
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

Принята  Утверждена 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада №   43 
комбинированного вида Кировского 
района Санкт-Петербурга 

Заведующим ГБДОУ детским садом № 43 
комбинированного вида Кировского района 
Санкт-Петербурга 
Федотова Н.И.          _________________            

Протокол № 3 от 30.08.2024 года Приказ от 30.08.2024 года № 91-ОД §7 
 
С учетом мнения 
Совета родителей воспитанников  
ГБДОУ детского сада № 43 
комбинированного вида Кировского 
района Санкт-Петербурга  

 

Протокол № 3 от 30.08.2024 года  

 
 
 
 
 
 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая рабочая программа   
в рамках логопедического пункта 

Срок реализации программы: 1 год 
 

  
 

Учитель-логопед: 
Демидова Виктория Александровна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2024  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  3 
1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 3 
1.1.1. Пояснительная записка  3 
1.1.2. Цель и задачи программы 5 
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 6 
1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 
7 

1.2. Планируемые результаты реализации программы 8 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 
10 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 12 
2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 12 
2.1. 2.1. Описание образовательной деятельности воспитанников с фонетическим 

нарушением речи в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях 

12 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 13 
2.1.2. Познавательное развитие 14 
2.1.3. Речевое развитие обучающихся 15 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 16 
2.1.5. Физическое развитие  17 
2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми  19 
2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 20 
2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с фонетическим 

нарушением речи 
24 

2.5. Рабочая программа воспитания 33 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 52 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 52 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

фонетическим нарушением речи 
52 

3.2. Материально-техническое и финансовое обеспечение реализации программы. 52 
3.3. Кадровые условия реализации программы 55 
3.4.  Материально-техническое обеспечение ОП ДО детей с фонетическим нарушением 

речи 
55 

3.5. Финансовые условия реализации программы 56 
3.6. Планирование образовательной деятельности 56 
4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 58 
 Приложение №1 Речевая карта 60 
 Приложение №2 Календарно-тематический план подгрупповых занятий  в 

подготовительной к школе группе в рамках логопедического пункта 
62 

 Приложение №3 Перспективный план работы в подготовительной к школе группе  
в рамках логопедического пункта 

66 

 Приложение №4 План индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения 
в рамках логопедического пункта 

69 

 Приложение №5 Подневный план подгрупповой работы в рамках логопедического 
пункта 

70 

  
 
 
 
 
 



 3 

 
1. 
1.1 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1.1.1 Пояснительная записка. 
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая рабочая программа   
в рамках логопедического пункта для работы с детьми старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет, 
имеющими фонетические нарушения речи ГБДОУ детский сад№43 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 
Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 
февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 
основной общеобразовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 
ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 
72149) (далее – ФАОП ДО). 
Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-
правовые документы: 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации» 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 
14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 
ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 
72264); 
- федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 
Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 
января 2023 г., регистрационный № 72149); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 
Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный 
№ 61573); 
- Устав образовательного учреждения 
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Программа разработана с использованием «Программы обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием» (авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/22/programma_filichevoy_dlya_ffnr.docx (Далее — 
комплексной образовательной программы.)  
Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности   детей с 
фонетическими нарушениями речи дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 
общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований ФГОС ДО.  
Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  
- воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, 
формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту 
содержании доступными средствами;  
- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного на 
приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 
воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей 
семьи, большой и малой Родины; 
- создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от 
рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям 
(законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и 
региона проживания. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 
участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 
образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 
образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 
особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 
потребность детей и их родителей: 
Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО, ее объем составляет не менее 60% от ее 
общего объема.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 
ориентирована: 
- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 
фонетической стороны речи; 
- на сложившиеся традиции ДОО;  
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые 
в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с фонетическим 
нарушением речи, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 
Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 
- рабочая программа воспитания,  
- режим и распорядок дня для старших возрастных групп ДОО,  
- календарный план воспитательной работы. 
Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 
целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 
Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
Содержательный раздел Программы включает описание: 
- задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для 
всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
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художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с федеральной программой и с 
учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  
- вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов;  
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
- способов поддержки детской инициативы;  
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  
- образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи и 
направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Организационный раздел Программы включает описание:  
-психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  
-организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  
-материально-техническое обеспечение Программы; 
-обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
1.1.2. Цель и задачи программы 
     Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 
и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с фонетическим 
нарушением речи, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 
реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
Задачи Программы: 
- реализация содержания ОП ДО для обучающихся с фонетическим нарушением речи; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с фонетическим нарушением 
речи; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с фонетическим 
нарушением речи, в т.ч. их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с фонетическим 
нарушением речи в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса; 
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка с фонетическим нарушением речи как субъекта отношений с педагогическим работником, 
родителями (законными представителями), другими детьми; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности обучающихся с фонетическим нарушением речи, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 
особенностям развития обучающихся с фонетическим нарушением речи; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 
повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 
охраны и укрепления здоровья обучающихся с фонетическим нарушением речи; 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 
образования. 
 
 
 
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей нарушения речи; на достижение ими 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных 
программ дальнейшего уровня образования. 
Образовательный процесс по программе строится на основе принципов: 
- полноценного проживания ребенком всех этапов детства; 
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок  становится активным в выборе содержания своего образования; 
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 
образовательных отношений; 
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
- создания условий для участия родителей (законных представителей) в образовательном процессе 
как полноправных партнеров; 
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности; 
- учета этнокультурной ситуации развития детей; 
- приоритетности коррекционного развития; 
- интеграции усилий педагогического коллектива, родителей, дошкольников; 
- коррекции и компенсации речевых нарушений; 
- развивающего обучения; 
- интеграции содержания. 
  
В программу заложены следующие подходы к ее формированию и реализации. 
- Подход, основанный на идее целостности развития ребенка в условиях эмоционально 
насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 
действовать и творить образовательного процесса. 
- Культурно-исторический подход, рассматривающий формирующуюся в процессе образования 
личность как продукт освоения индивидом ценностей культуры. 
- Подход, учитывающий современность программы, ориентированный на ребенка XXI века. 
- Подход к образованию дошкольника как педагогическому сопровождению; как создание условий, 
стимулирующих развитие личности. 
- Системно-деятельный подход, способствующий формированию познавательных интересов и 
действий ребенка в различных видах деятельности, предполагающий, что дети самостоятельно 
делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач; включающий развитие 
креативности и овладение культурой. 
- Дифференцированный подход к особенностям развития детей с речевыми нарушениями. 
- Интегрированный подход: основой планирования содержания образовательных областей 
является планирование, обеспечивающее концентрированное изучение материала и коррекционной 
работы. 
 Специфические принципы и подходы к формированию ОП ДО для обучающихся с 
фонетическим нарушением речи: 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: ДОО 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 
потребностей обучающихся с фонетическим нарушением речи, оказанию психолого-
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педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи). 
2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 
фонетическим нарушением речи: предполагает такое построение образовательной деятельности, 
которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 
его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 
3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 
развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 
4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии с 
ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством 
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 
фонетическим нарушением речи тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно - эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 
деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 
образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с фонетическим 
нарушением речи дошкольного возраста; 
5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 
Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 
которых ДОО должна разработать свою образовательную программу. При этом за ДОО остаётся 
право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 
родителей (законных представителей). 
 
1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 
характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 
- Характеристики особенностей развития  детей  дошкольного  возраста,  в том числе с 
фонетическим нарушением речи 
- Особые образовательные потребности дошкольников с фонетическим нарушением речи. 
- Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления образовательной 
деятельности. 
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в том числе с 
фонетическим нарушением речи 
Речевое  расстройство  у  дошкольников  часто  встречается  совместно   с различными 
особенностями психической деятельности. Нарушения речи ведут за собой отставание в общем 
развитии. Программа опирается на характеристики особенностей развития детей с ФНР 
(фонетическим нарушением речи).  
ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и 
нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или 
нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 
нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не 
может правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в результате чего 
звук искажается. (Моторное нарушение речи). 
 
Особые образовательные потребности детей с фонетическим нарушением речи 
Учитывая особенности детей с фонетическим нарушением речи, программа включает: 
- организацию систематической логопедической помощи в соответствии с выявленными 
нарушениями речи; 
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- организацию координированного взаимодействия педагогических и медицинских усилий: 
логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских работников, родителей; 
- здоровьесберегающий режим; 
- педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-развивающей работы. 
Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления образовательной 
деятельности 
Санкт-Петербург — самый северный в мире город с населением более одного миллиона человек. 
Среди городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является третьим по 
населению, а также первым по численности жителей городом, не являющимся столицей. 
Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный 
транспортный узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы 
памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Город — один из самых 
важных в стране центров туризма. На сохранение объектов уникального культурного наследия 
Санкт- Петербурга направлена специальная программа сохранения и развития исторического 
центра Санкт-Петербурга. 
Петербург исторически складывался как город многонациональный и поли-конфессиональный. 
Сегодня в городе проживают представители более 130 различных народов России и мира. В Санкт-
Петербурге успешно реализована программа «Толерантность», девизом которой стало выражение 
«Петербург объединяет людей». Город принимает и успешно интегрирует значительное число 
беженцев, переселенцев, трудовых мигрантов. 
ГБДОУ расположено в Кировском районе, во дворе жилого массива, вдали от промышленных 
предприятий, в жилом комплексе «Ульянка» и расположено вблизи улиц, имеющих военно-
исторические названия: ул. Бурцева, пр. Ветеранов и т.д., что определяет выбор тематических 
недель при планировании воспитательно-образовательного процесса. 
Такие условия образовательной деятельности расставляют следующие акценты при разработке и 
реализации образовательной программы: 
— программа предполагает участие родителей в образовании в области приобщения к 
городской культуре Санкт-Петербурга (вариативная часть программы); преодоление 
«оторванности» от центра города за счет раннего включения в городской культурный контекст; 
— программа предполагает обучение основам безопасного поведения в городской среде 
(безопасность уличного движения, личная безопасность); 
— программа включает формирование основ мультикультурного воспитания, а также основ 
культуры петербуржца, отличающейся высокими социально-коммуникативными стандартами. 
1.2. Планируемые результаты реализации программы 
Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и 
планируемых результатов Федеральной программы. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ФНР к концу дошкольного 
образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка с ФНР.  
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ФНР, планируемые 
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) 
в соответствии с данной программой относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка  
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
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5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 
рассказы; 
7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 
8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 
открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 
взаимной поддержки; 
15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 
работника; 
16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами; 
17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 
отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 
19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 
фигуры; 
20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 
знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения; 
21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 
трудовой, познавательный опыт обучающихся; 
24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры; 
25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного 
опыта; 
26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 
искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 
музыку, художественную литературу, фольклор; 
29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 
30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
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31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 
работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 
33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой важную 
составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 
котором определены государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с 
обучающимися с ФНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 
направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 
деятельности. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на 
основе достижения детьми с ФНР планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 
развития обучающихся с ФНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
обучающихся с ФНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 
у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 
дошкольного возраста с ФНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 
различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 
неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 
поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны учитывать не только возраст ребенка, но и 
уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
3) карты развития ребенка с ФНР; 
В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 
деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 
возраста с ФНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ФНР в условиях современного общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 
форм дошкольного образования для обучающихся с ФНР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 
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- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ФНР в дошкольном детстве; 
- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 
Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 
образования для обучающихся с ФНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 
разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 
Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с ФНР 
на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 
выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 
соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ФНР, используемая как 
профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
детьми с ФНР по Программе; 
- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 
- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам образовательной 
программы ДОО; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 
адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ФНР; 
- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой ДОО; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 
обучающихся с ФНР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО является 
оценка качества психолого-педагогических условий реализации ОП ДО для обучающихся с ФНР. 
Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 
системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.  
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с ФНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 
Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 
Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 
стороны семьи ребенка; 
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 
ДОО; 
- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования; 
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ФНР, семьи, педагогических 
работников, общества и государства; 
- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации; 
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как для 
самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. Содержательный раздел 
 
2.1. Описание образовательной деятельности воспитанников с фонетическим нарушением речи в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях 
В содержательном разделе Программы представлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 
психофизическими особенностями ребенка с ФНР в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 
образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 
модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 
возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 
методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 
т.ч. развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных 
программах; 
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с 
ФНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 
деятельность по коррекции нарушений речи обучающихся с ФНР. 
Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-
экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения ДОО, 
педагогическим коллективом ДОО. При организации образовательной деятельности по 
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 
специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с 
ФНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 
особенности речевого развития обучающихся с ФНР, значительные индивидуальные различия 
между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 
обучающихся. 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ФНР, с учётом его психофизических 
особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
- развития общения и взаимодействия ребенка с ФНР с педагогическим работником и другими 
детьми; 
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 
работником, 
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ФНР; 
- развития игровой деятельности. 
2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 
всестороннее развитие у обучающихся с ФНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 
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приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 
педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о 
тендерной и семейной принадлежности. 
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают и 
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 
обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 
деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 
накоплению детьми словарного запаса. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 
1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ФНР 
предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 
обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 
воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, 
отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 
представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 
расширяется словарный запас. 
Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 
игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 
привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-
развивающей работы. 
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 
по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 
проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 
(законным представителям). 
Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 
обучающихся с ФНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 
Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 
детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 
Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах 
России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных 
ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 
макросоциальном окружении. 
Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у 
обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма 
поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 
посторонними людьми. 
В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и 
мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 



 14 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 
эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 
детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 
развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 
развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические 
работники, работающие с детьми с ФНР. 
2.1.2. Познавательное развитие 
В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 
создание условий для: 
- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования 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); 
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 
- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
2.1.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 
педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 
вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 
этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ФНР познавательной активности, обогащение 
их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
элементарных математических представлений. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 
следующим разделам: 
- конструирование; 
- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
- формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ФНР мотивационного, целевого, содержательного, 
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 
внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 
комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 
человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 
Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 
способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 
народов. 
2.1.3. Речевое развитие обучающихся 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры; 
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- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 
формирование связной речи обучающихся с ФНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У 
них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 
обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 
развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 
занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 
выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 
предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 
действий в различных видах деятельности. 
Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 
обучающихся с ФНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных 
игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 
обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 
расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 
игровой опыт обучающихся. 
У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 
Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 
«Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 
вербально дополняя их. 
В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические 
работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. 
Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 
обучающихся с ФНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 
воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 
обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 
развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 
проводят с детьми другие специалисты. 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
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- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. 
народного творчества; 
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 
творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла. 
В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. Программа 
относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 
обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 
смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 
2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 
более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 
занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 
Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 
отдельные игровые ситуации. 
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 
деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 
свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 
создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 
сказкам; выполнение коллективных картин. 
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 
образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 
этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 
деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 
содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 
технические средства обучения: использование мультимедийных средств. 
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 
обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся 
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 
рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 
развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 
тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 
инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 
детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 
воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 
Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной 
громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 
артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей. 
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2.1.5. Физическое развитие детей с ФНР 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 
- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 
играми с правилами. 
1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 
работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 
т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 
участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 
2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 
педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 
своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 
работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 
эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся 
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 
движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 
В ходе физического воспитания обучающихся с ФНР большое значение приобретает 
формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 
играх с другими детьми и самим организовывать их. 
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 
содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 
воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 
части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 
помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 
нормализовать процессы возбуждения и торможения. 
Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 
гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 
деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 
на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 
логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 



 18 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 
праздники и развлечения.  
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 
привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 
спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 
изготовления спортивных атрибутов. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с ФНР вводятся комплексы аэробики, а также 
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 
обучающихся. 
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ФНР в различные игры-
экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 
аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 
В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся 
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 
привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 
стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 
личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним 
видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 
соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ФНР о 
человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 
особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 
Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 
уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 
детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 
обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 
образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 
к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных 
для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 
возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
  
2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ФНР 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают следующие 
аспекты образовательной среды: 
1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают следующие 
аспекты образовательной среды: 
- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 
педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 
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4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 
двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 
на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 
процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 
есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 
в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 
педагогическим работником и другими детьми. 
6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 
ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм. 
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический 
работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 
9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
  
2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с ФНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 
(законными представителями). 
Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 
коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 
закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 
помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  
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Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 
выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 
коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 
 
2.3.1.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 
фонетическими нарушениями речи: 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития 
ребенка в период дошкольного возраста. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих 
отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и 
быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 
ступенях. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 
социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 
Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным представителям) 
направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 
педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 
Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни 
и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 
ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, 
социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 
Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 
взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 
процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 
собственному ребенку. 
Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 
воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка; 
- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям), 
активизация их участия в жизни детского сада. 
- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе; 
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 
направления: 
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ФНР и 
предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка; 
- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 
воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 
- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого 
информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях). 
Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с ФНР: 
- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения 
и воспитания; 
- повышение уровня родительской компетентности; 
- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
1. Коллективные формы взаимодействия 
1.1. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 
равноправными, но иравноответственными участниками образовательного процесса. Семья – 
социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, 
событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному 
бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 
коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок 
получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с 
другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 
повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки 
поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 
несправедливого. 
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 
процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
Задачи взаимодействия с семьёй: 
• постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 
• повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 
детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением 
детей; 
• убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 
ребенка дошкольного возраста; 
• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать 
ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной 
организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 
• помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с его 
индивидуальными возможностями и способностями; 
• постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 
ребенка в дошкольной организации и в семье. 
В группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-
дефектолог, учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-
развивающей работе через систему методических рекомендаций. В письменной форме 1 раз в 2 
недели родители получают индивидуальные рекомендации в специальных тетрадях.  
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 
как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 
Методические рекомендации, данные в тетрадях и папках, подскажут родителям как лучше 
организовать совместную деятельность с ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку 
поиграть в различные лексико-грамматические игры, проведут пальчиковую гимнастику, 
прочитают стихи, помогут научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 
ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 
зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 
ребенка в школе. Задания по развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому 
же иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 
поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей и папок подобраны в 
соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы, учтены 
особенности развития детей. Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 
полученных ранее знаний, что создает предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 
школе. 
Специально для родителей размещаются материалы в родительских уголках в групповых 
раздевалках. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание упражнений, подвижных игр, 
художественные произведения для чтения и заучивания.  
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Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной деятельности через участие в 
тематических родительских собраниях, театрализованных представлениях, спортивных праздниках 
и различных конкурсах. 
В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников к оценке всех сторон 
деятельности дошкольного учреждения, который включает в себя: изучение мнения родителей о 
деятельности педагогического коллектива через анкетирование; оценка качества проведенных в 
ДОУ мероприятий (отклики от родителей); оценка уровня развития детей через организацию дней 
открытых дверей. Мнение родителей учитывается в планировании досуговых и культурно-
массовых мероприятий, в формировании развивающей среды ДОУ. 
Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается в годовом 
плане дошкольного учреждения, в перспективных и календарных планах воспитательно-
образовательной работы групп и специалистов. 
2. Индивидуальные формы работы 
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, 
воспитателей и по мере необходимости. 
Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 
- определение оценки родителями работы ДОО. 
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 
индивидуальной работы с родителями. 
Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает 
с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  
Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения. 
2.4. Родительский час. Проводится  логопедом один раз в неделю во второй половине дня с 16 до 
18 часов. 
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 
способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 
помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 
основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 
3. Формы наглядного информационного обеспечения 
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 
выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 
«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 
книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 
Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 
- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 
Задачи: 
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 
форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2 раза в год. 
Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 
условиях.  
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели 
специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 
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4. Проектная деятельность 
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-
родительских проектов (несколько проектов в год). 
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 
детей. 
4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 
почты для родителей. 
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по 
разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить 
различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 
интересующим вопросам. 
При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и 
анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 
Направление работы Формы взаимодействия 
Система изучения 
образовательных 
потребностей семьи 

• Анкетирование родителей  
• Индивидуальные беседы с родителями  

Информирование родителей о 
работе ДОУ 

• Информационные листы 
• Оформление информационных стендов 
• Создание памяток 

Педагогическое просвещение 
родителей 

• Создание библиотеки для родителей 
• Сайт образовательного учреждения 
• Консультации 
• Папки-передвижки 

Совместная деятельность • Ежедневные беседы с родителями по режимным 
моментам 

• Мини-консультации по интересующим вопросам 
воспитания и развития детей 

• Дни открытых дверей 
• Родительские собрания 

 
Перспективный план работы с родителями на учебный год 

Квартал Наименование мероприятий 
I  
квартал 

• Выступление на общем родительском собрании 
• Индивидуальные и подгрупповые консультации 
• Проведение практических занятий 
• Подбор методической литературы 

II  
квартал 

• Проведение индивидуальных и подгрупповых консультаций 
• Мастер-классы для родителей: показ открытых занятий. 

