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1.Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда 

составлена для детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра (РАС). 

В современных условиях РАС являются достаточно распространенной проблемой 

детского возраста (по данным ВОЗ они могут выявляться у 1-го из 160-ти детей) и 

характеризуются нарушением развития средств коммуникации и социальных навыков. РАС 

связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в 

становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.   

Трудности  большей части детей с умственной отсталостью и другими проблемами развития в 

значительной степени могут быть обусловлены и чертами аутизма.                                                                        

Доказано, что проблемы аутистического спектра биологически обусловлены, но 

конкретные причины их проявления могут быть разными. Происхождение РАС накладывает 

отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 

сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем вне 

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме 

может сильно различаться.                     

  Ребѐнок может быть и внешне безразличным к происходящему, и иметь стойкие 

страхи; совсем не пользоваться речью, использовать простые речевые штампы, но также и 

иметь богатый словарь и развѐрнутую, не по возрасту сложную фразовую речь. У многих детей 

диагностируется выраженная и глубокая умственная отсталость, вместе с тем расстройства 

аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается 

как нормальное и даже высокое.  

Программа разработана для проведения коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими расстройства аутистического спектра. Программа учитывает речевые возможности 

воспитанников: предполагает активизацию на занятиях как активной самостоятельной речи, так 

и альтернативных форм коммуникации: карточки PECS, жесты и интеллектуальные 

способности, способствуя выбору наиболее оптимальных форм и методов обучения. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает создание 

психолого-педагогических условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

детей; выбор организационно-педагогических форм, сочетание общедидактических и 

специальных методов коррекционно-развивающего обучения; способствует организации 

процесса становления социально-коммуникативной компетентности детей с РАС. Программа 

составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

соответствующими направлениями «Концепции дошкольного воспитания», «Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении», «Конвенцией о правах ребенка» и 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.  

Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

областей образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения 

касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания.  

Одной из ведущих линий образования является достижение нового современного 

качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки современных 

коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп 

компенсирующей направленности для детей с РАС. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей младшего, среднего и старшего дошкольного с расстройством 

аутического спектра принятых в дошкольное учреждение.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей с РАС с 4-7 лет  слегким, среднем и тяжелым нарушением  

речевого развития, принятых в дошкольное учреждение на три года. 
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1.1Нормативные документы 

 Данная рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2412 № 273-ФЗ 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС или 

Стандарт). 

 С учетом целей и задач Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 68  (согласно с Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с РАС и Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Нищева Н.В.) 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с РАС приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 

Цель программы. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда в  группе для детей с РАС в возрасте с 4 до 7 лет. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Основные задачи 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ, 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 ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

-реализация содержания АОП ДО; 
 
 

 Основные задачи коррекционного обучения: 

 «Запуск» и развитие речи. 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
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(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова). 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря дошкольников с 

ОНР. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с РАС, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки 

для дальнейшего всестороннего развития детей логопатов. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

1.3 Принципы построения 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой. 

Программа предназначена для детей с РАС в возрасте от 4 до 7лет. 

Нормативный срок освоения данной программы - 1год. 

 

 2.Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальными 

нарушениями расстройством аутистического спектра. 

 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, 

сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления 

накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой 

для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, 

человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует 

заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 
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-фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудности 

формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции 

(фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного 

образа); 

-симультанность восприятия; 

-трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает 

целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на формирование 

целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 

дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим 

сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и ее форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приемы и методы, 

включенные в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью выраженности 

аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную техническую базу, и 

для каждого существуют определенные показания к применению, условия использования, 

возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков и 

действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, 

предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек 

становится для ребенка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно 

индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения), 

что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной 

дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит 

только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс 

постепенный, требующий постоянного учета возможностей ребенка с РАС на данный момент, 

особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию ребенка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. 

Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по 

другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

(желательно не позднее 2 - 3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие 

проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС 

проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного процесса 

могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, 

искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью 

согласуется с практикой: как правило, у ребенка с РАС помимо сугубо аутистических 

проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства 

(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 
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одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в 

себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически 

обусловленную умственную отсталость. Без учета структуры нарушений возможный уровень 

эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура 

нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических 

компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе 

к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответственно, 

здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях 

более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических 

признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и 

гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант 

стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще всего 

относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической 

структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений - 

психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 

-выделение проблем ребенка, требующих комплексной коррекции; 

-квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности (случайная 

или патогенетически обусловленная); 

-выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

-определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

-мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы 

В  группу компенсирующей направленности для детей с РАС  МБДОУ «Детский сад № 

68» г.Белгорода в 2023-2024 учебном году зачислены 3 ребенка с РАС. 

