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                                                        I. Целевой раздел программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС 

ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. 

Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном   возрасте, и   

очень   часто   могут   быть   обусловлены   нарушением психофизического и речевого 

развития, низким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием 

тех и других факторов. 
 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более 

полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 

предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями 

речи, в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 

требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса, 

выбору программ, результатам их деятельности. 
 

Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания Адаптированной 

общеобразовательной программы для детей с общим недоразвитием речи в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 3 «Колокольчик» (далее 

Учреждение). 
 

Адаптированная общеобразовательная программа для детей с ОНР (далее АОП 

для детей с ОНР) является нормативно-управленческим документом Учреждения, 

определяющим специфику обучения детей с особыми образовательными потребностями и 

оказания им специализированной помощи, способствующей преодолению имеющихся 

нарушений и связанных с ними особенностей психического развития. 
 
 

   Нормативно-правовую основу для разработки программы коррекционной работы для 

дошкольников с ФФН составляют: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

-  Всемирная декларация прав ребенка; 

- Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения (ООП  

ДОО). 

- Закон об образовании - Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

- Положение о логопедическом пункте в МБДОУ детский сад № 3 «Колокольчик» 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей с 

ОНР и направлена на создание в учреждении специальных условий обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения, включает 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях: 

 

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая); -организация 

условий по реализации самостоятельной деятельности ребенка. 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: создать условия для формирования развития ребенка с ОНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

  

Задачи программы: 

 

- определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- осуществлять индивидуально-ориентированную и психолого-педагогическую, 

коррекционно-логопедическую помощь детям с ОНР с учётом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности 

ребенка; 
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- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с ОНР. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Теоретической основой Программы стали: 

- Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

- Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев); 

- Концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Ж. Пиаже и др.); 

- Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка 

(В.М. Солнцев); 

- Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

- Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, 

Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

 

Эффективное решение проблемы преодоления ОНР возможно при соблюдении ряда условий, 

одним из которых является определение теоретической базы, обеспечивающей 

концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык 

представляет собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и 

реализуется через речь. В сложном строении речевой функциональной системы выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), 

которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка. 

 

В программе реализованы следующие принципы: 

 

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами основной общеобразовательной программы; 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений; 

-принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребёнка; 

-принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного процесса;  

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

-принцип взаимодействия всех специалистов МБДОУ. 

 
 
Программа способствуют обеспечению разностороннего развития детей в возрасте от 6 лет до 
7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 
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физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 
 Программа обеспечивает достижение детьми Учреждения готовности к школе.  

В Учреждении   используются следующие  специфические  подходы  к реализации АОП:  
• Индивидуально-дифференцированный подход;
• Функционально-системный подход, связанный с организацией коррекционного процесса.

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками 

является игровая деятельность. Данная программа учитывает это положение, но предполагает, 

что занятие при максимальном использовании игровых форм остается одной из основных 

форм работы с детьми, имеющими нарушения речи.  
Учебный год условно делится на 3 периода: 1 период – сентябрь – ноябрь; 2 период – 

декабрь – февраль, 3 период – март – май. 

 

1.4. Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом отмечаются позднее начало 

развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех 

компонентов речевой деятельности. 

 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, 

сенсорной и волевой сфер. 

 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обуславливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными 

операциями. 

 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного отсутствия 

речевых средств общения до развернутой речи с элементами фонетического и лексико-

грамматического недоразвития.  

 

Выделяют четыре уровня общего недоразвития речи. (по Р.Е. Левиной) 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития. 

 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

 

Исходя из внешнего сходства, дети один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети  не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). 

 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

 

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

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у 

детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у 

таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех 

же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. 

 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 

ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

 

Звуковой анализ слова детям  недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития. 

 

Переход к нему характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. Общение 

осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На 

этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами 
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в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, 

знакомыми событиями окружающей жизни. 

 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются 

только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас 

значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих 

части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. 

 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря 

действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют 

слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 

нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинитиве 

или форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени; 

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам 

(«два каси» — два карандаша, «де тун» — два стула); 

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными. 

 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто 

предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной форме 

(«книга идит то» — книга лежит на столе); возможна и замена предлога («гиб лятет на 

далевим» — гриб растет под деревом). Союзы и частицы употребляются редко. 

  

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет различения 

некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут ориентироваться 

на морфологические элементы, которые приобретают для них смыслоразличительное 

значение. 

 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа 

существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм 

числа и рода прилагательных. 

 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 

грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые рано 

вошли в активную речь детей. 

 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, 

замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» — бабушка; «дупа» — 

рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно произносить звуки в 

изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи. 

