: Акцидент, 1997.  
86. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Совершенствование навыков звукового анализа и 

обучение грамоте. М.: ЭГСИ, 1999.  

87. Ушакова О.С., Арушанова А.Г., Смага А.А. Придумай слово. М.: Просвещение, 1996.  
88. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольников в играх. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  
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89. Худенко Е.Д., Шаховская С.В., Т.А. Ткаченко. Планы – конспекты логопедических занятий. 

М.: РУССИКО, 1995.  
 

Грамота и подготовка руки к письму  
1. Касицына М.А. Рисующий гномик. Формирование графических навыков и умений у детей 
младшего дошкольного возраста. (Методика, планирование работы). М.: ГНОМ и Д, 2005  

2. Касицына М.А.Рисующий гномик «. Альбом 1. ). М.: ГНОМ и Д, 2005  

3. Касицына М.А.Рисующий гномик «. Альбом 2. ). М.: ГНОМ и Д, 2005  

4. Кинаш Е.А. «Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии «  
5. Кузнецова Е.В. Тихонова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи: Конспекты занятий. 

И.А. - М.: Сфера, 2009  

6. Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. “Звуки речи, слова, предложения – что это?” 3 тетради. 
Смоленск 1998 г.  

7. Тригер Р.Д., Владимирова Е.В., Мещерекова Т.А.. “Я учусь писать”.Смоленск 1998 г.  

8. Тригер Р.Д.. “Подготовка к обучению грамоте” (методические рекомендации) Смоленск 2000 г.  

9. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб.: Лань, 1996  
 

Приобщение к художественной литературе  
1. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе» М. 2005  
2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. . В. Гербова, Н. П. 
Ильчук и др.-М., 2005.  

4. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М„ 2005.  

5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 
Ильчук и др. - М., 2005.  

6. Раздел «Чтение художественной литературы « включен в программу: «От рождения до школы « 

(под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой М.А.Васильевой, – М: Мозаика-Синтез, 2010).  
7. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., Сфера, 2010.  

8. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., Сфера, 2010.  

9. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественное творчество  
1. Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 
рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).  

3. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.  
4. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М. 

МИПКРО, 2001.  

5. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: 

Просвещение, 1995.  
6. Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной коррекционной школе 

М.,В.Секачев Институт общегуманитарных исследований, 2001.  

7. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.  
8. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности– 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 1996.  

9. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников - М.: Просвещение, 1980.  
10. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией) .- М.: Просвещение, 1985.  

11. Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет), Цветные пейзажи (3-8 лет)  

12. Комарова Т.С. Размыслова А.В Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. 
общество России, 2002.  

13. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. -М., 2005.  

14. Комарова Т. С, Филлиис О. Ю. Эстетическая развивающая среда. – М., 2005.  
15. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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16. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
17. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. –М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

18. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

19. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

20. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. –М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
21. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду «Программа и методические 

рекомендации 2006 г.;  

22. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания детей 2-7 
лет Красота. Радость. Творчество - М., 2002.  

23. Копцева Т.А. «Природа и художник «. - М.: ТЦСфера, 2001.  

24. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  
25. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия (Интеграция художественной и познавательной 

деятельности дошкольников) М.: Карапуз-Дидактика, 2010,  

26. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки «. - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

27. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 
2006, 2007  

28. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. – М, 2005./ 

29. Пантелеева Л.В. «Музей и дети «  

30. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

31. Xалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. - М„ 2005.  

32. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 
группы). – М.: Владос, 2001 

Серия «Мир в картинках» 
− Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
− Городецкая роспись по дереву. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

− Дымковская игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

− Каргополь – народная игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

− Полхов-Майдан. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
− Филимоновская народная игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

− Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 

Музыкальная деятельность  
1. Бекина С.И. и др. «Музыка и движение «. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет. Москва 

«Просвещение « 1983.  

2. Бекина С.И. и др. «Музыка и движение «. Упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет. Москва 
«Просвещение « 1983.  

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для детей). Санкт-

Петербург, 2000  
4. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. М. «Просвещение « 1989.  

5. Галанова Т.В, Развивающие игры с малышами до трех лет. Ярославль «Академия Развития « 

1998.  
6. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей- сирот. Москва 2003.  

7. Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы. М. «Айрис-пресс « 

2003.  