III 
квартал 

• Проведение индивидуальных и подгрупповых консультаций 
• Подготовка к выпуску из логопункта, показ открытого занятия 
• Проведение родительского собрания в группе: итоги работы за 

учебный год. 
 
 
2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ФНР 
 
Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ФНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ФНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии; 
- возможность освоения детьми с ФНР ОП ДО для обучающихся с ФНР. 
Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ФНР, обусловленных 
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ФНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития обучающихся с ФНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 
 Программа КРР предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ФНР с целью преодоления 
неречевых и речевых расстройств; 
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 
в различных коммуникативных ситуациях; 
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 
областей и воспитательных мероприятий; 
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 
отношений с родителям (законным представителям). 
 КРР всех педагогических работников ДОО включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 
речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ФНР); 
- социально-коммуникативное развитие детей с ФНР; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ФНР; 
- познавательное развитие детей с ФНР, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 
социальной адаптации ребёнка с ФНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 
использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 
особенностями образования обучающихся с ФНР. 
Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся 
с ФНР.  
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 
формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 
обучающихся с ФНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
Результаты освоения программы КРР определяются: 
- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития ФНР  
- механизмом и видом речевой патологии (дизартрия),  
- структурой речевого дефекта обучающихся с ФНР,  
- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 
системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 
Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления; 
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
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- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 
речевой деятельности; 
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 
социально-коммуникативных навыков; 
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
 Общий объем образовательной программы для обучающихся с ФНР, которая должна быть 
реализована в образовательной организации в группах комбинированной направленности, 
планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 
дошкольного образования для данной категории обучающихся.  
ОП ДО для обучающихся с ФНР регламентирует: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 
речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 
профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 
реализуемую в ходе режимных моментов;  
- самостоятельную деятельность обучающихся с ФНР;  
- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ФНР. 
Специальные условия для получения образования детьми с ФНР 
Специальными условиями получения образования детьми с ФНР можно считать: 
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 
особенности обучающихся с ФНР;  
- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 
обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  
- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 
специалистов при реализации ОП ДО обучающихся с ФНР;  
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не 
реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  
- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной деятельности, 
самостоятельной деятельности обучающихся с ФНР, режимных моментов с использованием 
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ФНР. 
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ФНР, позволит 
оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ФНР основывается на результатах комплексного 
всестороннего обследования каждого ребенка.  
Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с ФНР, позволяющий обеспечить всестороннюю 
оценку особенностей его развития.  
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 
эффективности; 
- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 
организованной коммуникации. 
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2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 
3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 
и компенсаторные возможности обучающихся. 
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 
отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 
нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 
этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 
устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 
ФНР 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ 
совокупных данных о развитии ребенка.  
С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения 
родной речью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с 
родителям (законным представителям) ребенка. 
При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обследование 
начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 
положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 
речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 
(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 
соответствии с возрастными и программными требованиями. 
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 
работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 
обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  
Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 
монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 
использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-
ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 
затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  
Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 
познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  
Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 
«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». 
Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 
Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 
лексического строя родного языка обучающихся с ФНР.  
Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 
речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов 
в разных ситуациях и видах деятельности.  
В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 
изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 
частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 
животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 
природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 
нужным по смыслу словом. 
Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 
ребенка с ФНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических 
отношений.  
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В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 
предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, 
построением предложений разных конструкций.  
В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 
определенной форме, преобразование деформированного предложения. 
Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ФНР включает в себя несколько направлений.  
Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в 
процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 
видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.  
Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 
языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 
рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 
высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  
Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска 
частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 
принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 
оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 
фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 
Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения 
им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных заданий, 
предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с 
ФНР.  
Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 
слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 
произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в 
словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 
слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 
слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 
ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.  
Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 
самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов 
и предложений в разном речевом контексте.  
При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 
самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 
называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования 
фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 
произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 
организации слова.  
Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 
фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.  
В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 
компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 
звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного 
звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 
звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 
ориентировок и моторно-графических навыков. 
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С 1 по 19 сентября проводится начальная диагностика речевого развития детей. Материал для 
обследования составлен на основе методических рекомендаций Г.В. Чиркиной (1992), Т.Б. 
Филичевой (1991), О.Е. Грибовой, Т.П. Бессоновой (1999), Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой (1993). 
Заполняются индивидуальные речевые карты для детей.  
 
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих задач: 
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессионального коррекции особенностей  его развития); 
• оптимизации работы с группой детей. 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 
обучающихся с ФНР 
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетическом недоразвитии предполагает 
дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных 
критериев.  
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, 
правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 
уровне; 
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных 
видах речевых высказываний. 
Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие - 
глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, 
слова). 
Описание коррекционной деятельности 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
• Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 
зрительно-пространственных представлений 
Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых 
объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение 
зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 
представлению геометрических фигур и предметов словом. 
Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по 
возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 
Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков 
(темно-коричневый, светло-коричневый). 
Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых 
оттенков словом. 
Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем признакам. 
Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 
слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение определению 
пространственного расположения между предметами. Обозначение пространственного 
расположения предметов словом.  
Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. 
Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 
(организация восприятия по слову). 
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Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 
запоминания и воспроизведения (с использованием предметов,семи-восьми предметных картинок, 
геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 
 
• Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 
общей, ручной и артикуляторной моторики. 
Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных 
двигательных программ, включающих последовательно и одновременно организованные движения 
(при определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях 
логопед исходит из программных требований образовательной области «Физическое развитие»). 
Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 
Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 
организованных движений и конструктивного праксиса. 
Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 
организованных движений, составляющих единый двигательныйнавык. 
Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 
нормативных артикуляторных укладов звуков. 
Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 
Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 
Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 
дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, 
страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 
нарушений мышечного тонуса). 
 
• Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации.  
Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование 
логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского 
опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также умению представлять 
индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее 
при участии речи. 
Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать 
их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности.  
Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его 
основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 
степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 
обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение 
признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», 
«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.).  
Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков 
(«Дополни до целого», «Сложи картинку»).  
Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. опоры (на основе 
игрового и житейского опыта). 
 
• Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия 
и воспроизведения ритмических структур.  
Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по 
речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 
Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с 
использованием музыкальных инструментов.  
Обучение детейобозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими 
знаками. 
Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 
структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; 
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–/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___. ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, . 
— короткое звучание). 
 
ОСНОВНОЙ ЭТАП 
• Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 
дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций.  
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 
импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности 
и формированием познавательной деятельности. 
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира. 
Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного 
и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 
множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 
грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в 
импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», 
«Покажи, кто одевает, кто одевается»). 
Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 
будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчикел», «Покажи, где мальчик 
будет есть»). 
Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — 
перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). 
Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия 
(висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 
Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 
суффиксов.  
Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, - ниц-, - инк-, - ин-, - ц, - 
иц-, - ец - («Покажи,где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, 
где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»).  
Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин - («Покажи, где 
нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»).  
Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 
большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 
Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 
Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, - за-, по-, пере-, до - и их 
различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 
улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»).  
Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше 
слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал 
Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 
Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу 
(с использованием иллюстраций). 
 
• Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 
экспрессивной речи. 
Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 
существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных 
падежах (без предлога и с предлогом).  
Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 
единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 
прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида.  
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Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 
невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 
Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 
женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 
падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 
количественное числительное (два и пять) и существительное. 
Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под 
— из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и 
направления действия. 
Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 
непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, - ин, - ц-, - иц-, - ец-). 
Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 
образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 
«очень большой». 
Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, 
на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 
Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с 
помощью суффиксов -ин-, - и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -
ов-, -ев-,-н-,-ан-, - енн-. 
Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 
чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь – медвежий. 
Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 
суффиксов -ив-, - чив-, - лив-, - оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, 
беленький). 
Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим 
(при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более 
или менее: более чистый, менее чистый) способом. 
Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 
синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) 
и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 
способом. 
Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 
зимушка). 
Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 
Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей. 
 
• Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование 
правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков 
позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в 
работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 
нарушения мышечного тонуса). 
Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную дифференциацию не 
нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилось 
исправление. 
Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, 
выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 
Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов 
(типа ум). 
Совершенствование фонематических представлений. 
Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 
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местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков 
в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования 
умственных действий (по П. Я. Гальперину). 
Обучение детей осуществлению фонематического синтеза.  
Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 
Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 
Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 
произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть 
количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 
двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 
закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 
(малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 
Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 
(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 
наличием одного стечения согласных звуков.  
Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых 
изолированно и в контексте: двух - и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений 
согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 
четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 
жаворонок, велосипед). 
Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 
предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 
 
• Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 
функций. 
Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. 
Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. 
Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 
артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений. 
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование 
речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 
поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 
мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 
гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], 
слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов 
(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 
изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении 
фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко 
в голубом небе.). 
Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 
специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими 
дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой 
атаки голоса. 
 
• Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 
Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 
названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 
 Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, 
но и через уже усвоенные слова). 
Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, 
семь, восемь, девять, десять. 
Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя 
экспрессивной речи. 
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Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 
бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно — 
печально) значением. 
Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 
пластмасса, резина). 
Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 
Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики 
(честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным 
значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — 
ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 
Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с 
контекстом. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально 
приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы 
и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 
пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 
рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые 
и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
 
2.5. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), 
предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 
требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ФНР в ДОО 
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 
общего образования (далее - НОО). 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 
В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать конституционные и 
национальные ценности российского общества. 
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-
нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 
рабочей программы воспитания. 
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 
программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 
отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 
подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 
обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы ДОО. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 
воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 
образовательных отношений. 
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ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 
направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 
региональной и муниципальной спецификой. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 
Программа воспитания является неотъемлемым компонентом ОП ДО. Структура Программы 
воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 
 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Цель и задачи воспитания 
1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ФНР и создание 
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 
через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 
добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к 
творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 
принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 года, 3 
года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ФНР. 
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
 
1.2. Направления воспитания 
1.2.1. Патриотическое воспитание 
Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка личностной позиции 
наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 
будущее своей страны. 
Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство 
патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, 
чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и 
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к 
своему народу. 
Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 
вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и 
семейных традиций. 
Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», 
испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к 
истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 
«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 
готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и 
творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 
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(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты 
и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного 
пункта, района, края, Отчизны в целом). 
1.2.2. Социальное воспитание 
Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому 
человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 
Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания. 
В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 
социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 
за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 
отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в 
детско-взрослых и детских общностях. 
Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 
ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 
соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 
поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 
к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 
формированием навыка культурного поведения. 
1.2.3. Познавательное воспитание 
Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 
Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 
воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 
личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 
воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 
добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 
Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины 
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 
1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к 
здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами 
безопасности. 
Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания. 
Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, 
становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 
совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 
1.2.5. Трудовое воспитание 
Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и 
приобщение ребёнка к труду. 
Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к 
доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 
осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений 
способствует формированию ответственности за свои действия. 
1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 
Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к 
красоте. 
Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
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Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 
обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 
личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 
ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует 
воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 
вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
 
1.3. Принципы воспитания 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
опирается на следующие принципы: 
- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 
развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования; 
- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 
России, включая культурные особенности региона; 
- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 
жизни; 
- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной 
деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения; 
- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, 
культурные практики, совместную деятельность и события. 
Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, содержащие 
традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 
месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию ценностей воспитания, 
которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических 
особенностей обучающихся с ФНР. Основными характеристиками воспитывающей среды 
являются ее насыщенность и структурированность. 
 
1.4. Целевые ориентиры воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 
нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ФНР. Поэтому результаты 
достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 
обобщенных портретов ребенка с ФНР к концу раннего и дошкольного возрастов.  
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Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 
человека в будущем. 
На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 
ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 
образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями обучающихся». 
 
1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного возраста 
(до 8 лет). 

Портрет ребенка с ФНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и 
дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, 
обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 
природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико- Культура и Способный воспринимать и чувствовать 
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эстетическое красота прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Уклад образовательной организации  
В Учреждении созданы необходимые условия для пребывания и развития дошкольников с ФНР, 
которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств.  
Все помещения Учреждения полифункциональны, что позволяет создать условия для разных видов 
детской активности: игровой, речевой, познавательной, исследовательской, творческой, с учетом 
рационального использования пространства. Основные помещения оборудованы с учетом 
гигиенических и педагогических требований, соответствуют росту и возрасту детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для 
упражнений в практической деятельности, развития речи,  сенсорного развития, математических 
представлений, знакомство с окружающим миром, природой. 
Игры, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей 
зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, 
математическому развитию и развитию речи. 
Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства Учреждения: групп, территории, прилегающей к детскому саду, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 
и коррекции недостатков их развития.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 
образовательной программы; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; учет индивидуальных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 
-Образовательное пространство оснащено средствами обучения, соответствующими материалами, 
в том числе расходным игровым, спортивным, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы). 
-Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, речевую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех дошкольников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  
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Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, 
подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности-статичности касается степени 
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое 
условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и 
т.д.; наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 
в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или Группе различных пространств 
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 
и исследовательскую активность детей. 
Пространство группы организовано  в виде хорошо разграниченных зон («центров»), оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.  
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей с ФНР.  
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  
5) Доступность среды предполагает: доступность для детей с ФНР всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Учреждением самостоятельно определены средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Мебель соответствовать росту 
и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 
эффект.  
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 
1)требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами; 
2)требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
3)требования к средствам обучения в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 
4)оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
5)требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
 
Требования к финансовым условиям реализации образовательной Программы дошкольного 
образования 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 
осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 
Программы в соответствии со Стандартом. 
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Финансовые условия реализации Программы: 
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 
структуре Программы; 
2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 
3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 
механизм их формирования. 
Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 
осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в 
соответствии со Стандартом, расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 
расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 
изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в 
том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 
ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 
специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, 
оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 
и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в 
том числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на 
техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 
оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; расходов, связанных с дополнительным 
профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 
деятельности; иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 
 
3.2. Распорядок или режим дня 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха в течение суток. Основным принципом правильного 
построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей с ФНР. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в Учреждении зависит 
от возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ФНР и социального заказа 
родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов 
детской деятельности.  
В Учреждении используется гибкий режим дня, т.е. в него вносятся изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, а также по мере 
совершенствования профессионального мастерства педагогов и формирования у детей навыков и 
умений. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
Режим дня составлен с расчётом на 12-часовое пребывания ребёнка в Учреждении. Режим 
скорректирован с учётом работы Учреждения (контингента детей, климата в регионе, времени 
года, длительности светового дня). 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей. Объем двигательной активности дошкольников предусмотрен в 
организованных формах оздоровительной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом возраста, 
психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы. 
В процессе организованной образовательной деятельности педагог самостоятельно дозирует объём 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
Речевая карта представлена в Приложении 1. 
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Календарно-тематический план подгрупповых занятий в Приложении 2. 
Перспективный план работы в Приложении 3. 
План индивидуальной работы по исправлению нарушений звукопроизношения в Приложении 4 
Подневный план подгрупповой работы в Приложении 5 
 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (культурно – досуговая 
деятельность) 
Большое значение имеют в жизни дошкольников – праздники, цель которых – создание радостного 
настроения, вызывание положительного эмоционального подъема, формирование праздничной 
культуры. Подготовка к празднику вызывает интерес к предстоящему торжеству, тем самым 
формируются моральные и нравственные качества, художественный вкус. Создаются условия для 
выхода детских стремлений: участие ребят в песнях, танцах, инсценировках. Все это обеспечивает 
социализацию, формирует активную позицию, приобщает к человеческой культуре, традициям и 
обычаям русского народа. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 
дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом   воздухе, соответствующая 
возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  
Немаловажное значение имеет и развитие художественно-творческих способностей дошкольников. 
Компонентами художественно-творческих способностей  в любой художественной деятельности 
являются: эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эмоциональное 
отношение к окружающему, к самой деятельности, к искусству. Поэтому в каждой возрастной 
группе имеются центры детского творчества: театральные уголки, художественные мастерские.  
Для проведения досугов и развлечений используется интегрирование разных видов деятельности: 
музыкальной, коммуникативной, игровой, театрализованной, художественной. Таким образом, в 
годовой план образовательной деятельности включены: музыкально-спортивные развлечения  и 
т.д.   
В тоже время необходимо отметить, что свободное время дошкольника становится подлинно 
свободным, когда оно используется наиболее достойным его личности способом. Для каждого 
дошкольника предоставляется возможность выбора самостоятельной деятельности. Личная 
свобода, независимость, возможность действовать в соответствии с индивидуальными интересами 
и желаниями, создают у дошкольника определенный настрой, повышают творческие силы, 
помогают достижению результатов,  успешности в преодолении трудностей. 
 
Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 
отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 
ОО. 
2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ФНР дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 
 
2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 
«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  
Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), 
соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 
культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 
прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 
дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 
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- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, 
приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 
умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 
труда других людей. 
2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 
«Природа». 
Это предполагает: 
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, 
общества, страны; 
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, 
к культурному наследию народов России; 
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 
этнической принадлежности; 
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 
гимну); 
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 
приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено 
на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 
Это предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 
культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 
стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», 
«Природа». 
Это предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам 
и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям 
разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 
- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 
мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», 
«Культура»; 
- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 
гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 
- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 
эмоционально-образного способов его освоения детьми; 
- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 
ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и 
сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 
Это предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической 
культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 
гигиеническим нормам и правилами; 
- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 
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2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
2.5.1. Патриотическое воспитание 
Ценности: Родина, природа. 
Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 
интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 
народу. 
Задачи: 
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 
своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа; 
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 
согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы 
и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
Содержание деятельности 
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого понятия 
«патриотизм».  
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 
культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 
своему народу, народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 
своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 
народа, России. 
Виды и формы деятельности: 
- ознакомление детей с ФНР с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 
2.5.2. Социальное воспитание 
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения к семье, 
другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Задачи: 
- формирование у детей с ФНР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 
ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 
- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила; 
- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 
преодоление детского эгоизма. 
Содержание деятельности 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
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отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 
быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 
взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 
школе как важному шагу взросления. 
Формы и виды деятельности: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, традиционных 
народных игр и пр.; 
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей с ФНР навыков поведения в обществе; 
- обучение детей с ФНР сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах 
деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания; 
2.5.3. Познавательное воспитание 
Ценность: знания. 
Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 
Задачи: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
- приобщение детей с ФНР к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 
дискуссии и др.). 
Cодержание деятельности 
Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 
Виды и формы деятельности: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми с ФНР на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования; 
 
2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 
Ценность: здоровье.  
Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового образа жизни, 
где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 
ФНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 
развития ребенка; 
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям; 
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- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр на 
территории детского сада; 
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 
- формирование у ребенка с ФНР навыков поведения во время приема пищи; 
- формирование у ребенка с ФНР представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формирование у ребенка с ФНР привычки следить за своим внешним видом; 
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ФНР, в игру. 
Направления деятельности воспитателя 
Воспитатель должен формировать у дошкольников с ФНР понимание того, что чистота лица и 
тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 
ожиданиям окружающих людей.  
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ФНР в ДОО. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 
Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с 
ФНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 
Работа по формированию у ребенка с ФНР культурно-гигиенических навыков должна вестись в 
тесном контакте с семьей. 
2.5.5. Трудовое воспитание 
Ценность: труд. 
Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 
также их приобщение к труду.  
Задачи: 
- ознакомление с доступными детям с ФНР видами труда взрослых и воспитание положительного 
отношения к их труду; 
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 
которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 
- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ФНР, воспитание у них 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 
- формирование у детей с ФНР привычки трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
Содержание деятельности 
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 
несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 
повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 
Формы и виды деятельности: 
- демонстрация и объяснение детям с ФНР необходимости постоянного труда в повседневной 
жизни; 
- воспитание у детей с ФНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
педагогов, сверстников); 
- предоставление детям с ФНР самостоятельности в выполнении работы, воспитание 
ответственности за собственные действия; 
- воспитание у детей с ФНР стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 
трудолюбия и занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 
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- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. 
развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с ФНР дошкольного возраста; 
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 
 
2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 
Ценности: культура и красота. 
Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей с ФНР к 
культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления создавать 
прекрасное.  
Задачи: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на внутренний 
мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 
явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 
народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 
- формирование у детей с ФНР эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его. 
Содержание деятельности 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 
личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 
ребенка. 
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 
человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 
личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 
Для того чтобы формировать у детей с ФНР культуру поведения, воспитатель должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
- учить детей с ФНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 
- воспитывать культуру общения ребенка с ФНР, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 
говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  
- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 
заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 
собой; привести в порядок свою одежду. 
Виды и формы деятельности: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 
творчества; 
- уважительное отношение к результатам творчества детей c ФНР, широкое включение их 
произведений в жизнь организации; 
- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 
родном языке; 
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- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания; 
- воспитание культуры поведения. 
 