 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при 

правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка 

слогов, звуков, замена и уподобление слогов («морашки» — ромашки, «кукика» — клубника). 

Многосложные слова редуцируются. 

 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 
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Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития. 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это 

свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два или 

несколько звуков данной или близкой фонетической группы. 

 

Например, мягкий звук с, сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет звук с 

(«сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба). ц («сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо чайник), щ 

(«сетка» вместо щетка); замены групп звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; смешения звуков, 

когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и 

предложениях их взаимозаменяет. 

 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко искажают 

их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика. — «Дети сипили новика»). 

Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и 

замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 

Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов 

с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета 

названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные конструкции. 

  

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок 

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. Отмечается 

недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; 

наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих значение 

числа и рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-

следственные, временные и пространственные отношения. 

 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у детей 

школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в школе, создавая большие 

трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития. 

 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется отдельными пробелами в развитии 

лексики кажутся несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в 

затруднительное положение при обучении письму и чтению. Учебный материал 

воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила грамматики не 

усваиваются. 
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Понимание структуры ОНР, причин, лежащих в его основе, понимание соотношения 

первичных и вторичных нарушений необходимо при направлении детей в специальные 

учреждения, выборе адекватных коррекционных мероприятий, предупреждении нарушений 

чтения и письма в начальной школе. 

 

1.5. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы. 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы учителя-логопеда представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 

 Ребенок может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, 

умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок самостоятелен в различных видах деятельности. 

 Ребенок успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 

 Ребенок умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок умеет выполнять правила и социальные нормы. 

 
 
 

ΙΙ. Содержательный раздел программы 
 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 
 
        Содержание программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
 
       Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

  
● социально-коммуникативное развитие;  
● познавательное развитие;  
● речевое развитие;  
● художественно-эстетическое развитие;  
● физическое развитие. 

 

 

 

 

 



11 

 

2.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Принципы социально-коммуникативного развития: 
 

➢ принцип систематичности;

➢ принцип интеграции;

➢ принцип координации деятельности педагогов;

➢ принцип преемственности взаимодействия взрослого с ребенком в условиях ДОУ и в 
семье;

➢ принцип учета условий городской местности 
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 
взаимодействии с родителями. 

 

Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному развитию  

Деятельности, которые позволяют Деятельности, которые   дают   ребенку 

ребенку входить в социальный мир в возможность приобщиться к социуму в 

воображаемом плане (деятельность реальном плане 

отражения)    
  

➢ игровая деятельность; ➢ предметная деятельность; 

➢ изобразительная деятельность. 

➢ трудовая деятельность; 

 
 ➢предпосылки учебной деятельности.

   

➢ познавательная деятельность; 

➢наблюдение
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                Содержание работы.  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 
 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 
 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 
 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 
 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 
 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и  

т. п.). 
 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 
 
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
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Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 
 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 
 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 
 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 
 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 
 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью ( мыть, протирать, чистить ). 
 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 
 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 
 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 
 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
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Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 
 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 
 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 
 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 
 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 
 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 
 
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 
  

Формирование основ безопасности   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 
 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить 

с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 
 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред 

и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 
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Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

2.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Принципы познавательного развития: 

 
➢ принцип развивающего обучения;

➢ принцип систематичности и последовательности;

➢ принцип наглядности;

➢ принцип доступности;

➢ принцип научности;

➢ принцип сознательности и творческой активности;

➢ принцип воспитывающего обучения.




В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.  

                           

                      Содержание работы. 

 Формирование элементарных математических представлений 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 
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Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 
 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка. 
 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 

10, на наглядной основе). 
 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 
 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 
 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 
 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), 

а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 
 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 
 
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 
 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 
 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 
 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 
 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 
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их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 
 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 
 
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 
 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 
 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 
 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». 
 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 
 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 
 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставит цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 
 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 
 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 
 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 
 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 
 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм.  
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего.  
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  
Ознакомление с предметным окружением. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т.п.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. 
 
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, 

он создал самолет и т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. 
 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 
 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 
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Ознакомление с социальным миром.   
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 
 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
 
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 
 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
 
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 
 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 
 

и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества.  
 

Ознакомление с миром природы  
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 
 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 
 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 
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Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 
 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 
 
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 
 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 
 

Сезонные наблюдения 
 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 
 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 
 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 
 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий 

день в году. 
 
Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарники. 
 



21 

 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 
 
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 
 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 
 
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

2.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
  
Принципы речевого развития: 

➢ Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;

➢ Принцип развития языкового чутья;

➢ Принцип формирования элементарного осознания явлений языка;

➢ Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;

➢ Принцип обогащения мотивации речевой деятельности;

➢ Принцип обеспечения активной языковой практики. 
Средства развития речи: 

 
✓ Общение взрослых и детей;

✓ Культурная языковая среда;

✓ Обучение речи на занятиях;

✓ Художественная литература;

✓ Изобразительное искусство, музыка, театр;

✓ Занятия по другим разделам программы.