8. Захарова С.Н, Праздники в детском саду. М. «Владос « 2000.  
9. Зацепина М.Б Культурно-досуговая деятельность в детском саду М.: Мозаика-Синтез 2010  

10. Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду М.: Мозаика-Синтез 2010  

11. Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду М.: Мозаика-Синтез 
2010  
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12. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, упражнения и танцы для детей М.: Гном - Пресс, 2000  

13. Лапшина Г.А. Календарные праздники в детском саду. «Дошкольник. Серия« Волгоград. 
«Учитель», 2003. 

14. Леонтьева В.Б., Фалей Н.В. Праздники для детей 4-10 лет. Минск ООО «Юнипресс « 2001.  

15. Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду. Сценарии о природе. М. «Айрис-пресс « 
2003.  

16. М «Аркти « 2000.  

17. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. М. «Просвещение « 1991.  

18. Медведева Е.А., Комиссарова Л.Н Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 
коррекционная ритмика М.: Академия 2002  

19. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. Ярославль 

«Академия Развития « 1998.  
20. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика. Под.ред. 

Медведевой Е.А. М. 2002.  

21. Наумова Л.А. Познавательные праздники-досуги для дошкольников. М. «Мозаика-синтез « 

2003.  
22. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников.  

23. Орлова Т.М, Бекина С.И « Учите детей петь «. Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6 лет. М. «Просвещение « 1987.  
24. Орлова Т.М., Бекина С.И. « Учите детей петь «. Песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6-7 лет. М. «Просвещение « 1987.  

25. Петрова В.А. Музыка малышам (1-3 года). : М, «Просвещение «, 2001  
26. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами.М «Просвещение « 1993.  

27. Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду М.: Школьная Пресса 2009  

28. Радынова О.П. «Мы слушаем музыку «. Учебное пособие. Комплект из 9 дисков с 

методическими рекомендациями. Москва, «Просвещение «, 1997  
29. Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты занятий с детьми 5-7 

лет. М., «Гном и Д, 2000  

30. Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты занятий с детьми 3-5 
лет. М., «Гном и Д, 2000  

31. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий с детьми 5-7 лет М., 

«Гном и Д 2000  
32. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий с детьми 3-5 лет. М., 

«Гном и Д, 2000  

33. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Москва, «Владос « 2000 

34. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий с детьми 5- 
7лет. М., «Гном и Д, 2000  

35. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет М., «Гном и 

Д 2000  
36. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет М., «Гном и Д, 2000  

37. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет М., «Гном и Д, 2000  

38. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет М., «Гном и Д. 2000  

39. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет. М., «Гном и Д, 2000  
40. Радынова О.П. Слушаем музыку. Москва, «Просвещение « 1990 

41. Раевская Е.П.и др. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду « М. «Просвещение 

« 1991.  
42. Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры М.: Айрис Пресс 2004  

43. Сауко Т., Буренина А. «Топ-хлоп, малыши «. Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет, Санкт-Петербург 2001.  
44. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. «Дети слушают музыку «, М. «Мозаика-синтез « 2001.  

45. Цыбульник В.И. Золотой карнавал сказок. М. «АСТ « 2001.  

 

 

Театрализованная деятельность  
1. Баряева Л., Вечканова И.Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в 

интеллектуальном развитии – СПб Союз,2001  
2. Безруких М.М. Сказка как источник творчества детей – М. ВЛАДОС, 2001,  
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3. Короткова Л.Д.Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста – М. ЦГЛ, 

2003  
4. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду, - М., ТЦ Сфера, 2009  

5. Мирясова В.И. Играем в театр – М. Гном-Пресс 1999  

6. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду – 
М., Школьная Пресса, 2003  

7. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.Театрализованные игры в детском саду – М., Школьная Пресса, 

2000  

8. Пименов В.А.Театр на ладошках – Изд. Воронежского госуниверситета, 1998  
9. Поляк Л. Театр сказок – СПб, детство – Пресс, 2001,  

10. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр – М., Аркти, 2000  

11. Чурилова Э.Г.Методика и организация театрализованной деятельности – М. ВЛДОС, 2001  
12. Шорохова О.А. Играем в сказку – М., ТЦ Сфера, 2006  

13. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду, - М. Мозаика-Синтез, 2007  

 

Организация работы педагога-психолога.  
Общие вопросы организации  
1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. - М, Творческий центр Сфера, 2007  

2. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания дошкольников. - Московская 
семья – компетентные родители, 2007  

3. Венгер А.А. Психологическое консультирование и диагностика, 2 часть. - М, Генезис, 2007  