2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 
2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ФНР, 
обозначенных во ФГОС ДО.  
В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 
деятельности и культурные практики: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителям (законным представителям); 
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
- свободная инициативная деятельность ребенка с ФНР (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
Образовательная деятельность по реализации парциальных программ «Юный эколог. Программа 
экологического воспитания в детском саду» С. Н. Николаевой, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры», О.Л.Князева, М.Д.Маханева.  осуществляется в ходе совместной 
деятельность взрослых и детей, самостоятельной деятельности и при проведении режимных 
моментов. 
Образовательная деятельность по реализации парциальных образовательных Программ 
способствует формированию у детей отдельных культурных практик. 
Парциальная программа «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» С. 
Н. Николаевой предлагает ознакомление детей с окружающим миром, в рамках которого 
осуществляется познание дошкольниками природы: разнообразия растений, животных, сезонных 
явлений, деятельности человека в природе.  
Главная цель экологического воспитания – формирование начал экологической культуры: 
правильного отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части природы, 
к вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется. 
Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской культуры» О.Л.Князевой, 
М.Д.Маханевой знакомит детей со сказками (их проигрывание, пояснение и иллюстрации 
незнакомых слов), песенками, обычаями, предметами русского быта и т.д. При реализации данной 
программы педагоги знакомят воспитанников с русским фольклором и национальной культурой, 
используют театрализованную деятельность.  
 
2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями (законными представителями) детей с ФНР дошкольного возраста строится 
на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 
окружения ДОО. 
Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 
представителей): 
 
№ Направление 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей 

-беседы (администрация, воспитатели, специалисты), 
-наблюдение за процессом общения членов семьи с ребёнком, 
-анкетирование, 
-социологическое обследование по определению социального 
статуса и микроклимата семьи (по запросам) 
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2 Информирование 
родителей 

-рекламные буклеты, 
-памятки, 
-визитная карточка ГБДОУ, 
-информационные стенды, 
-личные беседы, 
-общение по телефону, 
-родительские собрания, 
-сайт ГБДОУ, 
-объявления 

3 Консультирование 
родителей 

-консультации специалистов по разным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование), 

4 Просвещение и обучение 
родителей 

-семинары-практикумы, мастер-классы: 
-по запросам родителей; 
-по выявленной проблеме (направленность: педагогическая, 
психологическая, медицинская), 
-сайт ГБДОУ и рекомендации других ресурсов сети Интернет, 
- творческие задания,  
-тренинги 

5 Совместная деятельность 
ГБДОУ и семьи 

-родительский комитет ГБДОУ, 
- дни открытых дверей, 
-организация  совместных праздников, 
-субботники, 
-досуги с активным вовлечением родителей 

 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 
развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ФНР 
дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 
всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 
составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитательная работа. 

Перспективный план работы с родителями на учебный год 
Квартал Наименование мероприятий 
I  
квартал 

• Выступление на общем родительском собрании 
• Индивидуальные и подгрупповые консультации 
• Проведение практических занятий 
• Подбор методической литературы 

II  
квартал 

• Проведение индивидуальных и подгрупповых консультаций 
• Мастер-классы для родителей: показ открытых занятий. 

III 
квартал 

• Проведение индивидуальных и подгрупповых консультаций 
• Подготовка к выпуску из логопункта, показ открытого занятия 
• Проведение родительского собрания в группе: итоги работы за 

учебный год. 
 
2.6.3. События образовательной организации 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 
приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности.  
Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 
общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 
основе традиционных ценностей российского общества.  
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Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 
каждым ребёнком. 
При конструировании образовательного процесса в ГБДОУ использованы положительные стороны 
комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения образовательного процесса: 
ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 
материала. 
Комплексно-тематическая  модель. В основу  организации образовательного содержания ставится 
тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 
форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности вынуждает взрослого к   выбору 
более свободной позиции. Набор тем определяется в рабочей программе педагогов, это придаёт 
систематичность всему образовательному процессу. 
Предметно-средовая модель. Содержание образования  проецируется непосредственно на 
предметную среду. Взрослый – организатор предметной среды – подбирает дидактический, 
развивающий  материал, активизирует детей на деятельность.  
В последнюю неделю октября и марта месяца по нормам СанПиН проводятся недельные 
каникулы, когда в основном планируются мероприятия художественно – эстетической и 
физической направленности. 
Традиции в ГБДОУ:  
С годами сложились традиции: 
• участие воспитанников в районных выставках детского рисунка; 
• организация тематических выставок, смотров и с участием родителей; 
• дни открытых дверей; 
• привлечение родителей к совместным мероприятиям; 
Традиционно  проводятся праздники: 
• День знаний,   
• День пожилого человека,  
• Осенины,  
• День матери, 
• Новогодний карнавал,  
• День защитника Отечества- спортивный праздник,  
• Масленица,  
• Международный женский день,  
• День Победы,  
• Выпускной бал, 
• День защиты детей,  
• Зеленый огонек 
Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат  
 
Месяц Мероприятие 
27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
8 февраля День российской науки 
21 февраля Международный день родного языка 
23 февраля День защитника Отечества 
8 марта Международный женский день 
27 марта Всемирный день театра 
12 апреля День космонавтики 
22 апреля Всемирный день Земли 
30 апреля День пожарной охраны 
1 мая Праздник Весны и Труда 
9 мая День Победы 
19 мая День детских общественных организаций России 
24 мая День славянской письменности и культуры 
1 июня Международный день защиты детей 



 50 

5 июня День эколога 
6 июня русского языка, день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837) 
12 июня День России 
22 июня День памяти и скорби 
Третье воскресенье 
июня 

День медицинского работника 

8 июля День семьи, любви и верности 
30 июля День Военно-морского флота 
2 августа День Воздушно-десантных войск 
22 августа День Государственного флага Российской Федерации 
1 сентября День знаний 
27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 
1 октября Международный день пожилых людей; Международный день музыки 
5 октября День учителя 
16 октября День отца в России 
28 октября Международный день анимации 
4 ноября День народного единства 
10 ноября День сотрудника внутренних дел Российской Федерации 
27 ноября День матери в России 
30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 
3 декабря День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 
5 декабря День добровольца (волонтера) в России 
8 декабря Международный день художника 
9 декабря День Героев Отечества 
12 декабря День Конституции Российской Федерации 
31 декабря Новый год. 
 
2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 
совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДО, в рамках которой возможно 
решение конкретных задач воспитания. 
Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребёнка в ДОО. 
 
2.7. Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 
совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 
отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 
Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способствующие 
повышению ее воспитательного потенциала: 
Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была гармоничной и 
эстетически привлекательной. 
При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции отечественных и 
территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 
возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, 
подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 
2.8. Социальное партнерство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает участие 
представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых 
дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому 
подобное); 
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- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного 
образования; 
- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 
воспитательной направленности; 
- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых 
детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника №88»  

 Профилактические осмотры, противоэпидемические 
мероприятия, консультирование 

 Центральная детская библиотека 
имени В.В. Галявкина 

Реализация совместных проектов. Экскурсии в 
библиотеку. Тематические занятия с детьми. 

 Центр психолого-педагогического 
сопровождения Кировского района 
Санкт-Петербурга. 

 Работа специалистов социально-педагогической 
направленности и социально-педагогической 
реабилитации в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, состоянием их 
соматического и психического здоровья, социального 
благополучия. 

Информационно-методический центр  
Кировского района 

Обеспечение профессионального роста и качества 
образования. Поддержание конкурсной активности. 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Центр детского (юношеского) 
технического творчества Кировского 
района Санкт-Петербурга. 

Совместная деятельность в проведении конкурсов, мастер 
- классов, семинаров  

 ГБОУ СОШ № 240 Экскурсии, совместные праздники. 

Районный опорный центр по ПДДТТ и 
БДД 

Профилактика детского дорожно- транспортного 
травматизма, конкурсы, организационно- массовые 
мероприятия 

ФГБОУ «Государственный 
университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова 

Праздники в ГБДОУ (День Победы, День снятия блокады 
Ленинграда, День Российской армии) 
Конкурс творческих проектов «Санкт-Петербург – 
морская столица России» 

Совет ветеранов микрорайона 
«Ульянка» 

Участие ветеранов в детских праздниках (День Победы, 
День снятия блокады Ленинграда, День Российской 
армии) 

 
2.9 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Воспитание и обучение дошкольников с ФНР осуществляют специально подготовленные 
высококвалифицированные кадры: учитель-логопед, педагог-психолог, знающие психофизические 
особенности детей с ФНР с учетом их нозологических особенностей и владеющие методиками 
дифференцированной коррекционной работы с ними. 
В штатное расписание Организации, реализующую  адаптированную основную образовательную 
программу дошкольного образования для детей с ФНР включены следующие должности: 
- учитель-логопед –имеет высшее профессиональное педагогическое образование в области 
логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 
- педагог-психолог – профессиональная переподготовка по программе «Психология» 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Организационное обеспечение образования детей с ФНР базируется на нормативно-правовой 
основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования детей этой категории. 
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с фонетическим 
нарушением речи 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ФНР в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку с ФНР предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 
речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 
ограниченный объем личного опыта. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 
то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ФНР, стимулирование 
самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФНР, с учетом необходимости 
развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ФНР в разных видах игры. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 
с ФНР и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 
и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребенка с ФНР. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Основу амплификации детского развития составляет обогащение предметно-развивающей среды 
развития ребёнка во всех помещениях детского сада. Наряду с материалами, представленными в 
групповых центрах (уголках книги, природы, развития движений, математики, музыкально-
театрализованном, игровом), в организации представлены дополнительные помещения, где 
работают специалисты и воспитатели по приоритетам 
 (спортивный зал, музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога).  
 
В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-пространственной среде: 
обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства детского сада, 
группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 
в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и исправление недостатков их развития, обеспечение возможности общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения, учета национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 
 
     Кабинет учителя-логопеда предназначен для проведение подгрупповых и индивидуальных 
занятий по исправлению речевых нарушений у воспитанников учреждения. Он оснащен 
необходимой мебелью для хранения пособий, дидактических и развивающих игр, а также мебелью 
для детей столами и стульчиками, которые имеют маркировку. В кабинете есть технические 
средства для организации педагогического процесса магнитофон.  
 
Перечень материала  организации развивающей предметно-пространственной среды для 
реализации  программы 
Речевое развитие 
Настольно – печатные дидактические игры и пособия для развития фонематических функций, для 
закрепления навыков звукового и слогового анализа и синтеза: 
• «Где чей домик?», «Веселый паровозик», «Светофоры», «Картинки, слова, схемы», «Делим 
слова на слоги», «Читаем сами», «Читаем и составляем слова», «Слоговое домино», 
«Логопедическое лото», «Я учу буквы», «Читаем», «Звонкий – глухой», «Складушки», 
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«Пароходы», «От буквы к слову», «Кто в домике живет?», «Рыболов», «Слоники зайчата», «Живые 
звуки, или фонетика для дошкольников», «Слова из звуков», «Говорящая азбука», «Найди мою 
картинку», «Делим слова на слоги», «Составь предложение» 
Настольно – печатные дидактические игры и пособия для формирования и совершенствования 
лексико-грамматического строя речи 
• «Подбери слова к рассказу», «Времена года», «Кого везут в зоопарк?», «Чьи уши?», 
«Большие и маленькие», «Истории в картинках», «Знаю все профессии», «Кто как устроен?», 
«Расскажи про детский сад», «Что ты о нас знаешь?», «Как растет живое?», «Предлоги», «Большой 
и маленький», «Назови одним словом», «Мир вокруг нас», «Противоположности», «Дом для 
вороны. Рыбка», «Платье для Наташки», «Слон и бабочка. Ботинки для Маринки», «Озорная 
кошка», «А что он делает?», «Один и много», «Кто какой?», «Ты откуда?», «На лесной поляне», 
«Семья», «Кто и что?», «Из чего мы сделаны?», «Где находится?», «Сварим компот», 
«Противоположности», «Магазин», «Большой маленький» 
Настольно – печатные дидактические игры и пособия для развития зрительного и слухового 
восприятия, внимания, памяти, мышления, сенсорных эталонов 
• «Автобус для зверят», «Готов ли ты к школе?» 3 части, «Найди по описанию», «Навстречу 
радуге», «Что лишнее», «Найди четвертый лишний», «Что к чему и почему?», «Логический поезд», 
«Для умников и умниц», «Цвет и форма», «Домик настроений», «Парные картинки» 
Демонстрационные материалы: 
- на составление предложно-падежных конструкций 
- на употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
- на употребление существительных в единственном и множественном числе 
- на согласование существительных с числительными 
- на употребление антонимов 
• Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и мимической 
гимнастики, профили артикуляции, схемы предложений, индивидуальные зеркала; 
• Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания; 
• Музыкальные игрушки 
• Картотека для автоматизации и дифференциации звуков (слогов, слова, словосочетания, 
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты); 
• Логопедический альбом для обследования звукопроизношения; 
• Альбом для логопеда; 
• Предметные картинки по изучаемым лексическим темам; 
• Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок; 
• Алгоритмы описания для составления описательных рассказов по всем лексическим темам; 
• Кубики, мозаики, вкладыши, шнуровки, счетные палочки, матрешка; 
• Волшебный мешочек 
• Пальчиковый театр 
• Таблицы для обучения детей чтению 
• Рабочие листы для формирования звукового и слогового анализа слов, развития 
фонематических функций 
• Рабочие листы на развитие лексико-грамматического строя речи 
• Говорящая азбука 
• Природный материал, камешки стеклянные 
• Тетради (прописи) на печатной основе. 
 
Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает оптимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, пространства территории 
детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
особенностей детей. 
 
Созданная  развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим 
характеристикам: 
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1.Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств обучения и 
воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных игровых, спортивных, 
оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников 
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
• возможность самовыражения детей. 
2.Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 
 
3.Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.  
 
4.Вариативность среды обеспечивается наличием разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется,  дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 
 
5.Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6.Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её элементов 
требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
 
Нормативные требования по  организации развивающей предметно-пространственной среды  
• Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 декабря 
2008 года; 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"», 
№185 от 02 июля 2013 года; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» №1155 от 
17 октября 2013 года; 
• Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации №08-249 от 28 февраля 2014 года; 
• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 
утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию Министерства 
образования РФ от 17 июня 2003 года; 
• Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях - СанПиН 1.2. 3685-21 №2 от 28.01.2021г. 
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», указ Президента РФ № 
Пр-271 от 04 февраля 2010 года; 
• Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года №61/1912 «О психолого-
педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с «Порядком 
проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек», «Методическими 
указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», «Методическими указаниями 



 55 

для работников дошкольных образовательных учреждений "О психолого-педагогической ценности 
игр и игрушек"»); 
• Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе настольных, 
компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»; 
• Письмо Минобразования России от 15.03.2004 №035146ин/1403 «О направлении 
Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 
воспитывающихся в семье» 
3.3. Кадровые условия реализации программы 
Воспитание и обучение дошкольников с ФНР осуществляют специально подготовленные 
высококвалифицированные кадры: учитель-логопед, педагог-психолог, знающие психофизические 
особенности детей с ФНР с учетом их нозологических особенностей и владеющие методиками 
дифференцированной коррекционной работы с ними. 
В штатное расписание Организации, реализующую  основную образовательную программу 
дошкольного образования для детей с ФНР включены следующие должности: 
- учитель-логопед –имеет высшее профессиональное педагогическое образование в области 
логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 
- педагог-психолог - профессиональная переподготовка по программе «Психология» 
3.4. Материально-техническое обеспечение ООП ДО детей с фонетическими нарушениями речи 
Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад находится на 
внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города Санкт-Петербурга 
(Кировский район).  
 
ГБДОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 
объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения 
атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и 
естественного освещения помещений и игровых площадок.  
 
Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена забором, также 
по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет самостоятельный вход 
(выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое 
освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории 
соответствует требованиям. 
 
Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому 
проекту (сдано в эксплуатацию в 1971 году).  
 
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 
вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 
 
Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 
правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими системами: 
• системой автоматической пожарной сигнализации, 
• системой оповещения о пожаре; 
• домофон; 
• система видеонаблюдения. 
В детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 
3.5. Финансовые условия реализации программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с ФНР базируется на нормах закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Финансовое обеспечение реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с ФНР опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
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общедоступного и бесплатного образования детей с ФНР возможностями здоровья с учетом 
создания специальных условий обучения. Финансирование реализации осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами бюджетного (автономного) учреждения на основе 
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, 
определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно 
нормативным затратам на обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты 
определяются на основе базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) 
услуги и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. Нормативные затраты на 
оказание государственной или муниципальной услуги по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования детей с ФНР учитывают вариативные формы обучения, 
сетевую форму реализации образовательных программ, специальные условия 
получения дошкольного образования с учетом особых образовательных потребностей детей с 
ФНР, обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей. 
 Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы основного общего образования осуществляется в соответствии с требованиями, 
определенными положениями Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 
сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 
образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением». 
Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение реализации ООП ДО детей с ФНР 
учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных 
условий получения образования. 
3.6. Планирование образовательной деятельности 
Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами занятий, а также временной 
промежуток (первая или вторая половина дня), в который проводится организованная 
образовательная деятельность, определяются СанПиН 1.2. 3685-21 №2 от 28.01.2021г санитарно – 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях   
Продолжительность занятия для детей: 
• в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут; 
 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает: 
• в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)  – 60 мин; 
 
В середине занятия проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами занятий - не 
менее 10 минут. 
 