 

1. Приобщение к художественной литературе 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

- Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

- Отбор художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенностей детей;

- Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с  

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-

самоделок (книжки-малышки), выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, 

карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.; 

- Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения.  
Содержание работы  

Развитие речи   
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 
 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 
 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 
 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 
 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 
 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 
 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. 
 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 
 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 
 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 
 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
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Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 
 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 
 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 
 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 
 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 
 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
 
Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная литература   
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 
 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 
 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 
 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

           2.3.1. Содержание коррекционной работы 

           Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ОНР коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 
 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса детей с ОНР с учётом 

особенностей психофизического развития; 
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-организацию и проведение индивидуальных коррекционно-логопедических занятий, 

необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 
 
-коррекцию эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;  

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 
 

Коррекционно-развивающая работа выстроена с учетом характерных особенностей  

детей с ОНР. Содержание коррекционно - развивающей работы подгрупп отличается 

задачами и объёмом усваиваемого материала. Сроки периодов для каждой подгруппы могут 

меняться, в зависимости от скорости усвоения материала. 
 

2.3.2. Особенности организации коррекционно-образовательной 

деятельности. 
 

В логопедический пункт зачисляются дети, имеющие общее недоразвитие речи с 

согласия родителей (законных представителей) и по заключению территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии.  
Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: учителя - логопеда, специалистов, воспитателя и родителей. Логопедическая работа 

осуществляется на индивидуальных занятиях.  
В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в 

системе работы логопедического пункта является дополнительной. Регламент логопедической 

работы составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной 

программы и предоставить возможность родителям при необходимости или желании 

участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы 

вынесена во вторую половину дня (как правило, занятия с учителем - логопедом во вторую 

половину дня проводятся в среду). 

 

2.3.3. Методы и средства коррекционной работы.  
1. Наглядные  

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам);  

2. Словесные  

-чтение и рассказывание художественных произведений; 
 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  
- пересказ;  
- обобщающая беседа;  
- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические  

- дидактические игры и упражнения;  
- игры-драматизации и инсценировки;  
- хороводные игры и элементы логоритмики  

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются: 
 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным 

руководителем);  
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- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

-  обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической 

стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной 

литературы);  
- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);  
- изобразительное искусство, музыка, театр;  
- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

 

2.3.4. Содержание логопедической работы по преодолению ОНР у детей 7-го года жизни. 
 
 

 

I период  

   Звуковая сторона речи     Развитие речи  
              

   Основное содержание работы          
           

Произношение    Фонематическое восприятие       
     

Постановка отсутствующих Формирование умения диф- Изучение грамматических 

звуков.  Закрепление ференцировать  на слух  и  в форм слов за счёт сравнения 

правильно  произносимых речи сохранные звуки с опо- и   сопоставления:   сущест- 

звуков.  Выработка рой на их акустические и ар- вительных  единственного  и 

дифференцированных   тикуляционные  признаки. множественного числа с 

движений   органов Последовательное знакомст- окончаниями и, ы, а (куски, 

артикуляционного аппарата. во  с  буквами  на  основе кусты,   кружки,   письма), 

Развитие речевого дыхания. чёткого  правильного различных  окончаний 

Преодоление затруднений в произношения твёрдых и существительных   

произношении  сложных по мягких звуков. Выделение множественного  числа, 

структуре слов,  состоящих начального гласного из слов личных окончаний сущест- 

из правильно произ- типа:  ива, утка. вительных множественного 

носимых   звуков. Последовательное   числа  родительного  падежа 

Формирование граммати- называние  гласных  из  ряда (много   кусков,   оленей, 

чески правильной речи. двух  –  трёх  гласных  (аи, лент, окон, стульев и т. д.) 

Усвоение слов различной уиа).   Анализ   и   синтез Согласование глаголов 

звуко-слоговой сложности в прямых и обратных слогов. единственного   и 

связи с  закреплением Выделение последнего со- множественного  числа 

правильного произношения гласного из слов типа: мак, настоящего времени с 

звуков. Усвоение доступных крот.   Выделение существительными (залаяла 

ритмических моделей слов: слогообразующего гласного собака,   залаяли   собаки); 

`та – та, та – `та, `та – та – в позиции после согласного сравнение личных окон- 

та,та–`та–та. из слов типа: ком, сом, кнут. чаний  глаголов настоящего 

Определение ритмических Выделение   первого времени в единственном и 

моделей  слов:  вата  –`тата, согласного в слове. Анализ множественном числе (поёт 

вода –  та`та т. д и синтез слогов («та», «ми») Валя, поют – дети); 

Соотнесение слова  с и   слов   («кит»,   «суп»). привлечение   внимания к 

заданной  ритмической Выкладывание из цветных родовой  принадлежности 

моделью: `вата – `тата, во`да фишек обратных слогов. предметов (мой стакан, моя 

–  та`та.  Различение  звуков Преобразование  слогов. сумка,  мои  туфли). 