4. Грабе М. Синдром выгорания болезнь нашего времени под ред. Лысюк Л.Г. - С-П, Речь, 2008  
5. Калягин В., Матасов Ю., Овчинникова Т. Как организовать псхологическое сопровождение в 

образовательных учреждениях. - С-П, КАРО, 2005  

6. Колос Г.Г. Сенсорная комната в ДОУ. - М, АРКТИ, 2008  

7. Миклеева Н.В., Миклеева Ю.В. «Работа педагога-психолога в ДОУ «, М., Айрис-Пресс, 2005  
8. Прохорова Г.А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. - М, Айрис Пресс, 2006  

9. Психолог в дошкольном учреждении. Под ред. Лаврентьевой Т.В.- М, ГНОМ и Д, 2002.  

10. Семаго М.М., Семаго Н.Л. Диагностико-консультативная деятельность психолога образования. 
- М, Айрис Пресс, 2006  

 

Работа педагога- психолога с родителями и педагогами  
1. Борякова Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с задержкой 

психического развития.Теория и практика.РИЦ МГГУ им. М.А.Шолохова. 2015  

2. Гарбузов В.И. Воспитание ребенка. - Дельта АСТ, 1997  

3. Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Как? «, М., ООО ТЦ Сфера, 2005г Луговская А. 
Если малыш капризничает. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.  

4. Зажигина М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они все равно делают. - М, Генезис, 2008  

5. Луговская А. Если малыш не хочет ходить в детский сад. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.  
6. Луговская А. Если малыш плачет. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.  

7. Луговская А. Если малышу трудно подружиться. – М., Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001  

8. Лютова Е., Монина Г. Шпаргалка для родителей. - С-П, Речь, 2007  

9. Матейчик З. Родители и дети: Кн. Для учителя: Пер. с чеш. – М.: Просвещение, 1992  
10. Метенова Н.М. Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию наглядной 

информации для родителей в дошкольных учреждениях – Ярославль, ООО «ИПК «Индиго «, 2009  

11. Метенова Н.М. Родительское собрание в детском саду. - Ярославль, 2000  
12. Образцова Л. Спокойной ночи, малыш!: маленькие подсказки для родителе.- М.: АСТ; СПб.: 

Сова, 2007.  

13. Переориентация детского поведения. Курс для родителей. - М, Зеленоград, 1996  
14. Ткачева В.В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с отклонениями 

в развитии. - М, Гном-Пресс, 1999  

15. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2007.  

16. Якобсон С.Г., Соловьева Е.В. Дошкольник, каков он?: Пособие для воспитателей детских 
садов. – М.: Издательский дом « Воспитание дошкольника «, 2002.  

 

Коррекционно-развивающее обучение 
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1. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь ребенку. - 

С-П, Речь, 2008  
2. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей дошкольного возраста. - М, 

Сфера, 2002  

3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. - 2005  
4. Беспалова Е.Н., Зашихина О.П. «Интеллектуальное развитие детей в коррекционных ДОУ «, 

Ульяновск, 2002г.  

5. Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности. - С-П, Речь, 

2007  
6. Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников. - М.: Педагогическое об-во России, 2006  

7. Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. - С-П, Гиппократ, 1995  
8. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. - С-П, Союз, 1997  

9. Защиринская О.В. (сост.) Психология детей с задержкой психического развития. Хрестоматия - 

С-П.: Речь, 2003.  

10. Зильбах Дж. Джоан (под ред.) Дети в семейной психотерапии. - М, Из-во института 
психотерапии, 2004 

11. Колкова С.В. (сост.) Игровая терапия как метод интеграции и реабилитации. - М, Права 

человека, 2001  
12. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению детской агрессии. - Серия: В помощь психологу ДОУ. / 

Составители: Лесина С.В., Попова Г.П. и др. – Серия: В помощь психологу ДОУ. – Издательство: 
Учитель, 2011.Белопольская Н.Л. (сост.) Детская патопсихология. Хрестоматия. - М, Когито-

центр, 2004  

13. Лютова-Робертс Е, Монина Г., Чутко Л. Гиперактивные дети, психолого-педагогическая 

помощь. - С-П, Речь, 2007  
14. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - Санкт-

Петербург: Речь, 2006.  

15. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития. 
- С-П, Речь, 2004  

16. Севостьянова Е.О. «Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ «, М., ТЦ Сфера, 

2005г.  
 