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 
образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и музыкальной 
деятельностью. 
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Подготовительная к школе группа 
 

 
Сентябрь 

 

Логопедическое обследование воспитанников, заполнение речевых 
карт 

Сентябрь 4 неделя Фрукты Звук, буква, гласный звук  
А  

Октябрь 1 неделя Овощи Гласные звуки 
У  

Октябрь 2 неделя Сад-огород И   
Октябрь 3 неделя Ягоды Согласные звуки    

М, МЬ  
Октябрь 4 неделя Деревья Т, ТЬ       
Октябрь 5 неделя Грибы К, КЬ 
Ноябрь 1неделя Осень О 
Ноябрь 2 неделя Человек  П, ПЬ 
Ноябрь 3 неделя Игрушки Х, ХЬ  
Ноябрь 4 неделя Посуда  Ы 
Декабрь 1неделя Продукты питания С, СЬ 
Декабрь 2 неделя  Одежда. Головные уборы З, ЗЬ  
Декабрь 3 неделя Зима. Новогодний праздник  Дифференциация звуков [С/З,С'/З'] 

Ц 
Декабрь 4 неделя Обувь Н, НЬ 
Декабрь 5 неделя Повторение  
Январь 3неделя Зимующие птицы В, ВЬ 
Январь 4 неделя Дикие животные Ф, ФЬ 

Январь 5неделя Домашние птицы Дифференциация звуков [В/Ф]- 
[В'/Ф'] 

Февраль 1неделя Мебель Б, БЬ  
Февраль 2 неделя Домашние животные Дифференциация звуков [Б/П]- 

[Б'/П'] 
Февраль 3 неделя День защитника Отечества Г, ГЬ 

К, КЬ  
Февраль 4 неделя Транспорт Дифференциация звуков [Г/К]- 

[Г'/К'] 
Март 1 неделя Весна. Праздник 8 марта Ш 
Март 2 неделя Перелетные птицы Ж      
Март 3 неделя Профессии Дифференциация звуков [Ж/Ш] 

 
Март 4 неделя Инструменты Л, ЛЬ 

Март 5 неделя -
Апрель 1 неделя 

Рыбы Р, РЬ 

Апрель 2 неделя Космос Дифференциация звуков [Р/Л] 
Апрель 3 неделя Школьные принадлежности Дифференциация звуков [Р'/Л'] 
Апрель 4 неделя Насекомые Щ 
Апрель 5 неделя  Э 

Май 1 неделя День Победы Ч 
Май 2 неделя  Лето Повторение 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа  является, нормативным документом, определяет содержание и организацию  
коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся в 
возрасте от 6 до 7 лет, имеющие заключение психолого-педагогического консилиума и 
посещающие  группы оздоровительной направленности. 
 
Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 
особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ФНР, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 
реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
Задачи Программы: 
- реализация содержания ОП ДО для обучающихся с ФНР; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ФНР; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ФНР, в т.ч. их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ФНР в период 
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка с ФНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 
представителями), другими детьми; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности обучающихся с ФНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 
особенностям развития обучающихся с ФНР; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 
повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 
охраны и укрепления здоровья обучающихся с ФНР; 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 
образования. 
 
Ориентирована на детей от 6 лет до 7 лет. 
 
Обязательная часть Программы обеспечивает  коррекционно-развивающую, компенсирующую и 
логопедическую помощь обучающимся. 
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 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. 
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Презентация Рабочей программы по образовательной области «Речевое развитие представлена на 
сайте по адресу: http://www.kirov.spb.ru/dou/43/ 
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Приложение №1 

РЕЧЕВАЯ  КАРТА. 
1.  Дата  обследования ________________________________________________________________ 
2.  Фамилия,  имя  ребенка  ____________________________________________________________ 
3.Фамилия,  имя,  отчество  мамы ______________________________________________________ 
4.  Возраст _____________________  №ДОУ_____________________  группа__________________ 
5.  Дом.  Адрес: ______________________________________________________________________ 
6. Телефон   _________________________________________________________________________ 
7.  Жалобы  родителей ________________________________________________________________ 
8.  Анамнез:  
Ребенок  от________ беременности_____________ родов ____________токсикоз бер-х __________________________ 
Характер родов _______________наличие асфиксии__________________ травмы во время родов__________________ 
Закричал ______________вес _______________рост __________________выписка ______________________________ 
Кормление грудью ____________держать головку ____________сидеть ____________пошел ___________зубы______ 
Кол. зубов к году ________________лепет ______________первые слова _____________фразы____________________ 
Прерывалось ли речевое раз-е _______________________занимались ли с логопедом____________________________ 
Перенесенные заболевания____________________ до года _____________________после года____________________ 
Состоит ли на учете у невропатолога_____________________________________________________________________ 
9.  Состояние  общей  и  мелкой  моторики ________________________________________________________________ 
10.  Состояние  артикуляционного  аппарата ______________________________________________________________ 

11.                                                                  Звукопроизношение: 
первичное                                                       повторное 

 

 

Звуки Произношение Звуки Произношение 

С                                   
С 

 

С'                                   
С' 

 

З                                   
З 

 

З'                                   
З' 

 

Ц                                   
Ц 

 

Ш                                   
Ш 

 

Ж                                   
Ж 

 

 Ч                                   
Ч 

 

 Щ                                   
Щ 

 

Р                                   
Р 

 

Р'                                   
Р' 

 

Л                                   
Л 

 

Л'                                   
Л' 

 



 61 

 
12.  Фонематический  слух: 
   Воспроизведение  звукового  ряда  (б – п –б )_____________________________________________ 
     Слогового  ряда  (ба – ба – па ) ________________________________________________________ 
     Ряда  слов  ( почка – бочка – точка )  ___________________________________________________ 
13. Звуковой  анализ 
выделение    первого  ударного гласного (утка, овощ, аист)___________________________________ 
выделение  гласного  в  середине  слова (мак, кот ) _________________________________________ 
выделение  первого  согласного ( дом, мост)  ______________________________________________ 
выделение  последнего  согласного (рак, тон )  _____________________________________________ 
 
 
14.  Произношение  слов  сложной  звуко - слоговой   структуры: 
Клубника  ____________________________________________________________________________            
Сковорода  ___________________________________________________________________________             
Лекарство  ___________________________________________________________________________             
Строительство  _______________________________________________________________________              
Велосипед  ___________________________________________________________________________             
Фотографироваться  ___________________________________________________________________             
15. Лексика: 
Времена  года_________________________________________________________________________             
Обобщающие  понятия _________________________________________________________________            
Антонимы  ___________________________________________________________________________             
Признаки  и  действия  предмета  ________________________________________________________             
16.  Грамматический  строй: 
     1. Словообразование: 
       а) уменьшительные  суффиксы  ______________________________________________________             
       б) образование  прилагательных  от  существительных  __________________________________ 
    2.  Словоизменение: 
        а)  один – много ___________________________________________________________________            
        б)  числительные  и  существительные  _______________________________________________ 
        в)  падежные  формы  существительных  ______________________________________________    
    3.  Предлоги: 
         Простые  ________________________________________________________________________             
         Сложные  _______________________________________________________________________              
17.  Связная  речь: 
       а)  предложение  по  картинке  _______________________________________________________         
        б)  рассказ  по  серии  сюжетных  картинок  ___________________________________________  
 
 ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
 
                         
                                                                                                                     ПОДПИСЬ:___________ 
 
 
ПОВТОРНОЕ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
 
 
 
                                                                                                        
                                                                                                                 ПОДПИСЬ:______________ 
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Приложение №2 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ  В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 
В РАМКАХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 
I период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 
Обследование детей (сентябрь) 
1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций 
2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 
3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 
 

Развитие общих речевых навыков 
1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. 
2. Обучение детей глубокому длительному вдоху (не поднимая плечи), спокойному и 
плавному выдоху (не надувая щеки) 
3. Работа над постановкой диафрагмального и речевого дыхания. 
4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и тихим 
голосом. 
 

Звукопроизношение 
1. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных звуков ([м]- [м`], 
[б]- [б`], [д]- [д`], [н]- [н`], [в]- [в`], [г]- [г`], [п]- [п`], [т]- [т`], [ф]- [ф`], [к]- [к`], [х]- [х`]. 
2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 
3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих в 
произношении звуков (индивидуальная работа) 
 
 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 
1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, хлопки). 
2. Знакомство со звуками [а], [у], [и], [м], [т], [к], [о], [п], [х], [ы]. 
3. Выделение ударного гласного в словах. 
4. Подбор слов на гласные звуки. 
5. Анализ звукосочетаний: [ау], [уа], [иа]. 
6. Звуковой анализ слов: ам, ум, му, мы. 
7. Определение наличия звука в слове («Хлопни в ладоши, если есть этот звук в слове») – на 
материале изученных звуков. 
 

Лексика. 
Расширение и уточнение словаря по темам: «Фрукты», «Овощи», «Сад-огород», «Ягоды», 
«Деревья», «Грибы», «Осень», «Человек», «Игрушки», «Посуда».  
 

Грамматический строй речи 
 (по лексическим темам I периода обучения) 
1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа. 
2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 
множественное число. 
3. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 
4. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа 
(яблоко растет, яблоки растут) 
5. Согласование существительных с местоимениями мой, моя, моё, мои. 
6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по 
лексическим темам. 



 63 

7. Согласование числительных два и пять с существительными. 
 

Развитие связной речи 
1. Составление простых распространенных предложений. 
2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 
3. Обучение детей составлению описательных рассказов по лексическим темам. 
4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных произведений). 
5. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ) 
 

Развитие моторики рук. 
1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам) 
2. Составление фигур, узоров из палочек (по образцу) 
3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой 
 
 

II период обучения 
(декабрь, январь, февраль) 

 
Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи. 
2. Познакомить детей с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, 
восклицательной. 
 

Звукопроизношение 
1. Продолжать работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи 
детей звуков (индивидуальная работа) 
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 
1. Выделение гласных звуков в конце слова под ударением (пила, кино, усы пишу, носки) 
2. Выделение гласных звуков в трехзвуковых словах (мак, дом, сук, мышь, кит). 
3. Знакомство со звуками: [с]-[с`], [з]-[з`], [с/з,с'/з'], [ц], [н]- [н`], [в]- [в`], [ф]- [ф`], [в/ф]- [в`/ 
ф`],  [б]- [б`], [б/п]- [б`/ п`], [г]- [г`],[к]- [к`], [г/к]- [г`/ к`]. 
4. Дифференциация изученных твердых и мягких согласных звуков в изолированном 
положении, в слогах и словах. 
5. Выделение твердых и мягких согласных звуков в начале и в конце слова (дом, лес, день, 
лось). 
 

Лексика. 
Расширение и уточнение словаря по темам: «Продукты питания», «Одежда.Головные уборы», 
«Зима. Новогодний праздник», «Обувь», «Зимующие птицы», «Дикие животные», «Домашние 
птицы», «Мебель», «Домашние животные», «День защитника Отечества», «Транспорт». 
 

Грамматический строй речи 
(по лексическим темам II периода обучения) 

1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных единственного числа. 
2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном падеже 
множественного числа. 
3. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 
4. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, за, под, над) и движения (в, из, 
к, от, по) 
5. Образование относительных прилагательных по лексическим темам. 
6. Образование притяжательных прилагательных по теме: «Дикие и домашние животные» 
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7. Образование существительных единственного и множественного числа по теме: «Дикие и 
домашние животные и их детеныши» 
8. Согласование числительных два и пять с существительными. 
 

Развитие связной речи. 
1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 
2. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 
 

Развитие моторики рук. 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев) 
2. Работа по развитию конструктивного праксиса 
3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по лексическим темам). 
4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом по 
клеткам в тетради. 
 
 

III период обучения 
(март, апрель, май) 

 
Общие речевые навыки 

1. Продолжать работу над речевым дыханием. 
2. Продолжать работу над темпом, ритмом, интонационной выразительностью речи. 
 
 
 

Звукопроизношение 
1. Продолжать работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи 
детей звуков (индивидуальная работа) 
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
 
 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 
1. Знакомство со звуками: [ш], [ж], [ж/ш], [л]- [л`], [р]-[р`], [р/л], [р'/л'],  [ч], [щ], [э]. 
2. Анализ трехзвуковых слов с гласными: [а], [о], [у], [ы], [э], [и], составление схемы слова 
(ива, осы, уха, эхо, мак, кот, душ и др.) 
3. Дифференциация на слух парных согласных 
 

Лексика 
Расширение и уточнение словаря по темам: «Весна. Праздник 8 марта», «Перелетные птицы», 
«Профессии», «Инструменты»,  «Космос», «Рыбы», «Школьные принадлежности», «Насекомые», 
«День Победы», «Лето». 
 

Грамматический строй речи. 
1. Закрепление употребления падежных окончаний существительных единственного и 
множественного числа. 
2. Согласование числительных два и пять с существительными. 
3. Образование глаголов движения с приставками. 
4. Закрепление употребления простых предлогов. Употребление сложных предлогов: из-за, из-
под, около, возле. 
5. Образование сравнительной степени прилагательных (длинный-длиннее-самый длинный) 
6. Образование наречий от прилагательных (быстрый-быстро) и др. 
7. Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и суффиксов. 
 

Развитие связной речи. 
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1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по 
сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 
2. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 
словами. 
3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 
 

Развитие моторики рук 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев рук) 
2. Усложнение работы с карандашом. 
3. Усложнение работы над конструктивным праксисом. 
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Приложение №3 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

В РАМКАХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 
 

I Организационно-методическая работа 
Оснащение логопедического кабинета: 

- пополнение картотеки на автоматизацию и дифференциацию звуков в стихах  
- оснащение кабинета играми и дидактическими пособиями  
- изготовление игр на автоматизацию и дифференциацию звуков 
- пополнить оборудование уголка для развития мелкой моторики 

 
Методическая работа: 

1. Индивидуальное консультирование воспитателей и родителей по речевым проблемам у детей 
2.Участие в методических объединениях детского сада, района, города. 
3.Углубленное изучение, обобщение и распространение опыта по теме: «Предупреждение 
дислалии у детей с ФНР» 
 
Сентябрь: 
- Обследование воспитанников общеразвивающих ДОУ групп и выявление среди них детей, 
нуждающихся в профилактической и логопедической помощи. Изучение уровня речевых 
особенностей детей, определение основных направлений и содержания работы с каждым из них. 
- Знакомство педагогов ДОУ с  результатом обследования, с порядком комплектования и режимом 
работы группы. 
 
Октябрь: 
- Консультация с воспитателями: «Совместная работа логопеда и воспитателя» обратить внимание 
педагогов на необходимость выполнения артикуляторных упражнений, отработать правильное их 
выполнение. Знакомство с речевыми дефектами воспитанников. 
Ноябрь: 
- Разработка рекомендаций для воспитателей «развитие диафрагмального и речевого дыхания, 
темпа, ритма, интонационной выразительности речи» 
- Консультация для педагогов: «Работа над развитием диафрагмального и речевого дыхания, 
темпа, ритма, интонационной выразительности речи» 
 
Декабрь: 
- Оперативный контроль совместно со старшим воспитателем работы воспитателей по развитию 
речи детей, оснащение уголков 
- Посещение групповых занятий: контроль за речью детей. 
 
Январь: 
- Отчет об осуществлении логопедической работы с детьми. Комплектование новой группы. 
 
Февраль: 
- Обследование воспитанников  нуждающихся в профилактической и логопедической помощи. 
Изучение уровня речевых особенностей детей, определение основных направлений и содержания 
работы с каждым из них. 
 
Март: 
- Разработка рекомендаций для воспитателей «Планирование работы по развитию грамматического 
строя  у дошкольников» 
- Консультация для педагогов: «Планирование работы по развитию грамматического строя  у 
дошкольников» 
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Апрель: 
- Индивидуальная работа с воспитателями по оснащению уголка играми на развитие лексико-
грамматического строя у детей 
 
Май: 
- Посещение групповых занятий: контроль за речью детей. 
- Отчет об осуществлении логопедической работы с детьми.  
 

Работа с родителями 
- Консультация для родителей: знакомство родителя с речевым нарушением у ребенка, с 
индивидуальным режимом дня, со значением логопедического воздействия на ребенка. 
Привлечение родителей к активному участию в процессе по преодолению речевого дефекта у 
ребенка. 
- Показ индивидуальной работы с детьми 
 

II Логопедическая работа 
Развитие общеречевых навыков 

 
 - Ознакомление детей с органами артикуляционного аппарата.  
-Уточнение артикуляции и произношения гласных звуков. Знакомство детей с понятиями: «звук», 
«слог», «слово», «предложение».  
- Развитие слогового анализа слов, звукобуквенного анализа.  
- Развитие речевой моторики, проведение подготовительных артикуляционных упражнений для 
развития подвижности органов периферического речевого аппарата.  
- Развитие речевого дыхания. 
- Развитие мелодико-интонационной стороны речи. Упражнять детей в плавном продолжительном 
выдохе. Развивать голосовой аппарат, упражнять детей в произнесении фраз тихо, громко, быстро, 
медленно и выразительно. 
 

Постановка звуков 
- Формирование правильного звукопроизношения (постановка звуков). Привлекать к работе 
различные ощущения ребенка: зрительные, слуховые, тактильные.  
- Закрепление правильных речевых стереотипов. Автоматизация звуков изолированно, в слогах, 
словах, предложениях. Дифференциация звуков, похожих по звучанию или по артикуляции. 
Закрепление звуков в разговорной речи. 
 

Развитие фонематических функций 
Развитие фонематического восприятия 
- различение гласных звуков различной степени акустической  противопоставленности в словах-
квазиомонимах. 
- различение гласных звуков различной степени акустической противопоставленности на 
материале слогов 
- различение согласных звуков различной степени акустической и артикуляторной 
противопоставленности в словах-квазиомонимах. 
- различение согласных звуков различной степени акустической и артикуляторной 
противопоставленности на материале слогов 
Развитие фонематического анализа 
- выделение звука на фоне других звуков 
- выделение звука на фоне слова 
- выделение гласного звука, стоящий в начале, середине, конце слова под ударением и безударного 
- выделение согласного звука стоящий в конце, начале, середине слова 
- определение последовательности и количество звуков в слове. 
Развитие фонематического синтеза 
- умение составлять слоги и слова из отдельных звуков 
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Развитие фонематических представлений 
- показать картинки с заданным звуком 
- подобрать слово на заданный звук с указанием его места в слове (начало, середина, конец) 
- подобрать слово, состоящее из определенного количества звуков 
 

Развитие грамматического строя речи 
- Закреплять умения детей употреблять все грамматические формы: падежные формы имен 
существительных и прилагательных, спрягаемые формы и, наиболее распространенные наречия, 
действительные причастия настоящего времени, предлоги и союзы. 
 

Развитие мелкой моторики 
Развитие координации мелкой моторики пальцев рук, формирование пространственно-образного 
мышления, чувственного восприятия, развитие фантазии и логики посредством: 
- пальчиковой гимнастики 
- лепки 
- выкладывании фигурок из палочек 
- собранием мозаик, разрезных картинок 
- шнуровок 
- рисования пальцами 
- штриховки и т.д. 
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Приложение №4 
ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ИСПРАВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ  
В РАМКАХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 
I.   Подготовительный этап 
- Формирование произвольных форм деятельности и осознанности отношения к занятиям  
- Вырабатывать направленную воздушную струю с помощью упражнений «Фокус», «Футбол», 
«Подуй на листочки», «Кто дальше загонит мяч», «Забей мяч в ворота», «Ветер» и т.д. 
- Развивать моторику рук с помощью упражнений пальчиковой гимнастики, массажа кистей рук с 
помощью тренажёра «Ёжик». 
- Развивать слуховое внимание, слуховую память, фонематическое восприятие с помощью 
упражнений «Что звучит?», «Где звенит?», «Кто позвал?», «Поймай звук», «Посчитай звуки», 
«Найди звук в слове», «Где спрятался звук?». 
- Формировать интонационную выразительность речи с помощью игр «Высоко - низко», «Громко - 
тихо», «Шагаем по ступенькам», «Поменяй голос» и т.д. 
- Устранять недостаточность развития речевой моторики, проводить подготовительные 
артикуляционные упражнения для развития подвижности органов периферического речевого 
аппарата:  
1.Вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и верхние передние зубы 
«Улыбочка - Трубочка». 
2.Вырабатывать движение губ вперёд «Заборчик - Хоботок». 
3.Вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его широким, распластанным 
«Лопаточка», «Накажем непослушный язычок». 
4.Вырабатывать умение удерживать кончик языка за нижними зубами «Киска сердится», 
«Почистим нижние зубки», «Горка». 
5.Укреплять мышцы языка, отрабатывать подъём языка вверх «Приклей конфетку», «Грибок», 
«Вкусное варенье», «Чашечка», «Маляр». 
6.Растягивать подъязычную связку (уздечку) «Грибок», «Гармошка». 
7.Вырабатывать подъём языка вверх, подвижность его передней части «Индюк», «Качели», 
«Лошадка», «Пощёлкать кончиком языка», «Чьи зубы чище?», «Барабанщики». 
8. Укреплять мышцы кончика языка, вырабатывать вибрацию кончика языка «Заведём моторчик», 
«Балалаечка». 
 
II .Этап формирования первичных произносительных умений и навыков (постановка 
звуков) 
- Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, фразах, текстах 
- Дифференциация  звуков 
 
III .Этап формирования коммуникативных умений и навыков 
- Формирование у ребенка умений и навыков безошибочного употребления звуков речи во всех 
ситуациях общения. 
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е 
ф

он
ем

ат
и

ч
. 