на  слух:  по  твёрдости  – Звуко-слоговой анализ слов Образование слов способом 

мягкости;   по   глухости   – типа:  косы, сани, присоединения приставки 

звонкости;  по  месту выкладывание схемы  слов (наливает,  поливает,  выли- 

образования Анализ и из фишек.  Усвоение вает…);   способом 

синтез звуко- слогового терминов «звук», «буква», присоединения суффиксов 
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состава слов, усвоенной «слово», «слог», «гласный 
 

звуко-слоговой структуры     звук»,   «согласный   звук», 

«твёрдый  звук»,  «мягкий 
 

звук». Составление  

графической схемы слова.  

Называния порядка следова-  

ния звуков в слове.  

Выделение и называние глас  

ных, согласных звуков в  

слове. Умение давать  

качественную 
 

характеристику звуку. 
 

Формирование умения  

делить на слова предло-  

жения простой конструк-  

ции без предлогов и с  

предлогами. 

 
(мех – меховой - меховая, 

лимон – лимонный – 

лимонная); к словам с 

уменьшительно- 
 

ласкательным значением 

(пенёк, лесок, колёсико); 
 
способом словосложения  

(пылесос, сенокос, 
 

снегопад). Изменение 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия. 
 
Усвоение форм 
 
множественного числа 
 

родительного падежа 

существительных (много – 
 

яблок, платьев). 

Распространение 
 

простого предложения 

прямым дополнением (Валя 

читает книгу); выделение 

слов из предложений с 

помощью вопросов: кто? что 

делает? делает что?; 

составление предложений из 

слов, данных полностью или 
 

частично в начальной 

форме; воспитание навыка 
 
отвечать кратким или  

полным ответом на 
 

вопросы. Составление 

простых распространённых 

предложений с исполь-

зованием предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по картинкам; 

по демонстрации действий, 

по вопросам. Объединение 

нескольких предложений в 
 
небольшой рассказ. 
 
Составление детьми  

предложений по ре- 
 

зультатам выполнения 

словесной инструкции (надо 

встать со стула, выйти из-за 

стола, подойти к большому 
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столу, взять зелёную  

грузовую машину и  

поставить её на среднюю  

полку шкафа). Развитие  

умения составлять рассказ  

из предложений данных в  

задуманной по-  

следовательности. 
 

II период  

Исправление недостатков Совершенствование  навы- Продолжать  изучение 

речи в соответствии с ков звукового-слогового изменения грамматических 

индивидуальными   анализа   и   синтеза   слов. форм слов в зависимости от 

особенностями  детей. Составление схемы слов из рода, числа,  падежа, 

Закрепление  правильного фишек  и  полосок.  Звуко- времени действия. Усвоение 

произношения всех ранее слоговой   анализ  слов наиболее  сложных форм 

пройденных   звуков. различной сложности типа: множественного  числа 

Усвоение слов   сложного вагон, кошка, плот, красный, существительных  (пальто, 

слогового состава (трату- ар, краска.   Определение торты,   крылья).   Усвоение 

экскаватор, перекрёсток и различий  и качественных падежных   окончаний 

др.) в связи с закреплением характеристик  звуков: существительных (В   лесу 

правильного   про- «гласный» –  «согласный», жила   белка.   Дети   любо- 

изношения.  Усвоение «твёрдый»  – «мягкий», вались  белкой. Дети 

многосложных  слов «звонкий»  – «глухой». кормили   белку.   У   белки 

(учительница, часовщик, Закрепление  слогообра- пушистый    хвост.); 

электрический и др.) зующей  роли  гласных  (в прилагательных  с 

Развитие точности произ- каждом  слоге  один  глас- существительными  

вольных движений артику- ный звук). Развитие умения мужского и женского рода в 

ляционного  аппарата. находить в слове ударный единственном и множе- 

Различение на слух:  [ч]  – гласный. Развитие умения ственном  числе (большой 

[ть] – [сь] – [щ], [ц] – [ть] – подбирать слова к данным мишка,    большая    кошка, 

[сь], [щ] – [ч] – [сь] – [ш] и схемам. Развитие умения большие    кубики); 

их  дифференциация. подбирать слова к данной согласование    

Усвоение  многосложных модели (1-ый звук твёрдый прилагательных с сущест- 

слов в связи с закреплением согласный, 2-ой  – гласный, вительными среднего рода и 