Развитие эмоциональной социально-личностной сферы  
1. Артпедагогика и Арттерапия в специальном образовании. - М, Академия, 2001  

2. Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: руководство для детского психолога и 
логопеда. – СПб.: НОУ «СОЮЗ «, 2004  

3. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. - М.: Педагогика, 

1990.  
4. Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2006.  

5. Васильева Т.В Мама, прогони Бабу-Ягу! - С-П, Элмор, 1996  

6. Данилина Г.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.И. В мире детских эмоций. - М, Айрис Пресс, 2004  
7. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. - М, ГНОМ и Д, 2001 

8. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. (под ред.) Тренинг по сказкотерапии. - С-П, Речь, 2002  

9. Как избежать неприятностей дома (буклет)  
10. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. - С-П, Речь, 2007  

11. Крюкова С.В. Здравствуй, я сам! - М, Генезис, 2007  

12. Котова Е.В. «В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития «, М., ТЦ Сфера, 
2007г.Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.  

13. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. - М, Прометей, Книголюб, 2003  

14. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - С-П.: Речь, 2000  

15. Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. – Ярославль, ИПК «Индиго «, 2009  
16. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. - М.: АРКТИ, 1999  

17. Мухина В.С. Кто я? - Дмитров, Карапуз, 1996  

18. Насонкина С.А. Уроки этикета. - С-П, Акцидент, 1997  
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19. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками. - 

М, ВЛАДОС, 1999  
20. Пасечник Л.В. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте. - М, Сфера, 

2007  

21. Права ребенка (буклет)  
22. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями. Коррекционная работа 

на первом году жизни. - М, Полиграф-Сервис, 2003  

23. Рылеева Е.В. Вместе веселее. - М, Айрис Дидактика, 2003  

24. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. - М, АРКТИ, 2006  
25. Фурманов И.А. Детская агрессивность. - Минск, Ильин В.П., 1996  

26. Шишова Т.Л. Как преодолеть детскую застенчивость. - С-П, Речь, 2007  

 

Элементы нейропсихологической коррекции  
1. Астапов В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии. - М.: ПЕР СЭ, 

2006.  

2. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии. - М, Международная Пед. 
Академия, 1994  

3. Зейгарник Б.В., Николаева В.В., Лебединский В.В. (под ред.) Практикум по  

патопсихологии. - М, из-во Мос. Ун-т, 1987  
4. Колганова В.С., Пивоварова Е.В. Нейропсихологические занятия с детьми. в 2-х частях. - М, 

2015  

5. Менегетти Антонио Введение в онтопсихологию. - Пермь, Хортон Лимитед, 1993  
6. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении 

Под общей ред. Ж.М. Глозман. - М, Генезис, 2016 г.  

7. Скворцов И.А. Детство нервной системы. - М, Тривола, 1995  

8. Цветкова Л.С. (под ред.) Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста. - Москва-
Воронеж: НПО МОДЭК, 2006  

 

Готовность к школе  
1. Айзман Р., Жарова Г., Вартапетова Г., Петрова Е. Детский сад. Готовим ребенка к школе? - М, 

НЦ ЭНАС, 2006  

2. Безруких М., Ефимова С., Круглов Б. Почему учиться трудно? - М, Семья и школа, 1995  
3. Нижегородцева Н.В, Шадриков В.Д. Психолого - педагогическая готовность к школе. - 

ВЛАДОС, 2001  

4. Роберт С. Берж, С. Харвард Кауфман Кинетический рисунок семьи. - М, Смысл, 2000  

5. Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда. – СПб.: Речь, 2007.  
6. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. - М, Просвещение, 

ВЛАДОС, 1995  

7. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет Привет Глазки. - М, Генезис, 2005  
8. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет Привет Ножки. - М, Генезис, 2005  

9. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет Привет Ушки. - М, Генезис, 2005  

10. Хухлаева О.В. Лесенка радости. - М, Совершенство, 1998  

11. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-4 лет. - М, Генезис, 2007  
12. Чистякова М.И. Психогимнастика/ Под ред. М.И. Буянова. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 

1995.  

13. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения. - С-П, 
Детство – Пресс, 2007 

 

Диагностика и мониторинг  
Общие методические вопросы диагностики  
1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / Под ред. К. С. 

Лебединской. - М. 1982  

2. Левченко И.Ю. Патопсихология: теория и практика. - М., Академия, 2000  
3. Семаго Н.Я, Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший возраст. - С-Пб., Речь 2005  

4. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. - М., 
Академия, 2002  
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5. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. - М., 2002  

 

Методики  
1. Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе: пособие для психологов и 

специалистов коррекционно-развивающего обучения. – М.: Айрис-пресс, 2006.  
2. Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой психического 

развития. М.: Когито-центр, 2009.  

3. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 

развития: – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001  
4. Глозман Ж.М., Потанина А. Ю., Соболева А. Е. Нейропсихологическая диагностика в 

дошкольном возрасте. - С-Пб. Питер, 2006.  

5. Семаго Н.Я. Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 
деятельности ребенка: Дошкольный и младший школьный возраст Изд. 1-е/ 2-е. - М., Айрис-

Пресс, 2007  

6. Стребелева Е.А. Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития 

детей раннего и дошкольного возраста: Пособие для учителя-дефектолога: Учебное пособие для 
вузов. - М., Владос, 2008  

7. Шевченко С.Г., Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для 

специалистов коррекционно – развивающего обучения / Под ред. С.Г. Шевченко. – М.: АРКТИ, 
2001  

 

Методическое обеспечение для организации самостоятельной работы родителей с детьми в 

домашних условиях  

Общие вопросы  
1. Баркан А. Рядовые семейных войн, или Как мы создаем проблемы своим детям-М 2009.  

2. Борисова, Н.А. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с отклонениями 
в развитии: Учебное пособие / Н.А. Борисова, И.А. Букина, И.А. Бучилова; Под. - М.: ВЛАДОС, 

2009  

3. Бредвей Л., Альберс Х.Б. Ребенок от 3 до 7 лет. Как научить вашего ребенка учиться. – М.: 
ЮНВЕС, 1997  

4. Водовозова, Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания 

до школьного возраста / Е.Н. Водовозова. - М.: ЛИБРОКОМ, 2012  
5. Вологодская, О.П. Воспитание самостоятельности у детей. Мама, можно я сам?! / О.П. 

Вологодская. - М.: Центрполиграф, 2012.  

6. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до шести. – М.: Интор, 1996.  

7. Гиппенрейтор Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: «ЧеРо « и «Сфера «, 2001  
8. Гиппенрейтор Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? – М.: АСТ «Астрель « ВКТ 

Владимир, 2008.  

9. Дробинская А.О. Скоро в школу: Что нужно знать родителям. - М.: Школьная Пресса, 2005.  
10. Зажигина, М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они всё равно делают. Родительская 

библиотека. – М.: Генезис, 3-е изд., 2010.  

11. Леус Т.Распространенные родительские заблуждения -М, 2010  

12. Микляева, Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье. Библиотека Воспитателя. – М.: ТЦ СФЕРА, 
2010.  

13. Млодик, И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему. Родительская 

библиотека. – М.: Генезис, 4-е изд., 2010  
14. Синицына Е. Умные слова: Популярное пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. – 

М.: Лист, 1998.  

15. Солодянкина О.В. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье. - 
М.: Аркти, 2007.  

16. Сурженко, Л. Как вырастить личность. Воспитание без крика и истерик. – Издательство: 

Питер, 2011  

17. Уорд Д. Маленький исследователь. 52 увлекательных занятия на свежем воздухе. -М, 2016.  
18. Уотнер П. 150 развивающих игр для детей от трех до шести лет. -М, 2015  

 

Пособия и тетради  
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1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб.: Детство- Пресс, 2007.  
2. Бабкина Н. В., Бабкин С. В. Занимательные задачи. Для детей и их родителей. – М.: Айрис, 2006  

3. Жукова О. Умные пальчики. Развиваем моторику. 2010.  

 

3.5. Календарный план воспитательной работы. 

Программа реализуется на основе планирования по лексическим темам. 

Месяц Название темы 

сентябрь Игрушки. Детский сад 

Овощи 

октябрь Фрукты 

Ягоды 

Грибы 

Осень 

ноябрь Деревья 

Перелётные птицы 

Обувь 

Одежда 

Части тела человека 

декабрь Домашние животные 

Домашние птицы 

Зима 

Новый год 

январь Зимние забавы 

Дикие животные 

Животные и их детёныши 

Зимующие птицы 

февраль Посуда 

Мебель 

Защитники Отечества 

Семья. 

март Мамин праздник. 

Бытовая техника 

Весна признаки весны. Птицы. 

Деревья 

апрель Транспорт 

Улица дом. Правила движения 

Инструменты. Профессии 

Продукты 

май Праздники 

Цветы 

Насекомые. Лето 

 

 