п
р

оц
ес

со
в

 
Л

ек
си

к
о-

гр
ам

м
ат

и
ч

ес
к

и
й

 с
тр

ой
 

р
еч

и
 

М
от

ор
и

к
а 

  5 

«З
аг

он
и 

м
яч

 в
 в

ор
от

а»
 -

 
вы

ра
бо

тк
а 

дл
ит

ел
ьн

ог
о,

 
це

ле
на

пр
ав

ле
нн

ог
о 

вы
до

ха
, р

аз
ви

ти
е 

гл
аз

ом
ер

а.
 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
И

],
 

по
ня

ти
й:

 «
зв

ук
»,

 «
бу

кв
а»

, 
«у

да
рн

ы
й 

 и
ли

 б
ез

уд
ар

ны
й 

гл
ас

ны
й»

. 

«Н
ай

ди
 с

ло
во

» 
- 

вы
де

ле
ни

е 
гл

ас
но

го
 в

 
ко

нц
е 

 с
ло

ва
, р

аз
ви

ти
е 

ф
он

ем
ат

ич
ес

ко
го

 
ан

ал
из

а.
 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

С
ад

-
ог

ор
од

».
 «

Ч
ет

ве
рт

ы
й 

ли
ш

ни
й»

 -
 с

ос
та

вл
ен

ие
 

сл
ож

ны
х 

пр
ед

ло
ж

. с
 с

ою
зо

м
 

п
о
т

о
м

у 
ч
т

о
. 

«З
ол

уш
ка

» 
- 

ак
ти

вн
ая

 
ги

м
на

ст
ик

а 
дл

я 
ра

зв
ит

ия
 м

ел
ко

й 
м

от
ор

ик
и 

(с
ор

ти
ро

вк
а 

ф
ас

ол
и)

 к
н.

 
Е

.Н
.К

ра
уз

е 
ст

р.
41

 

  6 

«П
ти

чи
й 

пе
ре

по
ло

х»
 -

 
вы

ра
бо

тк
а 

си
ль

но
й 

дл
ит

ел
ьн

ой
 в

оз
ду

ш
но

й 
ст

ру
и 

на
 в

ы
до

хе
 р

то
м

, 
ра

зв
ит

ие
 в

ни
м

ан
ия

. 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
И

].
 

«П
од

бе
ри

 к
ар

ти
нк

у»
 -

 
вы

де
ле

ни
е 

гл
ас

но
го

 
зв

ук
а 

в 
се

ре
ди

не
 с

ло
в.

 

«Ч
то

 с
де

ла
еш

ь 
с 

ов
ощ

ем
 и

ли
 

ф
ру

кт
ом

»,
 «

Ч
ей

 д
ом

ик
?»

 -
 

ус
во

ен
ие

 к
ат

ег
ор

ии
 р

од
ит

. 
па

де
ж

а 
с 

пр
ед

ло
го

м
  д

ля
. 

С
ос

та
вл

ен
ие

 р
ас

ск
аз

а-
ср

ав
не

ни
я 

«О
гу

ре
ц 

и 
пе

рс
ик

» 

«П
од

бе
ри

 м
еш

оч
ек

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 м
от

ор
ик

и 
па

ль
це

в 
ру

к,
 

вн
им

ан
ия

. 

  7 

«П
оп

ут
ны

й 
ве

те
р»

 -
 

че
ре

до
ва

ни
е 

дл
ит

ел
ьн

ог
о 

пл
ав

но
го

 и
 

си
ль

но
го

 
це

ле
на

пр
ав

ле
нн

ы
х 

вы
до

хо
в,

 а
кт

ив
из

ац
ия

 
м

ы
ш

ц 
гу

б.
 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
М

].
 

О
зн

ак
ом

ле
ни

е 
с 

по
ня

ти
ем

 
«с

ог
ла

сн
ы

й 
зв

ук
».

 

«С
ос

чи
та

й»
 -

 в
ы

де
ле

ни
е 

со
гл

ас
но

го
 н

а 
ф

он
е 

сл
ог

ов
. С

ос
та

вл
ен

ие
 с

хе
м

 
к 

сл
ог

ам
: м

а,
 у

м
, м

у,
 а

у.
 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

Я
го

ды
».

 
«П

од
бе

ри
 с

ло
во

» 
- 

по
дб

ор
 

гл
аг

ол
ов

 к
 

су
щ

ес
тв

ит
ел

ьн
ы

м
. «

Ч
то

 
пр

иг
от

ов
им

?»
 -

 о
бр

аз
ов

. 
от

но
си

т.
 п

ри
ла

г.
 о

т 
су

щ
. 

Р
аб

оч
ие

 л
ис

ты
 

«О
бв

ед
и 

ко
нт

ур
 

яг
од

ы
» 

  8 

«П
уз

ы
рь

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 
дл

ит
ел

ьн
ог

о 
пл

ав
но

го
 

вы
до

ха
, а

кт
ив

из
ац

ия
 

м
ы

ш
ц 

гу
б.

 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 
[М

,М
'].

 О
зн

ак
ом

ле
ни

е 
с 

по
ня

ти
ем

 «
м

яг
ки

й,
 т

ве
рд

ы
й 

со
гл

ас
ны

й 
зв

ук
».

 

«М
аш

ин
а 

и 
М

иш
ин

а 
су

м
ка

» 
- 

вы
де

ле
ни

е 
со

гл
ас

но
го

 в
 н

ач
ал

е 
сл

ов
а,

 д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 –
 

тв
ер

ды
й 

/ м
яг

ки
й 

со
гл

ас
ны

й.
 

«Ж
ад

ин
а»

 -
 с

ог
ла

со
ва

ни
е 

су
щ

ес
тв

ит
ел

ьн
ы

х 
с 

м
ес

то
им

ен
ия

м
и 

м
ой

, м
оя

, 
м

оё
, м

ои
. О

бр
аз

ов
ан

ие
 

су
щ

ес
тв

ит
ел

ьн
ы

х 
с 

ум
ен

ьш
ит

ел
ьн

о-
ла

ск
ат

ел
ьн

ы
м

и 
су

ф
ф

ик
са

м
и 

Р
аб

оч
ие

 л
ис

ты
 

«Л
аб

ир
ин

ты
» 

        



 
7

2
 

№
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ос
од

и
к

а 
Зв

ук
оп

р
ои

зн
ош

ен
и

е 
Р

аз
в

и
ти

е 
ф

он
ем

ат
и

ч
. 

п
р

оц
ес

со
в

 

Л
ек

си
к

о-
гр

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 с

тр
ой

 
р

еч
и

 

М
от

ор
и

к
а 

  9 

«П
ог

уд
им

» 
- 

вы
ра

бо
тк

а 
дл

ит
ел

ьн
ог

о 
пл

ав
но

го
 

ро
то

во
го

 в
ы

до
ха

 

У
то

чн
ни

е 
ар

ти
ку

ля
ци

и 
и 

пр
ои

зн
ош

ен
ия

 з
ву

ка
 [

Т
,Т

'].
 

«М
ам

ин
а 

су
м

ка
» 

- 
вы

де
ле

ни
е 

со
гл

ас
но

го
 в

 
ко

нц
е 

сл
ов

а,
 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 –
 

тв
ер

ды
й 

/ м
яг

ки
й 

со
гл

ас
ны

й.
 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

Д
ер

ев
ья

».
 

«М
ы

 в
 л

ес
 п

ой
де

м
» 

- 
уп

от
ре

бл
ен

ие
 

ра
сп

ро
ст

ра
не

нн
ы

х 
пр

ед
ло

ж
ен

ий
 и

 п
ре

дл
ог

ов
 в

, 
за

, и
з.

 

«С
об

ер
и 

де
ре

во
» 

вы
кл

ад
ы

ва
ни

е 
из

 
па

ло
че

к 

  10
 

«Ч
то

 м
ы

 в
ид

ел
и-

не
 с

ка
ж

ем
, а

 
чт

о 
де

ла
ли

-п
ок

аж
ем

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 ф
из

ио
ло

ги
че

ск
ог

о 
ды

ха
ни

я.
 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 
[Т

,Т
'].

 

«В
ес

ел
ы

й 
па

ро
во

зи
к»

 -
 

оп
ре

де
ле

ни
е 

по
зи

ци
и 

зв
ук

а 
в 

сл
ов

ах
 

 Д
/и

 «
С

об
ер

ем
 г

ер
ба

ри
й»

 -
 

об
ра

зо
в.

 о
тн

ос
ит

. п
ри

ла
га

т.
 

«У
га

да
й 

сл
ов

о»
 -

 
об

ра
зо

ва
н.

ан
то

ни
м

ов
. 

«М
ы

 с
 д

ру
зь

ям
и 

в 
ле

с 
по

йд
ем

» 
- 

ло
го

ри
тм

ик
а,

 
ра

зв
ит

ие
 о

бщ
ей

 
м

от
ор

ик
и.

 К
н.

 
Л

.Н
.С

м
ир

но
во

й 
ст

р.
21

 
   11
 

«Д
уе

м
, д

уе
м

, з
ад

ув
ае

м
» 

- 
за

кр
еп

ле
ни

е 
на

вы
ка

 
дл

ит
ел

ьн
ой

, п
ла

вн
ой

 и
 

це
ле

на
пр

ав
ле

нн
ой

 в
оз

ду
ш

но
й 

ст
ру

и.
 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
К

 
К

'].
 

«С
ве

то
ф

ор
» 

- 
оп

ре
де

ле
ни

е 
по

зи
ци

и 
зв

ук
а 

в 
сл

ов
ах

, 
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ац

ия
 –

 
тв

ер
ды

й 
/ м

яг
ки

й 
со

гл
ас

ны
й.

 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

Г
ри

бы
».

 
«С

ъе
до

бн
ы

й 
– 

не
съ

ед
об

ны
й»

 -
 

со
ст

ав
ле

ни
е 

сл
ож

но
со

чи
не

нн
ы

х 
пр

ед
ло

ж
ен

ий
 с

 с
ою

зо
м

 а
. 

П
ал

ьч
ик

ов
ая

 
ги

м
на

ст
ик

а 
«Г

ри
бы

».
 

К
н.

Л
.Н

.С
м

ир
но

во
й 

ст
р.

25
 

  12
 

«С
 ф

ла
ж

ко
м

» 
- 

вы
ра

бо
тк

а 
те

м
па

 и
 р

ит
м

а 
ф

из
ио

ло
ги

че
ск

ог
о 

ды
ха

ни
я.

 

 
«Д

ру
ж

ны
е 

зв
ук

и»
 -

 
ра

зв
ит

ие
 

ф
он

ем
ат

ич
ес

ко
го

 
си

нт
ез

а.
 

«Р
аз

ло
ж

и 
гр

иб
ы

 п
о 

лу
ко

ш
ка

м
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 

сл
ог

ов
ог

о 
ан

ал
из

а.
 

С
ос

та
вл

ен
ие

 о
пи

са
те

ль
но

го
 

ра
сс

ка
за

 «
Г

ри
бы

».
 

«П
оч

ем
у 

та
к 

на
зы

ва
ет

ся
?»

 -
 

ра
зв

ив
ат

ь 
на

вы
ки

 
сл

ов
оо

бр
аз

ов
ан

ия
. 

Р
аб

оч
ие

 л
ис

ты
 «

Г
де

 
ра

ст
ет

 г
ри

бо
че

к?
» 

- 
ф

ор
м

ир
ов

ат
ь 

гр
аф

о-
м

от
ор

ны
е 

на
вы

ки
 

     



 
7

3
 

№
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ос
од

и
к

а 
Зв

ук
оп

р
ои

зн
ош

ен
и

е 
Р

аз
в

и
ти

е 
ф

он
ем

ат
и

ч
. 

п
р

оц
ес

со
в

 
Л

ек
си

к
о-

гр
ам

м
ат

и
ч

ес
к

и
й

 с
тр

ой
 

р
еч

и
 

М
от

ор
и

к
а 
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«П
од

уе
м

 н
а 

пл
еч

о»
 -

 
вы

ра
бо

тк
а 

те
м

па
 и

 р
ит

м
а 

ф
из

ио
ло

ги
че

ск
ог

о 
ды

ха
ни

я,
 р

аз
ви

ти
е 

вн
им

ан
ия

. 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
О

].
 

«Н
ай

ди
 к

ар
ти

нк
у»

 -
 

ра
зв

ит
ие

 п
оз

иц
ио

нн
ог

о 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ко

го
 а

на
ли

за
 

(н
ач

ал
о,

 с
ер

ед
ин

а,
 к

он
ец

 
сл

ов
а)

. 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

О
се

нь
».

 
«О

тв
ет

ь 
на

 в
оп

ро
сы

» 
- 

гл
аг

ол
ы

 в
 р

аз
ны

х 
вр

ем
ен

ны
х 

ф
ор

м
ах

. Р
аб

от
а 

с 
де

ф
ор

м
ир

ов
ан

. п
ре

дл
ож

. 

Р
аз

ви
ти

е 
об

щ
ей

 
м

от
ор

ик
и 

«О
се

нь
» 

кн
.Л

.Н
.С

м
ир

но
во

й 
ст

р.
8 

 14
 

«З
ву

ко
ва

я 
ни

то
чк

а»
 -

 
во

сп
ит

ан
ие

 п
ра

ви
ль

но
го

 
ре

че
во

го
 д

ы
ха

ни
я 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
О

].
 

«Р
ы

бо
ло

в»
 -

 о
пр

ед
ел

ен
ие

 
м

ес
та

 з
ву

ка
 в

 с
ло

ве
 

ра
зв

ит
ие

 п
оз

иц
ио

нн
ог

о 
ан

ал
из

а.
 

«У
га

да
й 

сл
ов

о»
 -

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
е 

в 
ре

чи
 

гл
аг

ол
ов

 в
 е

ди
нс

тв
ен

но
м

 и
 

м
но

ж
ес

тв
ен

но
м

 ч
ис

ле
. 

С
ос

та
вл

ен
ие

 с
вя

зн
ог

о 
ра

сс
ка

за
 «

О
се

нь
».

 

Р
аз

ви
ти

е 
об

щ
ей

 
м

от
ор

ик
и 

«Л
ис

ти
ки

» 
кн

. Л
.Н

.С
м

ир
но

во
й 

ст
р.

30
 

  15
 

«Н
ам

от
ай

 к
лу

бо
че

к»
 -

 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 
дл

ит
ел

ьн
ог

о 
ре

че
во

го
 

вы
до

ха
. 

У
то

чн
ни

е 
ар

ти
ку

ля
ци

и 
и 

пр
ои

зн
ош

ен
ия

 з
ву

ка
 [

П
,П

'].
 

«Ч
ас

ы
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 

по
зи

ци
он

но
го

 и
 

ко
ли

че
ст

ве
нн

ог
о 

ф
он

ем
ат

ич
ес

ко
го

 а
на

ли
за

 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

Ч
ел

ов
ек

».
 

«Д
ля

 ч
ег

о?
» 

- 
со

ст
ав

ле
ни

е 
сл

ож
ны

х 
пр

ед
ло

ж
. с

 
пр

ед
ло

го
м

 д
ля

. С
ог

ла
со

в.
 

су
щ

. с
 ч

ис
ли

т.
 

Р
аз

ви
ти

е 
об

щ
ей

 
м

от
ор

ик
и 

«В
ес

ел
ы

е 
ре

бя
тк

и»
. 

К
н.

Л
.Н

.С
м

ир
но

во
й 

ст
р.

30
. 

   16
 

«Р
уч

ки
 п

од
ни

м
ае

м
 –

 
зв

ук
и 

ра
сп

ев
ае

м
» 

- 
во

сп
ит

ан
ие

 п
ра

ви
ль

но
го

 
ре

че
во

го
 д

ы
ха

ни
я,

 
ум

ен
ие

 п
ро

из
не

ст
и 

на
 

од
но

м
 в

ы
до

хе
 2

 г
л.

зв
. 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
П

,П
'].

 
«Г

де
 з

ву
к?

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 
по

зи
ци

он
но

го
 

ф
он

ем
ат

ич
ес

ко
го

 а
на

ли
за

 
(н

ач
ал

о,
 с

ер
ед

ин
а,

 к
он

ец
 

сл
ов

а)
. 

«Н
ай

ди
 о

ш
иб

ку
» 

- 
уп

от
ре

бл
ен

ие
  д

ат
ел

ьн
ог

о 
па

де
ж

а.
 «

В
ел

ик
ан

 и
 Г

но
м

ик
» 

- 
об

ра
зо

ва
ни

е 
сл

ов
 с

 
ув

ел
ич

ит
. и

 л
ас

ка
т.

 с
уф

ф
. 

Р
аб

от
а 

со
 ш

ну
ро

вк
ой

 
«Р

ом
аш

ка
» 

        



 
7

4
 

№
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ос
од

и
к

а 
Зв

ук
оп

р
ои

зн
ош

ен
и

е 
Р

аз
в

и
ти

е 
ф

он
ем

ат
и

ч
. 

п
р

оц
ес

со
в

 
Л

ек
си

к
о-

гр
ам

м
ат

и
ч

ес
к

и
й

 с
тр

ой
 

р
еч

и
 

М
от

ор
и

к
а 

  17
 

«З
ву

ко
ва

я 
за

ря
дк

а»
 -

 
во

сп
ит

ан
ие

 п
ра

ви
ль

но
го

 
ре

че
во

го
 д

ы
ха

ни
я,

 
ум

ен
ие

 п
ро

из
не

ст
и 

на
 

од
но

м
 в

ы
до

хе
 3

 г
л.

 з
в.

 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Х

,Х
'].

 
О

зн
ак

ом
ле

ни
е 

с 
по

ня
ти

ем
 

«г
лу

хо
й 

со
гл

ас
ны

й 
зв

ук
».

 

«Р
аз

ло
ж

и 
ка

рт
ин

ки
»-

 
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ац

ия
 т

ве
рд

ы
х 

и 
м

яг
ки

х 
со

гл
ас

ны
х 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

И
гр

уш
ки

».
 

Д
/и

 «
И

з 
че

го
 м

ы
 с

де
ла

ны
?»

 -
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

от
но

си
т.

 п
ри

л.
 

В
ы

кл
ад

ы
ва

ни
е 

уз
ор

ов
 

из
 к

ам
не

й.
 

 18
 

«С
ло

го
ва

я 
за

ря
дк

а»
 -

 
ра

зв
ит

ие
 р

еч
ев

ог
о 

ды
ха

ни
я,

 у
м

ен
ия

 
пр

ои
зн

ос
ит

ь 
на

 о
дн

ом
 

вы
до

хе
 н

ес
ко

ль
ко

 с
ло

го
в 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Х

,Х
'].

 
 

«В
сп

ом
ни

 и
 н

аз
ов

и»
 -

 
ра

зв
ит

ие
 ф

он
ем

ат
ич

ес
ки

х 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
й.

 А
на

ли
з 

сл
ов

а:
 м

ох
 

«С
 к

ак
ой

 и
гр

уш
ко

й 
ты

 
иг

ра
л?

» 
- 

ус
во

ен
ие

 г
ла

го
ло

в 
3 

ли
ца

 е
ди

нс
тв

ен
но

го
 ч

ис
ла

 
пр

ош
ед

ш
ег

о 
вр

ем
ен

и.
 

С
ос

та
вл

ен
ие

 р
ас

ск
аз

а 
– 

оп
ис

ан
ия

 «
К

ук
ла

» 

Р
аб

от
а 

с 
ра

бо
чи

м
и 

ли
ст

ам
и 

«О
бв

ед
и 

иг
ру

ш
ку

».
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«П
ал

ьч
ик

ов
ая

 з
ар

яд
ка

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 р
еч

ев
ог

о 
ды

ха
ни

я,
 у

м
ен

ия
 

пр
ои

зн
ос

ит
ь 

на
 о

дн
ом

 
вы

до
хе

 н
ес

ко
ль

ко
 

сл
ог

ов
. 

У
то

чн
ни

е 
ар

ти
ку

ля
ци

и 
и 

пр
ои

зн
ош

ен
ия

 з
ву

ка
 [

Ы
].

 
«Б

ог
ат

ы
е 

сл
ов

а»
 -

 
ра

зв
ит

ие
 п

оз
иц

ио
нн

ог
о 

ан
ал

из
а,

 с
ло

го
во

го
 

ан
ал

из
а.