правильного   произ- 3-иймягкийсогласный сопоставлению  окончаний 

ношения.  Анализ  и  синтез например;  лось,  конь,  соль прилагательных мужского, 

звуко- слогового состава т.п.) Преобразование слов за женского и среднего рода в 

слов,усвоеннойзвуко- счёт  замены  звука  (суп  – единственном   и 

слоговой   структуры. сук,  вата  –  дата,  угол  – множественном числе (ой… 

Совершенствование дикции уголь).   Определение голубой  платок; ая… 

и   интонационной количества  слов в голубая лента; ое… голубое 

выразительности речи.  предложении и их последо- блюдце;  ые… голубые 

       вательности. Деление слов полотенца).   Согласование 

       на слоги.  Формирования числительных с существи- 

       операции   звуко-слогового тельными  роде, числе, 
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анализа на основе наглядно-  

графических схем слов.  

Формирование  навыка  пре-  

образования слогов и слов с  

помощью замены звуков (му 
 

– пу). Преобразование слов 

за счёт замены или добавле-

ния звуков (мышка – мушка 
 

–  мишка,  стол  –  столик  и  

др.).Определение 
 

количества слов в 

предложении и их последо-

вательности. 
 

Совершенствование умения 

делить на слова предло-

жения простой конструкции 
 

без предлогов и с 

предлогами. Выкладывание 
 

из полосок схемы 

предложения. 

Формирование умения вы-

полнять различные задания 
 

подополнению 
 

предложений недостаю-

щими словами, исправлять 
 

деформированное пред-

ложение. 

 
падеже (Куклам сшили… 

два платья..,пять платьев..., 
 
две рубашки…, пять 
 

рубашек). Употребление 

глаголов настоящего, про- 
 

шедшего и будущего 

времени (играю – играл – 

буду играть); глаголов 
 
совершенного и  

несовершенного вида 
 

(рисует – нарисовал). 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снеговик, снежинка, Снегу-

рочка, снежный, снежок и т. 

д.) Образование слов (на 

новом материале) способом 

присоединения приставки 
 

(прибыл, приполз, 

прибежал, прискакал; уе 

хал, приехал, подъехал, 

заехал, объехал, переехал, 
 

выехал); присоединение 

суффиксов – образование 

относительных 

прилагательных (деревян- 
 

ный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые; за 
 
счёт словосложения  

(трёхколесный,  

первоклассник)  

Образование  

существительных, обозна-  

чающих лица по их  

деятельности, профессии  

(учитель, ученик,  

учительница, хоккей, 
 

хоккеист) Привлечение 

внимания к многозначности 

слов (лисички – животные, 
 
лисички – грибы)  

Образование  

уменьшительно- 
 

ласкательной формы 

прилагательных (У зайчика 
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маленький кротких хвостик.  

У лисы большой пушистых  
хвост.) Практическое  
употребление образован-  
ных слов в составе 

предложений в различных 

падежных формах (У меня 

нет… стеклянной вазы.  
Машина подъехала к 

гаражу. Саша катался на 

трёхколёсном велосипеде.) 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными  
единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В лесу 

много… зелёных сосен. Де-

ти кормили капустой… 

белого кролика. Дети давали 

корм… белым роликам…)  
Закрепление навыков  
составления и рас-

пространения предложений. 

Составление предложений  
без предлогов и с 

предлогами на, под, над, к, 

у, от, с (со), из, в, по, между, 

за, перед, из-за, из-под (кот 

вылез из-под шкафа), из 

слов в начальной форме 

(кот, спать, под, скамейка – 

Под скамейкой спит кот..) 

Составление предложений  
из «живых слов» и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу – Миша вешает в  
шкаф меховую шубу). 

Добавление в предложение  
пропущенных предлогов: 

берёзка растёт (возле, около, 

у) дома; белые розы 
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посадили  (перед,  за,  возле)  

дома.  Закрепление  навыков  

составления полного ответа  

на поставленный вопрос.  

Составление предложений  

по  опорным  словам  (Коля,  

играть, мяч) Составление  

сложноподчинённых пред-  

ложений (по образцу  

данному логопедом) с  

союзами «чтобы», «потому  

что»,  «если» и  др.  (Мы  не  

пойдём  гулять,  потому  что  

на улице идёт дождь), с  

относительным  

местоимением «который»  

(Роме понравился  

конструктор. Конструктор  

подарил брат. Роме  

понравился конструктор,  

который подарил брат.)  

Формирование умения  

составлять рассказ по  

картине, по серии картин.  

Заучивать наизусть  

стихотворные тексты,  

скороговорки 

 

2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

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 и др.).    