3. Планируемые результаты освоения корекционной программы для детей с РАС 

В соответствии со Стандартом 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 ТНР к концу 

данного этапа обучения. 

 

Целевые ориентиры реализации Программы (по ФАОП) 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 

группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на 

время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на 

время завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры 

определяются отдельно для трех уровней тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 
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3-м годам. 

Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском 

формирования РАС: 

1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука; 

2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях); 

3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, 

начинает плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 

4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому работнику; 

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в 

отверстия; 

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 

например, вынимать, вставлять; 

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 

например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

11) завершает задание и убирает материал; 

12) выполняет по подражанию до десяти движений; 

13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 

14) нанизывает кольца на стержень; 

15) составляет деревянный пазл из трех частей; 

16) вставляет колышки в отверстия; 

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия 

срабатывают (например, включается свет, издается звук, начинается движение); 

18) разъединяет детали конструктора; 

19) строит башню из трех кубиков; 

20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 

21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 

22) соединяет крупные части конструктора; 

23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 

24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), 

педагогические работники; 

25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помещаются 

какие-либо предметы; 

26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов; 

27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

28) находит по просьбе 8 - 10 объектов, расположенных в комнате, но не 

непосредственно в поле зрения ребенка, а которые нужно поискать; 

29) машет (использует жест "Пока") по подражанию; 

30) "танцует" с другими под музыку в хороводе; 

31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 

33) снимает куртку, шапку (без застежек) и вешает на крючок; 

34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ; 

35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки"); 

36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально (не 

всегда); 
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37) называет имена близких людей; 

38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета); 

40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус); 

41) понимание основных цветов ("дай желтый" (зеленый, синий); 

42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 

педагогического работника); 

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 

желаемому предмету; 

45) выстраивает последовательности из трех и более картинок в правильном порядке; 

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

47) моет руки с помощью педагогического работника; 

48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

49) преодолевает избирательность в еде (частично). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 

расстройств является наиболее тяжелым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 

нарушениями умеренной (тяжелой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого 

развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным 

формам общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

15) различает "большой - маленький", "один - много"; 

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута (под контролем 

педагогических работников); 

18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приема пищи. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со 

вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических 



10 

 

расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще легкой, 

иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трехсложные предложения, простые вопросы) 

или (иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним 

работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 

14) есть прямой счет до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под контролем 

педагогических работников; 

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических 

расстройств является сравнительно легким, часто сочетается с формальной сохранностью 

интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства 

отмечаются): 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5 - 10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 
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(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под контролем 

педагогических работников; 

18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

-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. 

1.4.  Характеристика речевых расстройств детей  
(Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
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пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей средней логопедической 

группы носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных 

задач. 

Неосложненные формы ОНР характеризуются отсутствием дополнительных 

психопатологических расстройств. Речевой дефект этих детей, так же как и у всех детей с ОНР 

проявляется в первую очередь нарушениями речи,  тугоподвижностью, установлением главным 

образом частных конкретных связей, неспособностью к отвлечению. Неизбежно страдают 

также предпосылки к интеллектуальной деятельности. Внимание характеризуется статочной 

произвольностью и целенаправленностью, сужением объема, трудностью сосредоточения, а так 

переключения. 

Осложненные формы характеризуются наличием дополнительных психопатологически 

расстройств, отрицательно влияющих на речевую деятельность ребенка и успешность его 

обучения. 

4. Содержание образовательной деятельности 

 

На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально-

коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения ряда 

обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти 

задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС. 

 

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, 

продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно ребенку): 

 

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

владение речью как средством общения и культуры (из этого подраздела на основном этапе 

сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний); 

 

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

-совершенствование конвенциональных форм общения; 

-расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

-расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы 
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навыки общения; 

-развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

 

Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого 

творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения). 

 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи с 

учетом степени пресыщаемости и утомляемости ребенка, при правильном подборе текстов 

(доступность по содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

-начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной ее объем 

приходится на пропедевтический период. 

 

 Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предполагает следующие 

целевые установки: 

-развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях), 

-формирование 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. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования обучающихся с аутизмом. 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения 

обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков чтения и письма, 

математических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют 

определенного внимания педагогических работников даже в старших классах. 

 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

1. Многим детям с аутизмом обучение технике чтения дается легче, чем другие 

академические предметы, - при условии, что при обучении учитывались особенности развития 

ребенка с аутизмом. 

2. Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом или 

основами математики, в связи с хорошими возможностями зрительного восприятия и памяти. 

Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных 

соотношений. Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться 

предметным сопровождением в связи с симультанностью восприятия при аутизме. Не следует 

использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и 

называть буквы в словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при 

аутизме из-за склонности к формированию стереотипии очень нежелательно, поскольку 

существенно затрудняет обучение. 
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3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку букв. 

Используемый дидактический материал может быть разным: объемные буквы деревянные, от 

магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв. В дальнейшем также 

недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, "дя-дя", 

"бел-ка"), так как это может зафиксировать послоговое скандированное чтение. 

4. Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими детьми 

нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стараемся вызвать при 

формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать не 

удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов 

в рамках так называемого "глобального чтения", для использования письменных табличек в 

целях элементарной коммуникации (обозначать свое желание, согласие или несогласие с 

ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребенка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он 

прочитает, были ему близки и понятны (это "мама", "папа", названия любимой пищи и 

игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы 

(папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка, а в дальнейшем с их фотографиями) 

закладывает базу для понимания смысла чтения. 

6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет 

читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем карточки с теми же 

предложениями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем 

картинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, 

в этих случаях ребенку следует оказать помощь. Хорошие результаты дает демонстрация 

коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с 

письменным и (или) звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьет из чашки 

сопровождается звучащим и (или) письменным словом "Пьет". В дальнейшем звучащий и 

письменный текст усложняется до простого предложения: "Мальчик пьет", "Мальчик пьет из 

чашки". При переходе к картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие 

картинки, где действуют (пьют, причесываются, разговаривают по телефону) животные, так как 

при аутизме перенос на аналогичные действия людей дается сложно, поскольку восприятие 

симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно для обучающихся 

с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является глобальное чтение. По существу, 

глобальное чтение чтением не является: это запоминание графического изображения слов (чему 

способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится 

в соответствие определенному предмету. Однако выйти на реализацию большинства функций 

речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует 

рассматривать как запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия 

между словом, его графическим изображением и объектом, и в дальнейшем следует перейти к 

обучению чтению по слогам. 

8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто требует 

длительного обучения. Необходимо еще раз подчеркнуть, что специфика обучения чтению при 

РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и понятен 

ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть 

небольшим и простым. Какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не 

формальное, что ребенок понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо 

стремиться. При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать 

сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности; эта сторона 

чтения требует длительной работы, которую следует продолжать в школе. 

9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного интереса 

или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень трудно будет перейти к другим темам. 

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и 
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смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка и 

содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть 

практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на практике 

нередко встречается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания 

прочитанного. С этой проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда 

удается достичь желаемого до перехода ребенка с аутизмом в школу. 

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мотивацию, 

адекватную возможностям ребенка, в этом случае разрыв между техникой чтения и 

осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить. 

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и 

для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы обучающиеся с аутизмом чаще 

всего затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту, но если ребенок может этот 

текст прочитать, то он с таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В 

устной речи аутичному ребенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время как 

прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: 

создается предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно 

организованных процессов, то для компенсации этих трудностей, облегчения их преодоления. 

13. Если ребенок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного 

есть затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, любых интересных и 

приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти 

ребенка восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем 

нужно чтение (и, кроме того, структурируются временные представления). Вслед за этим 

можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть 

параллели и, напротив, различия ситуаций. 

14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, 

представить, понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень более 

целостного восприятия и понимания жизни. 

 

. Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства обучающихся с 

РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных обучающихся очень часто 

наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна 

из главных причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной 

координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх графической деятельности вообще 

и, в дальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить 

максимум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это важно не только 

потому, что письменная речь - одна из форм общения и речи в целом; письмо активно 

способствует развитию многих важных центров коры больших полушарий, то есть общему 

развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, 

необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, 

зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно 

начинать как можно раньше. 

3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заключается в 

том, чтобы: 

-определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму; 

-научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при обучению 

графическим навыкам; 

-провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими 

навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

-провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной 
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координации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует 

учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность произвольной 

деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной сферы, 

возраст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим 

действиям, необходимо соблюдать такие гигиенические требования, как правильная посадка, 

положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и 

правильная направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение 

правильно держать ручку встречает у обучающихся с аутизмом значительные трудности: часто 

кончик ручки направлен "от ребенка", отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для 

формирования правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные 

насадки, специальные ручки. К сожалению, это не всегда помогает, но задерживаться на этом 

слишком долго и добиваться правильного положения руки "любой ценой" не следует, так как 

можно вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно-

моторной координации. Эти задания включают в себя развитие ориентировки на плоскости 

стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - на большом листе бумаги и, постепенно 