 С
ос

та
вл

ен
ие

 
сх

ем
 к

 п
ро

ст
ы

м
 с

ло
ва

м
. 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

П
ос

уд
а»

. 
«Ч

ег
о 

не
 х

ва
та

ет
?»

 -
 у

св
ое

ни
е 

ка
те

го
ри

и 
ро

ди
те

ль
но

го
 

па
де

ж
а.

 «
Ч

ег
о 

не
 б

ы
ва

ет
?»

 

П
ал

ьч
ик

ов
ая

 
ги

м
на

ст
ик

а 
«М

ы
ш

ки
 

и 
пы

ш
ки

» 
кн

.Т
.И

.П
од

ре
зо

во
й 

ст
р.

12
2 
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«Н
аз

ов
и 

по
 п

ор
яд

ку
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 р

еч
ев

ог
о 

ды
ха

ни
я,

 у
м

ен
ия

 
пр

ои
зн

ос
ит

ь 
на

 о
дн

ом
 

вы
до

хе
 н

ес
ко

ль
ко

 с
ло

в.
 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Ы

].
 

Р
аз

ви
ти

е 
сл

ог
ов

ог
о 

ан
ал

из
а.

 С
ос

та
вл

ен
ие

 
сх

ем
 к

 п
ро

ст
ы

м
 с

ло
ва

м
. 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

П
ос

уд
а»

. 
«С

ос
та

вь
 п

ре
дл

ож
ен

ие
» 

- 
со

ст
ав

ле
ни

е 
сл

ож
ны

х 
пр

ед
ло

ж
ен

ий
 с

о 
зн

ач
ен

ие
м

 
пр

от
ив

оп
ос

та
вл

ен
ия

. 

Р
аз

ви
ти

е 
об

щ
ей

 
м

от
ор

ик
и,

 у
м

ен
ия

 
вл

ад
ет

ь 
м

яч
ом

 «
Н

а 
м

ое
й 

та
ре

ло
чк

е»
 к

н.
 

Л
.Н

.С
м

ир
но

во
й 

ст
р.

34
 

      



 
7

5
 

№
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ос
од

и
к

а 
Зв

ук
оп

р
ои

зн
ош

ен
и

е 
Р

аз
в

и
ти

е 
ф

он
ем

и
ти

ч
. 

п
р

оц
ес

со
в

 
Л

ек
си

к
о-

гр
ам

м
ат

и
ч

ес
к

и
й

 
ст

р
ой

 р
еч

и
 

М
от

ор
и

к
а 
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«В
ы

ст
ав

ка
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 

ре
че

во
го

 д
ы

ха
ни

я,
 

ум
ен

ия
 п

ро
из

но
си

ть
 н

а 
од

но
м

 в
ы

до
хе

 ф
ра

зу
 и

з 
2 

сл
ов

 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
С

,С
'].

 
«С

ко
ль

ко
 з

ву
ко

в?
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 

ко
ли

че
ст

ве
нн

ог
о 

и 
по

ря
дк

ов
ог

о 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ко

го
 

ан
ал

из
а.

 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

П
ро

ду
кт

ы
 

пи
та

ни
я»

. «
За

ко
нч

и 
пр

ед
ло

ж
ен

ие
» 

- 
за

кр
еп

ит
ь 

уп
от

ре
бл

ен
ие

 п
ад

еж
ны

х 
ок

он
ча

ни
й 

су
щ

ес
тв

ит
ел

ьн
ы

х 
ед

ин
ст

ве
нн

ог
о 

чи
сл

а.
 

 

«Р
ас

см
от

ри
 и

 
об

ве
ди

» 
- 

ра
зв

ив
ат

ь 
ум

ен
ие

 о
бв

од
ит

ь 
ко

нт
ур

ы
 п

ре
дм

ет
ов

 
на

ло
ж

ен
ны

е 
др

уг
 н

а 
др

уг
а.

 

  22
 

«П
ов

то
ри

 з
а 

м
но

й»
 -

 
ра

зв
ит

ие
 р

еч
ев

ог
о 

ды
ха

ни
я,

 в
ы

ра
бо

тк
а 

ум
ен

ия
 п

ро
из

но
си

ть
 

ф
ра

зы
 с

 н
ар

ас
та

ю
щ

им
 

ко
ли

че
ст

во
м

 с
ло

в.
 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
С

,С
'].

 
«Д

ру
ж

ны
е 

зв
ук

и»
 -

 
ра

зв
ит

ие
 

ф
он

ем
ат

ич
ес

ко
го

 
си

нт
ез

а.
 

«С
ос

та
вь

 п
ре

дл
ож

ен
ие

» 
- 

со
ст

ав
ле

ни
е 

сл
ож

ны
х 

пр
ед

ло
ж

ен
ий

 с
о 

зн
ач

ен
ие

м
 

пр
от

ив
оп

ос
та

вл
ен

ия
. «

Г
де

 
ж

ив
ут

 п
ро

ду
кт

ы
?»

 , 
«О

бъ
яс

ни
 

сл
ов

о»
 -

 р
аз

ви
ти

е 
на

вы
ка

 
сл

ов
оо

бр
аз

ов
ан

ия
 

Р
аб

от
а 

с 
ра

бо
чи

м
и 

ли
ст

ам
и 

 -
 

ш
тр

их
ов

ка
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«Н
аз

ов
и 

по
 п

ор
яд

ку
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 р

еч
ев

ог
о 

ды
ха

ни
я,

 у
м

ен
ия

 
пр

ои
зн

ос
ит

ь 
на

 о
дн

ом
 

вы
до

хе
 н

ес
ко

ль
ко

 с
ло

в 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
З,

З'
].

 
О

зн
ак

ом
ле

ни
е 

с 
по

ня
ти

ем
 

«з
во

нк
ий

 с
ог

ла
сн

ы
й 

зв
ук

».
 

«К
то

 в
 д

ом
ик

е 
ж

ив
ет

?»
 -

 
ра

зв
ит

ие
 п

оз
иц

ио
нн

ог
о 

ан
ал

из
а 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

О
де

ж
да

. 
Г

ол
ов

ны
е 

уб
ор

ы
».

 «
К

ак
ая

?»
 -

 
по

дб
ор

 п
ри

ла
га

те
ль

ны
х 

к 
су

щ
ес

тв
ит

ел
ьн

ы
м

. «
Ч

то
 

на
де

не
м

 н
а 

пр
ог

ул
ку

» 
- 

ус
во

ен
ие

 г
ла

го
ла

 н
а
д
ет

ь
. 

П
ал

ьч
ик

ов
ая

 
ги

м
на

ст
ик

а 
«Д

ве
 

по
др

уж
ки

, д
ве

 
по

рт
ня

ж
ки

» 
кн

.Т
.И

.П
од

ре
зо

во
й 

ст
р.

61
. 
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«А
х,

 к
ак

 п
ах

не
т!

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 р
еч

ев
ог

о 
ды

ха
ни

я,
 у

м
ен

ия
 

пр
ои

зн
ос

ит
ь 

на
 о

дн
ом

 
вы

до
хе

 н
ар

ас
та

ю
щ

ую
 п

о 
ко

ли
че

ст
ву

 с
ло

в 
ф

ра
зу

. 

О
зн

ак
ом

ле
ни

е 
с 

по
ня

ти
ем

 
«з

во
нк

ий
 с

ог
ла

сн
ы

й 
зв

ук
».

 
«С

об
ер

и 
ка

рт
ин

ки
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 

ф
он

ем
ат

ич
ес

ко
го

 
ан

ал
из

а.
 

«Ч
то

 с
 ч

ем
?»

 -
 з

ак
ре

пл
ен

ие
 

зн
ан

ий
 о

 д
ет

ал
ях

 о
де

ж
ды

. 
У

св
ое

ни
е 

ко
нс

тр
ук

ци
й 

с 
пр

ед
ло

го
м

 с
. 
С

ос
та

вл
ен

ие
 

оп
ис

ат
ел

ьн
ы

х 
ра

сс
ка

зо
в.

 

«З
аш

тр
их

уй
» 

- 
ра

зв
ив

ат
ь 

ум
ен

ия
 

вл
ад

ет
ь 

ка
ра

нд
аш

ом
, 

на
вы

ки
 ш

тр
их

ов
ки

. 
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№
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н

я
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я
 

П
р

ос
од

и
к

а 
Зв

ук
оп

р
ои

зн
ош

ен
и

е 
Р

аз
в

и
ти

е 
ф

он
ем

и
ти

ч
. 

п
р

оц
ес

со
в

 
Л

ек
си

к
о-

гр
ам

м
ат

и
ч

ес
к

и
й

 с
тр

ой
 

р
еч

и
 

М
от

ор
и

к
а 
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«У
дл

ин
и 

ф
ра

зу
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 р

еч
ев

ог
о 

ды
ха

ни
я,

 в
ы

ра
бо

тк
а 

ум
ен

ия
 п

ро
из

но
си

ть
 

ф
ра

зы
 с

 н
ар

ас
та

ю
щ

им
 

ко
ли

че
ст

во
м

 с
ло

в.
 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 з
ву

ко
в 

[С
/З

,С
'/З

'].
 

 

«С
ло

ни
ки

- 
за

йч
ат

а»
 -

 
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ац

ия
 з

ву
ко

в 
Р

ас
ш

ир
ен

ие
 и

 у
то

чн
ен

ие
 

сл
ов

ар
я 

по
 т

ем
е:

 «
Зи

м
а.

 
Н

ов
ог

од
ни

й 
пр

аз
дн

ик
» 

 Д
/и

 
«Г

де
 э

то
 б

ы
ва

ет
?»

 -
 у

св
ое

ни
е 

ка
те

го
ри

и 
пр

ед
ло

ж
но

го
 

па
де

ж
а 

с 
пр

ед
ло

го
м

 н
а
. 

Р
аз

ви
ти

е 
об

щ
ей

 
м

от
ор

ик
и,

 у
м

ен
ия

 
вл

ад
ет

ь 
м

яч
ом

 
«С

не
го

па
д»

 
кн

.Л
.Н

.С
м

ир
но

во
й 

ст
р.

38
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«В
ы

йд
и 

в 
кр

уж
ок

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 р
еч

ев
ог

о 
ды

ха
ни

я.
 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Ц

].
 

 

«К
ак

ое
 с

ло
во

 д
ли

нн
ее

?»
 -

 
ра

зв
ит

ие
 с

ло
го

во
го

 
ан

ал
из

а.
  

«С
ка

ж
и 

на
об

ор
от

» 
- 

об
ра

зо
ва

ни
е 

ан
то

ни
м

ов
.  

«С
чи

та
й 

и 
на

зы
ва

й»
 -

 
со

гл
ас

ов
ан

ие
 ч

ис
ли

те
ль

ны
х 

с 
су

щ
ес

тв
ит

ел
ьн

ы
м

и.
 

В
ы

кл
ад

ы
ва

ни
е 

уз
ор

ов
 

из
 к

ам
не

й.
 

 27
 

«У
сп

ок
ой

 к
ук

лу
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 т

ем
бр

а 
го

ло
са

, 
ре

че
во

го
 д

ы
ха

ни
я 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Н

,Н
'].

 
 

«К
ом

у 
от

да
ть

 к
ар

ти
нк

у?
» 

- 
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ац

ия
 з

ву
ко

в 
[Н

],
 [

Н
`]

. «
К

ак
ое

 с
ло

во
 

дл
ин

не
е?

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 
сл

ог
ов

ог
о 

ан
ал

из
а.

 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

О
бу

вь
».

 
Д

/и
 «

С
ка

ж
и 

на
об

ор
от

» 
- 

ус
во

ен
ие

 а
нт

он
им

ов
 

Р
аз

ви
ти

е 
об

щ
ей

 
м

от
ор

ик
и 

«С
ап

ож
ки

».
 

К
н.

Л
.Н

.С
м

ир
но

во
й 

ст
р.

32
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«Э
хо

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 с
ил

ы
 

го
ло

са
 и

 р
еч

ев
ог

о 
ды

ха
ни

я,
 а

кт
ив

из
ац

ия
 

м
ы

ш
ц 

гу
б 

и 
ни

ж
не

й 
че

лю
ст

и.
 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Н

,Н
'].

 
 «

В
ес

ел
ы

е 
ре

бу
сы

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ко

го
 

си
нт

ез
а.

 А
на

ли
з 

сл
ов

а:
 

са
ни

 

Д
/и

 «
К

ак
ой

, к
ак

ая
, к

ак
ое

, 
ка

ки
е»

 -
 с

ог
ла

со
ва

ни
е 

пр
ил

аг
ат

ел
ьн

ы
х 

с 
су

щ
ес

тв
ит

ел
ьн

ы
м

и 
в 

ро
де

, 
чи

сл
е 

и 
па

де
ж

е.
 С

ос
та

вл
ен

ие
 

оп
ис

ат
ел

ьн
ог

о 
ра

сс
ка

за
 «

М
оя

 
лю

би
м

ая
 о

бу
вь

» 

Р
аб

оч
ие

 л
ис

ты
 

«О
бв

ед
и 

по
 к

он
ту

ру
» 

- 
ра

зв
ив

ат
ь 

на
вы

ки
 

вл
ад

ен
ия

 к
ар

ан
да

ш
ом

, 
гр

аф
ом

от
ор

ны
е 

на
вы

ки
. 
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н
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П
р

ос
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и
к

а 
Зв

ук
оп

р
ои

зн
ош

ен
и
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Р

аз
в

и
ти

е 
ф

он
ем

и
ти

ч
. 

п
р

оц
ес

со
в

 
Л

ек
си

к
о-

гр
ам

м
ат

и
ч

ес
к

и
й

 с
тр

ой
 

р
еч

и
 

М
от

ор
и

к
а 

  29
 

«У
дл

ин
и 

ф
ра

зу
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 р

еч
ев

ог
о 

ды
ха

ни
я,

 в
ы

ра
бо

тк
а 

ум
ен

ия
 п

ро
из

но
си

ть
 

ф
ра

зы
 с

 н
ар

ас
та

ю
щ

им
 

ко
ли

че
ст

во
м

 с
ло

в.
 

П
ов

то
ре

ни
е 

 
Зв

ук
о-

бу
кв

ен
ны

й 
ан

ал
из

 
сл

ов
: н

ос
, з

им
а 

За
кр

еп
ит

ь 
об

об
щ

аю
щ

ие
 

по
ня

ти
я 

по
 и

зу
че

нн
ы

м
 

ле
кс

ич
ес

ки
м

 т
ем

ам
. 

«П
ря

тк
и»

 -
 с

ос
та

вл
ен

ие
 

пр
ед

ло
ж

но
-п

ад
еж

ны
х 

ко
нс

тр
ук

ци
й 

Р
аб

от
а 

с 
ра

бо
чи

м
и 

ли
ст

ам
и 

«О
бв

ед
и 

по
 

то
чк

ам
» 
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«С
лу

ш
ае

м
 с

ка
зк

у»
 -

 
пр

ив
ле

чь
 в

ни
м

ан
ие

 
де

те
й 

к 
то

м
у,

 ч
то

 г
ол

ос
а 

бы
ва

ю
т 

ра
зн

ы
е,

 
ра

зв
ив

ат
ь 

сл
ух

ов
ое

 
вн

им
ан

ие
 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ко

в 
[В

]-
 

[В
'] 

 

«П
од

бе
ри

 с
хе

м
у»

 -
 

оп
ре

де
ле

ни
е 

по
зи

ци
и 

зв
ук

а 
в 

сл
ов

е.
 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

Зи
м

ую
щ

ие
 

пт
иц

ы
».

 «
К

ак
их

 п
ти

ц 
м

но
го

 
на

 д
ер

ев
е?

» 
- 

ус
во

ен
ие

 
ка

те
го

ри
и 

ро
ди

т.
 п

ад
еж

а 
м

но
ж

.ч
ис

ла
. 

Р
аз

ви
ти

е 
об

щ
ей

 
м

от
ор

ик
и,

 
ко

ор
ди

на
ци

и 
дв

иж
ен

ий
 «

Д
ят

ел
» 

кн
.Л

.Н
.С

м
ир

но
во

й 
ст

р.
41
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«Д
ал

ек
о 

и 
бл

из
ко

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 с
ил

ы
 г

ол
ос

а 
и 

ре
че

во
го

 д
ы

ха
ни

я,
 

ак
ти

ви
за

ци
я 

м
ы

ш
ц 

гу
б,

 
ра

зв
ит

ие
 с

лу
хо

во
го

 
вн

им
ан

ия
. 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ко

в 
[В

]-
 

[В
'] 

«Н
аз

ов
и 

сл
ов

о»
 -

 
ра

зв
ит

ие
 п

оз
иц

ио
нн

ог
о 

ф
он

ем
ат

ич
ес

ко
го

 
ан

ал
из

а.
 «

Р
аз

ло
ж

и 
ка

рт
ин

ки
» 

- 
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ац

ия
 

тв
ер

ды
е/

м
яг

ки
е 

со
гл

ас
ны

е 

«К
ак

ой
 п

ти
чк

и 
не

 с
та

ло
?»

 -
 

ус
во

ен
ие

 к
ат

ег
ор

ии
 р

од
. 

па
де

ж
а 

ед
ин

ст
в.

чи
сл

а.
 

«Ж
ив

ой
 –

 н
еж

ив
ой

» 
- 

за
кр

еп
ле

ни
е 

по
ня

ти
й 

«о
ду

ш
ев

ле
нн

ы
й 

/ 
не

од
уш

ев
ле

нн
ы

й»
 

«З
аш

тр
их

уй
» 

- 
ра

зв
ив

ат
ь 

ум
ен

ия
 

вл
ад

ет
ь 

ка
ра

нд
аш

ом
, 

на
вы

ки
 ш

тр
их

ов
ки

. 
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«В
ью

га
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 с

ил
ы

 
го

ло
са

 и
 р

еч
ев

ог
о 

ды
ха

ни
я,

 а
кт

ив
из

ац
ия

 
м

ы
ш

ц 
гу

б.
 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ко

в 
[Ф

]-
 

[Ф
'] 

 

Р
аз

ви
ти

е 
зв

ук
об

ук
ве

нн
ог

о 
и 

сл
ог

ов
ог

о 
ан

ал
из

а 
сл

ов
. 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

Д
ик

ие
 

ж
ив

от
ны

е»
. Д

/и
 «

Ч
ей

 х
во

ст
» 

-о
бр

аз
ов

ан
ие

 
пр

ит
яж

ат
ел

ьн
ы

х 
пр

ил
аг

ат
ел

ьн
ы

х.
 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 
су

щ
ес

тв
ит

ел
ьн

ы
х 

в 
ед

ин
ст

ве
нн

ом
 и

 
м

но
ж

ес
тв

ен
но

м
 ч

ис
ле

 
«Н

аз
ов

и 
се

м
ью

» 

К
н.

О
.А

.Н
ов

ик
ов

ск
ой

 
«Л

ог
ор

ит
м

ик
а»

 
ст

р.
12

0 
«С

об
ир

ае
м

-
ра

зб
ир

ае
м

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 
по

дв
иж

но
ст

и 
па

ль
це

в 
ру

к,
 т

оч
но

ст
и 

и 
си

лы
 

их
 д

ви
ж

ен
ий

. 

    



 
7

8
 

 
№

 
за

н
я

ти
я

 
П

р
ос

од
и

к
а 

Зв
ук

оп
р

ои
зн

ош
ен

и
е 

Р
аз

в
и

ти
е 

ф
он

ем
и

ти
ч

. 
п

р
оц

ес
со

в
 

Л
ек

си
к

о-
гр

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 с

тр
ой

 
р

еч
и

 

М
от

ор
и

к
а 
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«П
ер

ед
ай

 с
ос

ед
у»

 -
 

ра
зв

ит
ие

 с
ил

ы
 г

ол
ос

а,
 

об
уч

ен
ие

 д
ет

ей
 г

ов
ор

ит
ь 

ш
еп

от
ом

 и
 г

ро
м

ко
. 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ко

в 
[Ф

]-
 

[Ф
'] 

 «
В

ес
ел

ы
е 

ре
бу

сы
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 

ф
он

ем
ат

ич
ес

ко
го

 с
ин

те
за

 

С
ос

та
вл

ен
ие

 о
пи

са
те

ль
ны

х 
ра

сс
ка

зо
в.