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 
работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  
Принципы художественно – эстетического развития:  

➢ Принцип доступности – соответствие учебного материала возрастным особенностям детей;

➢ Принцип сознательности – заинтересованное, а не механическое усвоение детьми знаний и умений;
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➢ Принцип систематичности и последовательности – овладение новыми умениями и навыками 
опирается на усвоенный материал;



➢ Принцип наглядности – непосредственное знакомство с объектами или с их изображением;




➢ Принцип индивидуального подхода – построенный с учетом характера восприятия окружающего 
мира каждым ребенком.



Содержание работы


 

Приобщение к искусству  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 
 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. 
 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 
 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 
 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 
 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 
 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 
 
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 
 



32 

 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 
 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 
 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 
 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 

и под руководством взрослого. 
 
Изобразительная деятельность   
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 
 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 
 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 
 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 
 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 
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пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 
 
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью 

по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 
 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равно-мерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей 

различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. 

п.). 
 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.  
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  
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Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры  
и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать 

умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и 

по мотивам народного искусства.  
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. 
 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 
 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 
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зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 
 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы. 
 
Конструктивно-модельная деятельность   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).  

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 
 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 
 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 
 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 
 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.). 
 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
 

Музыкально-художественная деятельность   
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 
 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 
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поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 
 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 
 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

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 наносящим 

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 и др.).  
  

Принципы физического развития: 
➢ Дидактические принципы:

• Систематичности и последовательности;
• Развивающего обучения;
• Доступности;
• Воспитывающего обучения;
• Учета индивидуальных и возрастных особенностей;
• Сознательности и активности ребенка;
• Наглядности.
➢ Специальные принципы:




• Непрерывности;
• Последовательности наращивания тренирующих воздействий;
• Цикличности.
➢ Гигиенические принципы:

• Сбалансированности нагрузок;
• Рациональности чередования деятельности и отдыха;
• Возрастной адекватности;
• Оздоровительной направленности всего образовательного процесса;
• Осуществления личностно-ориентированного обучения и воспитания.

Содержание работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 
 



37 

 

Формировать представления об активном отдыхе. 
 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 
 

Физическая культура   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 
 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 
 

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать 

упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 
 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 
 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 
 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 
 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 
 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
 
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 
 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Одним из важных направлений работы Учреждения является создание единого 

образовательного пространства «детский сад-семья». Детский сад и семья являются первыми 

социальными институтами, в которых закладываются социальные умения и навыки, 

необходимые для успешной адаптации ребенка в обществе. Дошкольное учреждение создает 

все условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей по их воспитанию и 

обучению. Родители являются полноправными участниками коррекционно-образовательного 

и воспитательного процесса. 
 

Ведущая цель — вовлечение родителей в образовательный процесс, оказание им 

помощи в реализации ответственности за обучение детей. 
 
Программа предусматривает: 
 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные 

консультации, праздники, родительские собрания и т.д.);  
- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома;  
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,  

- систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;  
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно.  
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

➢ Открытость детского сада для семьи;

➢ Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

➢ Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 
ребенка в семье и детском саду. 
Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Знакомство с семьёй;  
Взаимопознание и взаимоинформирование; 

епрерывное образование воспитывающих взрослых;  
Формы работы:  

• дни открытых дверей;
• родительские собрания;
• анкетирование;
• систематические консультации;

• «круглые столы»;
• открытые занятия (фронтальные и индивидуальные); 

Ежегодно учителем-логопедом составляется план взаимодействия с семьями детей, 
 

включающий разные формы с учетом запросов родителей. 
 

Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена на 
 

схеме.  
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ΙΙΙ. Организационный раздел. 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  
 

Материально-

техническое 

обеспечение. 

 
 

В Учреждении имеется: 
➢ кабинет заведующего;





➢ кабинет методиста и учителя-логопеда;

➢ 6 групповых помещений с раздевалками и туалетными 
комнатами;



➢ музыкальный зал;





➢ медицинский кабинет;


➢ коридоры;




➢ участки для прогулки для каждой возрастной группы;



 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности Учреждения. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды.  
 

Условия реализации программы обеспечивают полноценное развитие личности 
 

детей во всех образовательных областях и соответствуют специфике дошкольного 

возраста. Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 
 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления 

его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 
 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но 
и в  
свободной деятельности, стимулирует развитие творческих

 способностей, 
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 
себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

Основные требования к организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна 

быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  
• трансформируемой;  
• полифункциональной;  
• вариативной;  
• доступной;  
• безопасной;  
• здоровьесберегающей;  
• эстетически-привлекательной. 

 

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 
данного возраста развивающий эффект.  