переходя на лист тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над 

верхней линейкой, под нижней линейкой. Этот период может быть достаточно длительным, так 

как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 

"копировального метода" должен быть максимально коротким в связи с двумя моментами: при 

копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к 

облегченному варианту написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В 

связи с этим нельзя использовать прописи, где много внимания уделяется обводке букв, слогов, 

слов (это касается обучающихся крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с 

тонкой моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно 

увеличить). Часто педагогические работники и родители (законные представители) при 

обучении письму поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате, 

обучающиеся с большим трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и 

"пишут" только с поддержкой). Недопустимы большие по объему задания, так как длительная 

работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), легко провоцирует 

развитие негативизма к ней. В большинстве случаев не следует обучать письму печатными 

буквами, так как переход к традиционной письменной графике (и, тем более, к безотрывному 

письму) будет значительно осложнен. 

6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть 

понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

-обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

-обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

-обводка по редким точкам (более длительный период), 

-обозначение точки "старта" написания буквы (более длительный период), 

-самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид деятельности). 

7. Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - четыре) количеством 

повторов, для того, чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобы в конце строчки 

обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно 

было закончить строчку самостоятельно. 

8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Эта 

последовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным письмом) и 

некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным фактором, 

который определяет последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются 

моторный компонент и ассоциации между движением руки и элементами букв. 
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9. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки, 

расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой стрелки 

по траектории овала, как при написании букв "с" и далее "о". Характер основного движения 

определяется конечной целью - освоением безотрывного письма. 

10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех заглавных 

(особенно если ребенок крайне стереотипен в деятельности). 

11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и 

ассоциативного родства моторных действий: "о" - законченный овал буквы "с", "а" - это "о" с 

неотрывно написанным крючочком справа: 

-первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является круговое движение: "с", "о", "а"; 

-вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является движение "сверху вниз": "и", "й", "ц", "ш", "щ", "г", "п", "т", "н", "ч", "ъ", "ь", 

"ы"; 

-третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является движение "снизу вверх": "л", "м", "я"; 

-четвертая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является движение "снизу вверх" со смещением начальной точки ("петлеобразное 

движение"): "е", "е"; 

-пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: "б", "в"; 

-шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: "р", "ф", "у", "д", "з"; 

-седьмая группа. Сложная комбинация движений: "э", "х", "ж", "к", "ю"; 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь 

закономерностям графики. 

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является круговое 

движение "С", "О". 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение 

"сверху вниз": "И", "И", "Ц", "Ш", "Щ". 

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение 

"сверху вниз" с "шапочкой" (горизонтальный элемент в верхней части буквы, который пишется 

с отрывом): "Г", "Р", "П", "Т", "Б". 

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

движение "снизу вверх": "Л", "А", "М", "Я". 

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение 

"сверху вниз" с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: "Е", "Е", "З". 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение 

"сверху вниз" с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы: "У", "Ч", "Ф". 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная 

комбинация движений "В", "Д", "Н", "Ю", "К", "Э", "Х", "Ж". 

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребенок 

умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить знакомое для него 

короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень важно, поскольку 

таким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), 

который нужно начинать по возможности раньше; это также является профилактикой 

"побуквенного письма" (оно не столь нежелательно, как "побуквенное чтение", но его 

негативный эффект все же существует), которое мешает удерживать смысл написанного и 

делает навык более формальным. 

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного 

письма осуществляется специалистами, имеющими соответствующую профессиональную 

подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике 

безотрывного письма. 
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14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с самого начала 

добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная строка, 

где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания. Если ребенок с 

аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом 

облегчит ему выполнение письменных заданий. 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистического 

спектра в раннем возрасте. 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы 

повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере 

получения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого-

педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для формирования 

индивидуальной программы развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением диагноза 

из входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдром Аспергера"), введенного 

после одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, диагноза РАС. Это примерно 3 - 3,5 года, а затем необходимо 

создать условия для дальнейшей подготовки ребенка с РАС к переходу в Организацию, для 

чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и 

специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно 

являющихся главным препятствием для начала посещения детского сада, во-вторых, 

"дозированное" введение ребенка с РАС в группу Организации с постепенным увеличением 

периода его пребывания в группе детей в течение дня, по мере адаптации и решения 

поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но 

вместе с тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по 

мере созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте детям с 

РАС выделяют 9 приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

. Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

-создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми; 

-формировать навыки активного внимания; 

-формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом головы в 

сторону источника звука; 

-вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

-формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и 

концентрацию внимания ребенка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия; 

-вызывать у ребенка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать 

на их основе контакт; 

-вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные 

игры, пение педагогического работника с использованием разнообразных игрушек и игр; 
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-создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником; 

-стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический 

работник; 

-формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, 

-вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, 

предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

-формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 

-совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику. 