 «
Ж

ад
ин

а»
 -

 
со

гл
ас

ов
ан

ие
 м

ес
то

им
ен

ий
 с

 
су

щ
ес

тв
ит

ел
ьн

ы
м

и.
 

«П
ря

тк
и»

 -
 с

ос
та

вл
ен

ие
 

пр
ед

ло
ж

ен
ий

 с
 п

ро
ст

ы
м

и 
пр

ед
ло

га
м

и.
   

Р
аб

оч
ие

 л
ис

ты
 –

 
об

ве
ди

 п
о 

ко
нт

ур
у 
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«В
ет

ер
 и

 в
ет

ер
ок

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 с
ил

ы
 г

ол
ос

а,
 

ре
че

во
го

 д
ы

ха
ни

я 
и 

сл
ух

ов
ог

о 
вн

им
ан

ия
. 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 з
ву

ко
в 

[В
/Ф

] 
«Н

ай
ди

 и
 н

аз
ов

и»
 -

 
ра

зв
ит

ие
 п

оз
иц

ио
нн

ог
о 

ф
он

ем
ат

ич
ес

ко
го

 
ан

ал
из

а.
  

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

Д
ом

аш
ни

е 
пт

иц
ы

» 
«Н

аз
ов

и 
ла

ск
ов

о»
 -

 
об

ра
зо

ва
ни

е 
сл

ов
 с

 
ум

ен
ьш

ит
ел

ьн
о-

ла
ск

ат
ел

ьн
ы

м
и 

су
ф

ф
ик

са
м

и 

Г
ра

ф
ич

ес
ки

й 
ди

кт
ан

т 
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«Т
иш

ин
а»

 -
 и

зм
ен

ен
ие

 
си

лы
 г

ол
ос

а,
 

вы
ра

зи
те

ль
но

е 
чт

ен
ие

 
ст

их
от

во
ре

ни
я 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 з
ву

ко
в 

 
[В

'/Ф
'] 

 «
Ч

ас
ы

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 
ко

ли
че

ст
ве

нн
ог

о 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ко

го
 а

на
ли

за
 

«Д
ля

 ч
ег

о?
» 

- 
за

кр
еп

ле
ни

е 
зн

ан
ий

 о
 ч

ас
тя

х 
те

ла
 п

ти
цы

. 
«П

оч
ем

у 
та

к 
на

зы
ва

ет
ся

?»
 -

 
об

ра
зо

ва
ни

е 
сл

ож
ны

х 
сл

ов
 

(д
ли

нн
ох

во
ст

ая
…

) 

В
ы

кл
ад

ы
ва

ни
е 

ф
иг

ур
ок

 и
з 

па
ло

че
к 
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«Л
ес

ен
ка

» 
- 

из
м

ен
ен

ие
 

вы
со

ты
 г

ол
ос

а,
 

ав
то

м
ат

из
ац

ия
 з

ву
ко

в 
в 

сл
ог

ах
. 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ко

в 
[Б

]-
 

[Б
'] 

 «З
ак

ол
до

ва
нн

ы
е 

сл
ов

а»
 -

 
ра

зв
ит

ие
 

ф
он

ем
ат

ич
ес

ко
го

 с
ин

те
за

 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

М
еб

ел
ь»

. 
«К

уд
а 

сп
ря

та
ли

сь
 и

гр
уш

ки
?»

 
- 

за
кр

еп
ле

ни
е 

уп
от

ре
бл

ен
ия

 
пр

ед
ло

го
в.

 «
Ч

ег
о 

не
 б

ы
ва

ет
?»

 
уп

от
ре

бл
ен

ие
 с

ущ
. в

 
ро

ди
те

ль
но

м
 п

ад
еж

е 

Р
аз

ви
ти

е 
гр

аф
о-

м
от

ор
ны

х 
на

вы
ко

в 
– 

пр
оп

ис
ы

ва
ни

е 
эл

ем
ен

то
в 

бу
кв

 

      



 
7

9
 

№
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ос
од

и
к

а 
Зв

ук
оп

р
ои

зн
ош

ен
и

е 
Р

аз
в

и
ти

е 
ф

он
ем

и
ти

ч
. 

п
р

оц
ес

со
в

 
Л

ек
си

к
о-

гр
ам

м
ат

и
ч

ес
к

и
й

 с
тр

ой
 

р
еч

и
 

М
от

ор
и

к
а 
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«И
гр

а-
ин

сц
ен

ир
ов

ка
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 в

ы
со

ты
 г

ол
ос

а 
и 

ин
то

на
ци

он
но

й 
вы

ра
зи

те
ль

но
ст

и 
ре

чи
, 

со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

е 
ф

ра
зо

во
й 

ре
чи

. 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ко

в 
[Б

]-
 

[Б
'] 

«В
сп

ом
ни

 с
ло

во
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 

ф
он

ем
ат

ич
ес

ки
х 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

й.
 «

К
то

 в
 

до
м

ик
е 

ж
ив

ет
» 

- 
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ац

ия
 [

Б
']-

 [
Б

 

«О
ди

н 
– 

м
но

го
» 

- 
из

м
ен

ен
ие

 
су

щ
. с

ре
дн

ег
о,

 м
уж

ск
ог

о 
и 

ж
ен

ск
ог

о 
ро

да
 п

о 
чи

сл
ам

. 
С

ос
та

вл
ен

ие
 р

ас
ск

аз
а 

– 
оп

ис
ан

ия
 «

С
ту

л»
 

В
ы

кл
ад

ы
ва

ни
е 

ф
иг

ур
ок

 и
з 

сч
ет

ны
х 

па
ло

че
к 

по
 с

хе
м

ам
. 
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«К
ап

, к
ап

, к
ап

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 у
 д

ет
ей

 
вн

им
ан

ия
 и

 
по

др
аж

ат
ел

ьн
ос

ти
, 

ум
ен

ия
 к

оо
рд

ин
ир

ов
ат

ь 
ре

чь
 с

 д
ви

ж
ен

ие
м

, 
м

ен
ят

ь 
их

 т
ем

п.
 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 з
ву

ко
в 

[Б
/П

] 
Зв

ук
об

ук
ве

нн
ы

й 
ан

ал
из

 
сл

ов
: б

аз
ы

 –
 п

аз
ы

.  
«Б

ы
ки

 и
 п

ав
ли

ны
» 

- 
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ац

ия
 [

Б
],

 [
П

] 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

Д
ом

аш
ни

е 
ж

ив
от

ны
е»

. О
бр

аз
ов

ан
ие

 
пр

ит
яж

ат
ел

ьн
ы

х 
пр

ил
аг

ат
ел

ьн
ы

х,
 

су
щ

ес
тв

ит
ел

ьн
ы

х 
ед

ин
ст

ве
нн

ог
о 

и 
м

но
ж

ес
тв

ен
но

го
 ч

ис
ла

 

Г
ра

ф
ич

ес
ки

й 
ди

кт
ан

т 
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«Б
ол

ьш
ие

 н
ог

и 
ш

ли
 п

о 
до

ро
ге

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 у
 

де
те

й 
ум

ен
ия

 м
ен

ят
ь 

те
м

п 
ре

чи
 в

 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 т
ем

по
м

 
вы

по
лн

яе
м

ог
о 

дв
иж

ен
ия

. Р
аз

ви
ти

е 
сл

ух
ов

ог
о 

вн
им

ан
ия

. 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 з
ву

ко
в 

 
[Б

'/П
'] 

   

«Р
ас

пу
та

й 
сл

ов
о»

 -
 

ра
зв

ит
ие

 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ко

го
 

си
нт

ез
а.

 

С
ос

та
вл

ен
ие

 о
пи

са
те

ль
но

го
 

ра
сс

ка
за

 п
о 

сю
ж

ет
но

й 
ка

рт
ин

е 
«К

ор
ов

а 
с 

те
ле

нк
ом

» 
ис

по
ль

зу
я 

м
не

м
от

аб
ли

цу
. 

С
ог

ла
со

ва
ни

е 
пр

ил
аг

ат
ел

ьн
ы

х 
с 

су
щ

ес
тв

ит
ел

ьн
ы

м
и 

в 
ро

де
, 

чи
сл

е 
и 

па
де

ж
е 

С
ам

ом
ас

са
ж

 
м

ас
са

ж
ны

м
и 

м
яч

ик
ам

и 
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«К
то

 п
ро

ш
ел

?»
 -

 
ра

зв
ит

ие
 у

 д
ет

ей
 у

м
ен

ия
 

ко
ор

ди
ни

ро
ва

ть
 р

еч
ь 

с 
дв

иж
ен

ия
м

и.
 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Г

] 
- 

[Г
'] 

Зв
ук

об
ук

ве
нн

ы
й 

ан
ал

из
 

сл
ов

: г
ам

ак
, г

ус
и.

 
Р

ас
ш

ир
ен

ие
 и

 у
то

чн
ен

ие
 

сл
ов

ар
я 

по
 т

ем
е:

 «
Д

ен
ь 

за
щ

ит
ни

ка
 О

те
че

ст
ва

».
 

«С
ос

чи
та

й-
ка

» 
- 

со
гл

ас
ов

ан
ие

 
су

щ
ес

тв
ит

ел
ьн

ы
х 

с 
чи

сл
ит

ел
ьн

ы
м

и 
2 

и 
5 

Г
ра

ф
ич

ес
ки

й 
ди

кт
ан

т 

      



 
8

0
 

 
№

 
за

н
я

ти
я

 
П

р
ос

од
и

к
а 

Зв
ук

оп
р

ои
зн

ош
ен

и
е 

Р
аз

в
и

ти
е 

ф
он

ем
и

ти
ч

. 
п

р
оц

ес
со

в
 

Л
ек

си
к

о-
гр

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 с

тр
ой

 
р

еч
и

 

М
от

ор
и

к
а 
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«Ч
ай

ни
к 

и 
ча

ш
ки

» 
- 

ра
зв

ив
ат

ь 
у 

де
те

й 
ум

ен
ие

 к
оо

рд
ин

ир
ов

ат
ь 

ре
чь

 с
 д

ви
ж

ен
ия

м
и,

 
пр

ои
зн

ос
ит

ь 
зв

ук
оп

од
ра

ж
ан

ия
 в

 
м

ед
ле

нн
ом

 и
 б

ы
ст

ро
м

 
те

м
пе

, в
ы

со
ко

 и
 н

из
ко

. 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
К

] 
- 

[К
'] 

Р
аз

ви
ти

е 
сл

ог
ов

ог
о 

ан
ал

из
а 

«О
тш

аг
ай

 
ск

ор
ог

ов
ор

ку
» 

«Ч
ег

о 
не

 б
ы

ва
ет

?»
 -

 у
св

ое
ни

е 
ка

те
го

ри
и 

ро
ди

те
ль

но
го

 
па

де
ж

а.
 «

За
ко

нч
и 

пр
ед

ло
ж

ен
ие

» 
- 

со
ст

ав
ле

ни
е 

сл
ож

ны
х 

пр
ед

ло
ж

ен
ий

 с
о 

зн
ач

ен
ие

м
 

пр
от

ив
оп

ос
та

вл
ен

ия
. 

«С
ам

ол
ет

» 
- 

ре
че

ва
я 

по
дв

иж
на

я 
иг

ра
. К

н.
 

Л
.Н

.С
м

ир
но

во
й 

ст
р.

 4
7 
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«П
ое

зд
а»

 -
 р

аз
ви

ти
е 

у 
де

те
й 

ум
ен

ия
 

ко
ор

ди
ни

ро
ва

ть
 р

еч
ь 

с 
дв

иж
ен

ия
м

и,
 

вы
по

лн
яе

м
ы

м
и 

в 
ра

зл
ич

но
м

 т
ем

пе
. 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 з
ву

ко
в 

[Г
/К

] 
«Ч

ас
ы

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 
ко

ли
че

ст
ве

нн
ог

о 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ко

го
 а

на
ли

за
 

 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 

«Т
ра

нс
по

рт
».

 «
Ш

ут
ка

» 
- 

ус
во

ен
ие

 г
ла

го
ла

 «
ех

ат
ь»

 с
 

ра
зн

ы
м

и 
пр

ис
та

вк
ам

и 
 

Р
аб

оч
ие

 л
ис

ты
 

«Г
от

ов
им

 р
ук

у 
к 

пи
сь

м
у»

 -
 

пр
оп

ис
ы

ва
ни

е 
эл

ем
ен

то
в 

бу
кв

. 
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«К
ар

ус
ел

и»
 -

 р
аз

ви
ти

е 
у 

де
те

й 
ум

ен
ия

 
ко

ор
ди

ни
ро

ва
ть

 р
еч

ь 
с 

дв
иж

ен
ия

м
и,

 п
ос

те
пе

нн
о 

м
ен

яя
 и

х 
те

м
п 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 з
ву

ко
в 

 
[Г

'/К
'] 

«Н
ай

ди
 и

 н
аз

ов
и»

 -
 

ра
зв

ит
ие

 п
оз

иц
ио

нн
ог

о 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ко

го
 

ан
ал

из
а.

 «
За

ко
лд

ов
ан

ны
е 

сл
ов

а»
 -

 р
аз

ви
ти

е 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ко

го
 с

ин
те

за
 

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
уп

от
ре

бл
ен

ие
 

пр
ос

ты
х 

пр
ед

ло
го

в 
м

ес
та

 (
в,

 
на

, з
а,

 п
од

, н
ад

) 
и 

дв
иж

ен
ия

 
(в

, и
з,

 к
, о

т,
 п

о)
 

Г
ра

ф
ич

ес
ки

й 
ди

кт
ан

т 
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«Д
ож

ди
к»

 -
 р

аз
ви

ти
е 

у 
де

те
й 

ум
ен

ия
 

ко
ор

ди
ни

ро
ва

ть
 р

еч
ь 

с 
дв

иж
ен

ие
м

, п
ос

те
пе

нн
о 

ус
ко

ря
я 

их
 т

ем
п 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Ш

].
 

«Р
ы

бо
ло

в»
 -

 о
пр

ед
ел

ен
ие

 
по

зи
ци

и 
зв

ук
а 

в 
сл

ов
ах

. 
 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

В
ес

на
. 

П
ра

зд
ни

к 
8 

м
ар

та
» 

«П
од

бе
ри

 с
ло

во
» 

- 
по

дб
ор

 
пр

ил
аг

ат
ел

ьн
ы

х 
к 

сл
ов

у 
ве

сн
а.

 С
ос

та
вл

ен
ие

 р
ас

ск
аз

а 
«П

ри
ш

ла
 в

ес
на

» 

К
н.

О
.А

.Н
ов

ик
ов

ск
ой

 
«Л

ог
ор

ит
м

ик
а»

 
ст

р.
12

0 
«М

ы
 

ху
до

ж
ни

ки
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 

по
дв

иж
но

ст
и 

па
ль

це
в 

ру
к.

 

       



 
8

1
 

№
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ос
од

и
к

а 
Зв

ук
оп

р
ои

зн
ош

ен
и

е 
Р

аз
в

и
ти

е 
ф

он
ем

и
ти

ч
. 

п
р

оц
ес

со
в

 
Л

ек
си

к
о-

гр
ам

м
ат

и
ч

ес
к

и
й

 с
тр

ой
 

р
еч

и
 

М
от

ор
и

к
а 
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«Ш
аг

ае
м

 и
 ч

ит
ае

м
» 

- 
об

уч
ен

ие
 д

ет
ей

 г
ов

ор
ит

ь 
в 

за
да

нн
ом

 т
ем

пе
. 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Ш

].
 

«Н
аз

ов
и 

сл
ов

о»
 -

 
ра

зв
ит

ие
 ф

он
ем

ат
ич

ес
ки

х 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
й.

 «
Н

ай
ди

 
ка

рт
ин

ку
» 

- 
по

зи
ци

он
ны

й 
ан

ал
из

. 

«И
сп

ра
вь

 о
ш

иб
ку

» 
- 

уп
от

ре
бл

ен
ие

 с
ло

ж
ны

х 
пр

ед
ло

ж
ен

ий
 с

 с
ою

зо
м

 
по

то
м

у 
чт

о.
 «

С
ка

ж
и 

на
об

ор
от

» 
- 

об
ра

зо
ва

ни
е 

ан
то

ни
м

ов
. 

В
ы

кл
ад

ы
ва

ни
е 

ф
иг

ур
ок

 и
з 

сч
ет

ны
х 

па
ло

че
к 

по
 с

хе
м

ам
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«А
ты

-б
ат

ы
» 

- 
уч

ит
ь 

де
те

й 
пе

ре
да

ва
ть

 
во

пр
ос

ит
ел

ьн
ую

 и
 

по
ве

ст
во

ва
те

ль
ну

ю
 

ин
то

на
ци

ю
 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Ж

].
 

 

Зв
ук

об
ук

ве
нн

ы
й 

ан
ал

из
 

сл
ов

а:
 ж

ас
м

ин
 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 

«П
ер

ел
ет

ны
е 

пт
иц

ы
» 

«У
га

да
й 

сл
ов

о»
 -

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
е 

гл
аг

ол
ов

 в
 е

д.
 

и 
м

но
ж

. ч
ис

ле
 

«З
аш

тр
их

уй
» 

- 
ра

зв
ив

ат
ь 

ум
ен

ия
 

вл
ад

ет
ь 

ка
ра

нд
аш

ом
, 

на
вы

ки
 ш

тр
их

ов
ки

. 
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«С
чи

та
лк

а»
 -

 н
ау

чи
ть

 
де

те
й 

пе
ре

да
ва

ть
 

во
пр

ос
ит

ел
ьн

ую
, 

по
ве

ст
во

ва
те

ль
ну

ю
 и

 
во

ск
ли

ца
те

ль
ну

ю
 

ин
то

на
ци

ю
 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Ж

].
 

 

«П
ро

па
л 

зв
ук

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ко

го
 а

на
ли

за
  

«Ч
ем

 п
ит

аю
тс

я 
пт

иц
ы

?»
 -

 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 у
 д

ет
ей

 
об

об
щ

аю
щ

ег
о 

по
ня

ти
я 

«н
ас

ек
ом

оя
дн

ы
е»

 «
С

ка
ж

и 
на

об
ор

от
» 

- 
со

ст
ав

ле
ни

е 
пр

ед
ло

ж
ен

ий
 с

 
пр

от
ив

оп
ос

та
вл

ен
ия

м
и.

 

Р
аб

оч
ие

 л
ис

ты
 

«Л
аб

ир
ин

ты
» 
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«Ц
ап

ля
 и

 у
тк

а»
 -

 
на

уч
ит

ь 
де

те
й 

пе
ре

да
ва

ть
 

во
пр

ос
ит

ел
ьн

ую
, 

по
ве

ст
во

ва
те

ль
ну

ю
 и

 
во

ск
ли

ца
те

ль
ну

ю
 

ин
то

на
ци

ю
, р

аз
ви

ть
 

ф
ра

зо
ву

ю
 р

еч
ь.

 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 з
ву

ко
в 

[Ж
/Ш

] 
 

 «
Ш

м
ел

и 
и 

ж
ук

и»
 -

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 з
ву

ко
в 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 

«П
ро

ф
ес

си
и»

 «
К

то
 ч

то
 

де
ла

ет
?»

- 
об

ог
ащ

ен
ие

 
гл

аг
ол

ьн
ог

о 
сл

ов
ар

я 
«К

ом
у 

эт
о 

ну
ж

но
?»

 -
 

ус
во

ен
ие

 к
ат

ег
ор

ии
 

да
те

ль
но

го
 п

ад
еж

а.
  

Р
аб

оч
ие

 л
ис

ты
 «

К
ом

у 
эт

о 
ну

ж
но

?»
 -

 р
аб

от
а 

с 
ка

ра
нд

аш
ам

и.
 