 

3.2.1.Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало (1.5м - 0.5м) - 1 шт. 
2. Детские столы - 2 шт. 
3. Детские стулья - 4 шт. 
4. Стол для логопеда - 1 шт. 
5. Стулья полумягкие - 2 шт. 
6. Шкаф для пособий - 1 шт. 
7. Полка настенная - 1 шт. 
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8.  Зеркала для индивидуальной работы - 2 шт. 
9.  Коврограф – 1 шт. 
10.  Лампа дневного освещения - 1 шт. 
11.  Чистое полотенце - 1 шт. 
12.  Коробки, папки для хранения пособий. 
13.  Ноутбук. 
14.  Принтер. 
 

3.2.2. Особенности предметно-развивающей пространственной среды  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,  
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с АОП должны 
обеспечивать:   

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;  
— возможность самовыражения детей.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает 

яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.  
Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  
1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы:  

• Материалы по обследованию речи детей;
• Методическая литература по коррекции речи детей;

• Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;

• Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;
• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

пластиковых контейнерах, папках и конвертах).
2. Информационная зона для педагогов и родителей  

Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре, в групповых 
приемных обновляется регулярно. В логопедическом кабинете имеется подборка 
популярных сведений о развитии и коррекции речи детей.  
3. Зона индивидуальной коррекции речи.  

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, над зеркалом имеется приспособление для мобильного 

расположения наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии 
(изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.).  

4. Зона подгрупповых занятий. 
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3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного процесса. 
 

Логопедический кабинет и группы оснащены необходимым оборудованием, 
методическими материалами и средствами обучения.  
В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

 

Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического 

мышления, 

зрительно-

пространственных 

отношений. 

Игры «Учимся сравнивать», «Найди и угадай», «Раз, два, три, 

четыре», «Часть и целое», «Умозаключения», счетные палочки, 

касса геометрических фигур. 

Формирование 

звукопроизношения 

Пособия для формирования слоговой структуры слова, 

предметные картинки на звуки; карточки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков; комплексы 

артикуляционной гимнастики, игры «Логопедическая ромашка», 

«Логопедические игры», «Составляем слова». 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа. 

Схемы слова для определения позиции звука в слове, схема 

предложения (полоски различной длины, с уголком); 

«Логопедическая ромашка», тренажер «Логопед и я», тренажер 

«Развитие мышления» карточки-задания на формирование 

фонематического анализа и т.д. 

Обучение грамоте  Тренажер «Обучение грамоте», компьютерная игра «Учимся, 

играя», касса букв, «Азбука». 

Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», «Головные уборы», «Дом и его части», 

«Посуда», «Продукты питания», «Животные и их детеныши», 

«Рыбы», «Птицы», «Игрушки», «Насекомые, «Транспорт», 

«Семья», «Профессии», «Времена года», «Транспорт»; игры на 

развитие навыка словообразования; карточки-задания на развитие 

лексико-грамматического строя. 

Связная речь Схемы для составления рассказов, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок, наборы предметных картинок и игрушек для 

составления рассказов. 

Развитие мелкой 

моторики, речевого 

дыхания 

Шнуровки; игры с прищепками; конструкторы, пазлы, мозаики 

различной сложности и конфигураций; бусины, пуговицы, крупы, 

волчки, массажные мячи; карандаши, фломастеры, раскраски, 

«Лоскутная мозаика», «Волшебные картинки», мыльные пузыри, 

вертушки, свистульки, игра «Загони мяч в ворота». 
 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР)  

1. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 1 
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математических представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

2. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

3.О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

4.Фестиваль педагогических идей "Открытый урок":   

  - Материалы участников (Диск №2) Логопедия 

5. Интерактивное развивающее пособие «Игры для маленького гения» 

5-7 лет, ООО «Издательство «Экзамен»,2013г. 

6. Технология «БОС-здоровое дыхание», 2011г 

7. Программно-дидактический комплекс «Логомер 2» - ООО 

«Мерсибо», 2016г. 

8.Программно-дидактический комплекс «Мерсибо Плюс 2» - ООО 

«Мерсибо», 2916. 

9. Программно-методический комплекс «Развитие речи». – ООО 

«Новый диск», 2008г. 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Учебно-методический комплект для обеспечения коррекционной работы 

в логопедическом кабинете. 
 

1. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. - М.,2010. 

2. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. Коррекция нарушений речи. - 

М.,2009. 

3. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. - М., 2009. 

4. Н.В. Рыжова. Логопедические занятия с детьми 4-5 лет. – Волгоград, 2014. 

5. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч, Щ. – М,1998. 

6. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков. – М,1999. 

7. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Р. – М,1998. 

8. В.И. Скворцова Программа развития и обучения дошкольника. Трудные звуки. 

Грамматика в картинках. Звук С. – СПб, 2003. 

9. В.И. Скворцова Программа развития и обучения дошкольника. Трудные звуки. 

Грамматика в картинках. Звук Р. – СПб, 2003. 

10. А.Н. Корнев, Н.Е. Старосельская. Как научить ребенка говорить, читать и думать. –

СПб, 1999. 