        



 
8

2
 

 
№

 
за

н
я

ти
я

 
П

р
ос

од
и

к
а 

Зв
ук

оп
р

ои
зн

ош
ен

и
е 

Р
аз

в
и

ти
е 

ф
он

ем
и

ти
ч

. 
п

р
оц

ес
со

в
 

Л
ек

си
к

о-
гр

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 с

тр
ой

 
р

еч
и

 

М
от

ор
и

к
а 
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«У
зн

ай
 п

о 
ин

то
на

ци
и»

 -
 

во
сп

ит
ан

ие
 

эм
оц

ио
на

ль
но

й 
вы

ра
зи

те
ль

но
ст

и 
ре

чи
 и

 
м

им
ик

и.
 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 з
ву

ко
в 

[Ж
/Ш

] 
Зв

ук
о-

бу
кв

ен
ны

й 
ан

ал
из

 
сл

ов
: к

аш
а 

- 
ко

ж
а 

«П
ро

до
лж

и 
пр

ед
ло

ж
ен

ие
» 

- 
об

уч
ен

ие
 д

ет
ей

 
ра

сп
ро

ст
ра

ня
ть

 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
. 

Р
аб

оч
ие

 л
ис

ты
 

«С
ое

ди
ни

 т
оч

ки
» 
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«Б
ра

тц
ы

-п
ал

ьч
ик

и»
 -

 
во

сп
ит

ан
ие

 
ин

то
на

ци
он

но
й 

вы
ра

зи
те

ль
но

ст
и 

ре
чи

 
(э

м
оц

ио
на

ль
но

й 
ок

ра
ск

и 
го

ло
са

).
 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Л

] 
- 

[Л
'] 

 «
В

ес
ел

ы
й 

па
ро

во
зи

к»
 -

 
оп

ре
де

ле
ни

е 
по

зи
ци

и 
зв

ук
а 

в 
сл

ов
е.

  

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 

«И
нс

тр
ум

ен
ты

» 
«Н

аз
ов

и 
ла

ск
ов

о»
 -

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 с
ущ

. 
с 

по
м

ощ
ью

 у
м

ен
ьш

ит
ел

ьн
о-

ла
ск

ат
ел

ьн
ы

х 
су

ф
ф

ик
со

в.
  

Р
аз

ви
ти

е 
гр

аф
о-

м
от

ор
ны

х 
на

вы
ко

в 
– 

пр
оп

ис
ы

ва
ни

е 
эл

ем
ен

то
в 

бу
кв

. 
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«В
ы

де
ли

 с
ло

во
» 

- 
на

уч
ит

ь 
де

те
й 

де
ла

ть
 

ак
це

нт
 (

уд
ар

ен
ие

) 
на

 
оп

ре
де

ле
нн

ом
 с

ло
ве

 в
о 

ф
ра

зе
. 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Л

] 
- 

[Л
'] 

«П
од

бе
ри

 с
ло

во
» 

- 
ра

зв
ит

ие
 ф

он
ем

ат
ич

ес
ки

х 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
й.

 

«П
од

бе
ри

 д
ей

ст
ви

я»
 -

 
об

ра
зо

ва
ни

е 
гл

аг
ол

ов
 

пр
ис

та
во

чн
ы

м
 с

по
со

бо
м

. 
С

ос
та

вл
ен

ие
 р

ас
ск

аз
а 

по
 

се
ри

и 
ка

рт
ин

ок
 «

Б
уд

ка
 д

ля
 

щ
ен

ка
» 

Р
аб

от
а 

с 
тр

аф
ар

ет
ам

и 
– 

ш
тр

их
ов

ка
. 
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«Б
ар

аб
ан

щ
ик

» 
- 

вы
ра

бо
тк

а 
ум

ен
ия

 
го

во
ри

ть
 п

од
 м

ар
ш

ев
ы

й 
ш

аг
, в

ос
пи

та
ни

е 
ум

ер
ен

но
го

 т
ем

па
 р

еч
и.

 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Р

] 
- 

[Р
'] 

  

«С
ве

то
ф

ор
» 

- 
оп

ре
де

ле
ни

е 
по

зи
ци

и 
зв

ук
а 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

Р
ы

бы
» 

«Р
ы

бы
-в

ел
ик

ан
ы

» 
- 

сл
ов

оо
бр

аз
ов

ан
ие

 
су

щ
ес

тв
ит

ел
ьн

ы
х 

с 
ув

ел
ич

ит
ел

ьн
ы

м
и 

су
ф

ф
ик

с.
 

В
кл

ад
ы

ва
ни

е 
ф

иг
ур

ок
 

из
 п

ал
оч

ек
. 

         



 
8

3
 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 
П

р
ос

од
и

к
а 

Зв
ук

оп
р

ои
зн

ош
ен

и
е 

Р
аз

в
и

ти
е 

ф
он

ем
и

ти
ч

. 
п

р
оц

ес
со

в
 

Л
ек

си
к

о-
гр

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

ст
р

ой
 р

еч
и

 
М

от
ор

и
к

а 
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«П
ое

зд
» 

- 
вы

ра
бо

тк
а 

ум
ен

ия
 г

ов
ор

ит
ь 

в 
та

кт
 

ш
аг

ам
, в

ос
пи

та
ни

е 
ум

ер
ен

но
го

 т
ем

па
 р

еч
и.

 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Р

] 
- 

[Р
'] 

 

«Н
аз

ов
и 

тр
ет

ий
 з

ву
к»

 -
 

ра
зв

ит
ие

 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ко

го
 а

на
ли

за
 

«В
оп

ро
сы

-о
тв

ет
ы

» 
- 

ус
во

ен
ие

 
пр

ит
яж

ат
ел

ьн
ы

х 
пр

ил
аг

ат
ел

ьн
ы

х.
 С

ос
та

вл
ен

ие
 

ра
сс

ка
за

-о
пи

са
ни

я 
по

 
ка

рт
ин

ке
 «

Щ
ук

а»
. 

В
ы

кл
ад

ы
ва

ни
е 

уз
ор

ов
 

из
 к

ам
не

й.
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«Е
ду

, е
ду

» 
- 

вы
ра

бо
тк

а 
ум

ен
ия

 г
ов

ор
ит

ь 
в 

та
кт

 
ш

аг
ам

, в
ос

пи
та

ни
е 

ум
ер

ен
но

го
 т

ем
па

 р
еч

и 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 з
ву

ко
в 

[Р
/Л

] 
«Ц

иф
ро

во
й 

ря
д»

 -
 

ра
зв

ит
ие

 с
ло

ж
ны

х 
ф

ор
м

 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ко

го
 а

на
ли

за
 

 «
Р

аз
ло

ж
и 

ка
рт

ин
ки

» 
- 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 [
Р

/Л
] 

 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

К
ос

м
ос

» 
«С

ос
чи

та
й 

до
 5

» 
- 

со
гл

ас
ов

ан
ие

 ч
ис

ли
те

ль
ны

х 
с 

су
щ

ес
тв

ит
ел

ьн
ы

м
и.

 

Г
ра

ф
ич

ес
ки

й 
ди

кт
ан

т 
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«Н
а 

цы
по

чк
ах

» 
- 

вы
ра

бо
тк

а 
ум

ен
ия

 
го

во
ри

ть
 в

 т
ак

т 
ш

аг
ам

, 
ре

гу
ли

ро
ва

ть
 с

ил
у 

го
ло

са
 и

 в
ос

пи
та

ни
е 

ум
ер

ен
но

го
 т

ем
па

 р
еч

и.
 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 з
ву

ко
в 

[Р
/Л

] 
«Ч

ас
ы

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 
ко

ли
че

ст
ве

нн
ог

о 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ко

го
 а

на
ли

за
 

С
ос

та
вл

ен
ие

 п
ре

дл
ож

ен
ий

 с
о 

сл
ож

ны
м

и 
пр

ед
ло

га
м

и:
 и

з-
за

, 
из

-п
од

, о
ко

ло
, в

оз
ле

. 

Р
аб

оч
ие

 л
ис

ты
 

«С
ое

ди
ни

 т
оч

ки
» 

  56
 

«Ш
оф

ер
» 

- 
вы

ра
бо

тк
а 

ум
ен

ия
 с

оч
ет

ат
ь 

ре
чь

 с
 

дв
иж

ен
ие

м
. 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 з
ву

ко
в 

[Р
'/Л

'] 
«П

од
бе

ри
 с

ло
во

» 
- 

ра
зв

ит
ие

 ф
он

ем
ат

ич
ес

ки
х 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

й.
 «

П
од

бе
ри

 
сх

ем
у»

 -
 р

аз
ви

ти
е 

зв
ук

о-
бу

кв
ен

но
го

 а
на

ли
за

, 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ко

го
 а

на
ли

за
 

 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

Ш
ко

ль
ны

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и»
. «

И
зм

ен
и 

сл
ов

о»
 -

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 
су

щ
.ж

ен
ск

ог
о 

ро
да

. П
од

бо
р 

ро
дс

тв
ен

ны
х 

сл
ов

 (
пи

са
ть

, 
уч

ит
ь,

 ч
ит

ат
ь)

 

Л
ог

ор
ит

м
ик

а 
кн

. 
Л

.Н
.С

м
ир

но
во

й 
ст

р.
88

 
«С

о 
сл

ов
ам

и 
м

ы
 

иг
ра

ем
» 

 

          



 
8

4
 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 
П

р
ос

од
и

к
а 

Зв
ук

оп
р

ои
зн

ош
ен

и
е 

Р
аз

в
и

ти
е 

ф
он

ем
и

ти
ч

. 
п

р
оц

ес
со

в
 

Л
ек

си
к

о-
гр

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

ст
р

ой
 р

еч
и

 
М

от
ор

и
к

а 
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«Д
ру

ж
ны

е 
ру

чк
и»

 -
 

вы
ра

бо
тк

а 
ум

ен
ия

 
со

че
та

ть
 р

еч
ь 

с 
дв

иж
ен

ие
м

. 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 з
ву

ко
в 

[Р
'/Л

'] 
Зв

ук
об

ук
ве

нн
ы

й 
ан

ал
из

 
сл

ов
а:

 Л
ар

ис
а.

 
«З

ак
ол

до
ва

нн
ы

е 
сл

ов
а»

 -
 

ф
он

ем
ат

ич
ес

ки
й 

си
нт

ез
 

Ч
те

ни
е 

и 
пе

ре
ск

аз
 р

ас
ск

аз
а 

Л
.Н

.Т
ол

ст
ог

о 
«Ф

ил
ип

по
к»

 
 

Л
ог

ор
ит

м
ик

а 
кн

. 
Л

.Н
.С

м
ир

но
во

й 
ст

р.
90

 
«В

 ш
ко

лу
 м

ы
 с

 т
об

ой
 

по
йд

ем
» 
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«С
ам

ол
ет

» 
- 

вы
ра

бо
тк

а 
ум

ен
ия

 с
оч

ет
ат

ь 
ре

чь
 с

 
дв

иж
ен

ия
м

и,
 

за
кр

еп
ле

ни
е 

по
ня

ти
я 

«д
ал

ек
о»

, «
бл

из
ко

»,
 

«в
ы

со
ко

» 
и 

«н
из

ко
» 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Щ

].
 

 

П
он

ят
ие

 п
ре

дл
ож

ен
ие

. 
С

ос
та

вл
ен

ие
 с

хе
м

 
пр

ед
ло

ж
ен

ий
 

 Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 

«Н
ас

ек
ом

ы
е»

. «
К

то
 к

ак
 

пе
ре

дв
иг

ае
тс

я?
» 

- 
со

ст
ав

ле
ни

е 
сл

ож
ны

х 
пр

ед
ло

ж
ен

ий
 с

о 
зн

ач
ен

ие
м

 
пр

от
ив

оп
ос

та
вл

ен
ия

. 

К
н.

 «
П

ок
аж

и 
ст

их
и 

ру
ка

м
и»

 
А

.В
.Н

ик
ит

ин
а,

 с
тр

.7
7 

«П
ро

 б
аб

оч
ку

» 
 

  59
 

«Ч
ас

ы
» 

- 
вы

ра
бо

тк
а 

ум
ен

ия
 с

оч
ет

ат
ь 

ре
чь

 с
 

дв
иж

ен
ия

м
и,

 
за

кр
еп

ле
ни

е 
по

ня
ти

я 
«п

ра
во

»,
 «

ле
во

» 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Щ

].
 

П
ов

ес
тв

ов
ат

ел
ьн

ое
, 

во
пр

ос
ит

ел
ьн

ое
, 

во
ск

ли
ца

те
ль

но
е 

пр
ед

ло
ж

ен
ие

. 
С

ос
та

вл
ен

ие
 с

хе
м

. 

«Н
а 

ле
сн

ой
 п

ол
ян

е»
 -

 
со

гл
ас

ов
ан

ие
 

су
щ

ес
тв

ит
ел

ьн
ы

х 
с 

чи
сл

ит
ел

ьн
ы

м
и 

2,
 5

. 
«Н

ас
ек

ом
ы

е 
ве

ли
ка

ны
» 

- 
уп

от
ре

бл
ен

ие
 с

ло
в 

с 
ув

ел
ич

ит
ел

ьн
ы

м
и 

от
те

нк
ам

и 

В
ы

кл
ад

ы
ва

ни
е 

ф
иг

ур
ок

 и
з 

па
ло

че
к 

по
 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

ю
. 
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«Б
ра

тц
ы

-п
ал

ьч
ик

и»
 -

 
во

сп
ит

ан
ие

 
ин

то
на

ци
он

но
й 

вы
ра

зи
те

ль
но

ст
и 

ре
чи

 
(э

м
оц

ио
на

ль
но

й 
ок

ра
ск

и 
го

ло
са

).
 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Э

].
 

«Р
ас

пу
та

й 
сл

ов
о»

 -
 

ра
зв

ит
ие

 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ко

го
 с

ин
те

за
 

За
кр

еп
ит

ь 
об

об
щ

аю
щ

ие
 т

ем
ы

 
по

 л
ек

си
че

ск
им

 т
ем

ам
. 

У
по

тр
еб

ле
ни

е 
сл

ож
ны

х 
пр

ед
ло

го
в:

 и
з-

за
, и

з-
по

д,
 

ок
ол

о,
 в

оз
ле

. 

Г
ра

ф
ич

ес
ки

й 
ди

кт
ан

т 

       



 
8

5
 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 
П

р
ос

од
и

к
а 

Зв
ук

оп
р

ои
зн

ош
ен

и
е 

Р
аз

в
и

ти
е 

ф
он

ем
и

ти
ч

. 
п

р
оц

ес
со

в
 

Л
ек

си
к

о-
гр

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

ст
р

ой
 р

еч
и

 
М

от
ор

и
к

а 
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«В
ы

де
ли

 с
ло

во
» 

- 
на

уч
ит

ь 
де

те
й 

де
ла

ть
 

ак
це

нт
 (

уд
ар

ен
ие

) 
на

 
оп

ре
де

ле
нн

ом
 с

ло
ве

 в
о 

ф
ра

зе
. 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Э

].
 

С
ос

та
вл

ен
ие

 с
хе

м
 

пр
ед

ло
ж

ен
ий

. Р
аз

ви
ти

е 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ки

х 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
й 

«В
сп

ом
ни

 
сл

ов
о 

на
 з

ву
к…

» 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 с
ра

вн
ит

ел
ьн

ой
 

ст
еп

ен
и 

пр
ил

аг
ат

ел
ьн

ы
х 

(д
ли

нн
ы

й-
дл

ин
не

е-
са

м
ы

й 
дл

ин
ны

й)
, н

ар
еч

ий
 о

т 
пр

ил
аг

ат
ел

ьн
ы

х 
(б

ы
ст

ры
й-

бы
ст

ро
) 

Г
ра

ф
ич

ес
ки

й 
ди

кт
ан

т 
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«Б
ар

аб
ан

щ
ик

» 
- 

вы
ра

бо
тк

а 
ум

ен
ия

 
го

во
ри

ть
 п

од
 м

ар
ш

ев
ы

й 
ш

аг
, в

ос
пи

та
ни

е 
ум

ер
ен

но
го

 т
ем

па
 р

еч
и 

У
то

чн
ен

ие
 а

рт
ик

ул
яц

ии
 и

 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Ч

].
 

Р
аз

ви
ти

е 
ф

он
ем

ат
ич

ес
ки

х 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
й 

«В
сп

ом
ни

 
сл

ов
о 

в 
ко

то
ро

м
 4

 
зв

ук
а…

» 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
».

 О
бо

га
щ

ат
ь 

сл
ов

ар
ь 

де
те

й 
за

 с
че

т 
во

ен
ны

х 
пр

оф
ес

си
й.

 Ф
ор

м
ир

ов
ат

ь 
ув

аж
ен

ие
 к

 м
уж

ес
тв

у 
со

лд
ат

 

Р
ис

ов
ан

ие
 к

ра
ск

ам
и,

 
ка

ра
нд

аш
ам

и,
 

во
ск

ов
ы

м
и 

м
ел

ка
м

и 
«П

ра
зд

ни
чн

ы
й 

са
лю

т»
  

 63
 

«П
ое

зд
» 

- 
вы

ра
бо

тк
а 

ум
ен

ия
 г

ов
ор

ит
ь 

в 
та

кт
 

ш
аг

ам
, а

вт
ом

ат
из

ац
ия

 
[Ч

],
 в

ос
пи

та
ни

е 
ум

ер
ен

но
го

 т
ем

па
 р

еч
и 

За
кр

еп
ле

ни
е 

ар
ти

ку
ля

ци
и 

и 
пр

ои
зн

ош
ен

ия
 з

ву
ка

 [
Ч

].
 

А
на

ли
з 

сл
ов

: м
ач

та
, к

ни
ги

 
П

ер
ес

ка
з 

ра
сс

ка
за

 Б
.Ж

ит
ко

ва
 

«К
ра

сн
ы

й 
ко

м
ан

ди
р»

. 
Р

еч
ев

ая
 и

гр
а 

«К
ак

ой
 д

ол
ж

ен
 

бы
ть

 с
ол

да
т?

» 

Р
ис

ов
ан

ие
 к

ра
ск

ам
и,

 
ка

ра
нд

аш
ам

и,
 

во
ск

ов
ы

м
и 

м
ел

ка
м

и 
«П

ра
зд

ни
чн

ы
й 

са
лю

т»
 

(п
ро

до
лж

ен
ие

) 

 64
 

«В
ку

сн
ы

е 
ко

нф
ет

ы
» 

- 
по

ка
за

ть
 д

ей
ст

ви
я 

с 
во

об
ра

ж
ае

м
ой

 к
он

ф
ет

ой
, 

вы
ра

зи
ть

 м
им

ик
ой

 
уд

ов
ол

ьс
тв

ие
, а

 т
ак

ж
е 

по
ка

за
ть

 ж
ев

ат
ел

ьн
ы

е 
дв

иж
ен

ия
. 

П
ов

то
ре

ни
е 

За
кр

еп
ит

ь 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
я 

о 
по

ве
ст

во
ва

те
ль

ны
х,

 
во

пр
ос

ит
ел

ьн
ы

х,
 

во
ск

ли
ца

те
ль

ны
х 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

х.
 

С
ос

та
вл

ен
ие

 с
хе

м
. 

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 и
 у

то
чн

ен
ие

 
сл

ов
ар

я 
по

 т
ем

е:
 «

Л
ет

о»
. 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 ф
ор

м
 

ро
ди

те
ль

но
го

 п
ад

еж
а 

им
ен

 
су

щ
.м

н.
чи

сл
а.

 

В
ы

кл
ад

ы
ва

ни
е 

ф
иг

ур
ок

 и
з 

па
ло

че
к 

по
 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

ю
. 

 65
 

«Ж
ив

ая
 ш

ля
па

» 
- 

вы
ра

зи
ть

 м
им

ик
ой

 и
 

дв
иж

ен
ие

м
 р

ук
 б

ол
ьш

ое
 

уд
ив

ле
ни

е.
 

П
ов

то
ре

ни
е 

Зв
ук

о-
бу

кв
ен

ны
й 

ан
ал

из
 

сл
ов

: к
ач

ал
ка

, к
ри

ча
ть

. 
О

бр
аз

ов
ан

ие
 а

нт
он

им
ов

. 
С

ог
ла

со
ва

ни
е 

су
щ

ес
тв

ит
ел

ьн
ы

х 
с 

пр
ил

аг
ат

ел
ьн

ы
м

и 
в 

ро
де

, 
чи

сл
е,

 п
ад

еж
е 

Р
аб

оч
ие

 л
ис

ты
 

«С
ое

ди
ни

 т
оч

ки
 и

 
за

ш
тр

их
уй

» 
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