11. Е.Г. Карельская. Растим говорунов. – М, 2007. 



44 

 

12. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР (1,2 и 3 период). – М, 2000. 

13.  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН (1,2 и 3 период). – М, 2000. 

14. Т.В. Буденная. Логопедическая гимнастика. – СПб, 2000. 

15.  Д. Крупин. Учимся и оздоравливаемся. Числа и цифры от 1 до 10. – СПб, 2010. 

16. Д. Крупин. Учимся и оздоравливаемся. Один – много. – СПб, 2010. 

17.  О.В. Ильина, И.С. Дудка, П.С. Гальцова. Логопедические сказки для самых 

маленьких. – М., 20015. 

18.   С.В. Ихсанова. Игротерапия в логопедии. Психогимнастические превращения. – 

Ростов-на-Дону, 2015. 

19.  О. Новиковская. Речевая гимнастика. – СПб., 2011. 

20.  Е. Ершова, О. Малкина. Говорим правильно. – СПб., 2011. 

21.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки З, Зь, Ц. – 

Ярославль, 1996. 

22.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки С, Сь. – Ярославль, 

1999. 

23.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р, Рь. – Ярославль, 

1999. 

24.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ж, Ш. – Ярославль, 

1999. 

25.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Л, Ль. – Ярославль, 

1999. 

26.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р, Рь. – Ярославль, 

1996. 

27.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ч, Щ. – Ярославль, 

1999. 

28.  О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда. – М, 2000. 

29.  Ю.А. Афонькина, Н.А. Кочугова. Рабочая программа учителя-логопеда. – 

Волгоград, 2014. 

30.  И. Скворцова. Логопедические игры. – М. 2008. 

31.  О.В. Епифанова. Автоматизация звука Р. – Волгоград, 2006. 

32.  С.Е. Гаврина. Школа для дошколят. Развиваем внимание. – М., 2008. 

33.  О П. Саморокова, Т.Н. Кругликова. Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь называем и 

различаем. – М, 2013. 
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34.  О.Е. Громова. Инновации в логопедическую практику. – М., 2008. 

35.  Е.А. Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. – М., 

2008. 

36.  Л.Н. Зырянова, Т.В. Лужбина. Занятия по развитию речи в детских 

образовательных учреждениях. – Ростов-на-Дону, 2013. 

37.  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. - М., 2007. 

38.  О.А. Романович. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет. – 

Волгоград, 2013. 

39.  И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования способности к чтению и 

письму. – СПб., 2013. 

40.  И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. – СПб., 2012. 

41.  Н.И. Журавель. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ. – М., 2008. 

42.  Л.Е. Кыласова. Коррекция звукопроизношения у детей. – Волгоград, 2013. 

43.  Н.Е. Беляковская, Л.Н. Засорина, Н.Ш. Макарова. Учим ребенка говорить: 

здоровьесозидающие технологии. – М., 2009. 

44. Е.А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. - М, 1999. 

45.  Л.А. Боровцова. Документация учителя-логопеда ДОУ, - М.,2008. 

46. Е.В. Кириллова. Развитие фонематического восприятия у детей раннего возраста. – 

М., 2010. 

47.  И.А. Поварова. Практикум для заикающихся. – СПб., 2000. 

48.  А.Н. Корнев, Н.Е. Старосельская. Как научить ребенка говорить, читать и думать. 

– СПб., 2000. 

49.  Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Логопедия. – Екатеринбург, 1999. 

50.  Т.Н. Волковская. Логопед в детском саду. № 3 (76), 2016. 

51. Т.Н. Волковская. Логопед в детском саду. № 4 (77), 2016. 

52.  Логопед. № 6, 2009. 

53.  Логопед. №7, 2009. 

54.  Логопед. №8, 2009. 

55.  Логопед. №1, 2010. 

56.  Логопед. № 2, 2010. 

57.  Логопед. № 3, 2010. 

58.  Логопед. № 4, 2010. 
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59.  Логопед. № 6, 2010. 

60.  Логопед. № 7, 2010. 

61.  Логопед. № 8, 2010. 

62.  Логопед. № 6, 2014. 

63.  Логопед. №7, 2014. 

64.  Логопед. №8, 2014. 

65.  Логопед. №9, 2014. 

66.  Логопед. №10, 2014. 

67.  Логопед. №6, 2015.  

68.  Логопед. №7, 2015. 

69.  Логопед. №8, 2015. 

70.  Логопед. №9, 2015. 

71.  Логопед. №10, 2015. 

72.  Логопед. №1, 2016. 

73.  Логопед. №2, 2016. 

74.  Логопед. №3, 2016. 

75.  Логопед. №4, 2016. 

76.  Логопед. №5, 2016. 

 