Речевое развитие. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают 

его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повышенным риском 

формирования РАС отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, 

имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся целевой группы наблюдается 

несформированность языковых средств и (или) недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, 

коммуникативной, а также познавательной, регулирующей. 

-В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей 

общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе общения и социального взаимодействия. 

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в общении, 

развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

 

4.5.1. Развитие потребности в общении: 

-формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к общению; 

-развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

-формировать умение принимать контакт, 

-формировать умения откликаться на свое имя; 

-формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

-формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим 

работником; 

-учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником 

(жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

-стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, 

требования; 

-стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

 

4.5.2. Развитие понимания речи: 

-стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического работника, 

интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 

естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

-активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные 

с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд; 
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-создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных 

игр с музыкальными игрушками; 

-формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

педагогический работник; 

-учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от 

ребенка; 

-создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

-учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 

-формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 

комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

-учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; 

-учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: "иди 

ко мне", "сядь"; 

-учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

-учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

педагогического работника; 

-активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, 

игрушки, картинки; 

-учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

 

4.5.3. Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации: 

-стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы 

выразить просьбу; 

-учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый предмет; 

-учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; 

-стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим 

работником; 

-учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением 

головы или кисти); 

-учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый предмет; 

-стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для получения 

желаемого предмета; 

-учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 

-стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для выражения 

просьбы; 

-учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и 

более метров) предмет; 

-создавать условия для развития активных вокализаций; 

-стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 

лепете; 

-создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

-учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле 

простой артикуляционной гимнастики; 

-побуждать к звукоподражанию; 

-создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в 

результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 
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-учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", "Хочу", "Не 

хочу"; выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать" (в дальнейшем 

- с обращением). 

. Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также 

играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. Генез 

речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: 

от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при ее формально правильном 

развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью 

которого является установление патогенетической и логопедической структуры нарушений, 

разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем 

возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем 

логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1. Формирование импрессивной речи: 

обучение пониманию речи; 

обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала - 

как переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; 

обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; умение 

отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем это нужно?", "Чем ты 

(например, причесываешься)?"; умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию 

признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы "Где?" и другие, связанные с 

пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа 

спонтанных высказываний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

конвенциональные формы общения; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребенок остался без 

сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

преодоление искаженных форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и 

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование спонтанного 

речевого высказывания, спонтанной речи. 
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5 особенности организации непосредственно - образовательной деятельности  

На занятиях, обеспечивая принцип вариативности обучения, предусматриваются 

следующие виды помощи со стороны учителя: 

-стимулирующая 

-направляющая 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей. 

Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям парциальных программ 

развития и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи. 

Обучение в логопедической группе принято разделять на 3 периода: 

 1 период – сентябрь - ноябрь, 

 2 период- декабрь - февраль,  

 3 период - март - май. 

Индивидуальные занятия направлены на запуск и развитие речи, формирование 

слоговой структуры слова, артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию; на развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным 

планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

Индивидуальные занятия изначально планируются под нужды конкретного воспитанника и  

в случае болезни уплотняются за счѐт объединения занятий. 

Частота проведения индивидуальных занятий  определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения у ребенка с РАС, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-20 

минут. Кроме занятий с учителем-логопедом, ребенок с РАС занимается с дефектологом и 

психологом, поэтому, чтобы не было значительного увеличения нагрузки на такого ребенка, 

учитель-логопед берет его на занятия 2 раза в неделю. С целью предупреждения переутомления 

детей с РАС на индивидуальных логопедических занятиях  проводятся физкультминутки и 

динамические паузы. 

 

При разработке планирования отдаѐтся предпочтение темам из ближайшего окружения. Вся 

деятельность носит комбинированный характер, что оправдывается недостаточной эмоционально-

волевой регуляцией поведения детей и необходимостью частой сменой видов деятельности для 

соблюдения охранительного режима при взаимодействии с детьми. 

Большая часть всех организационных форм логопедической работы проводится, согласно 

ФГОС,  в виде коммуникативных игр, речевой гимнастики, логопедических тренингов, 

дидактических игр и др. 

Выпуск детей с РАС   возможен только через ТПМПК для определения дальнейшей 

программы обучения такого ребенка.  

Особые образовательные потребности детей с РАС предполагают использование в 

отдельных случаях (ослабленные дети, неадаптированные к  группе, погодные условия, 

карантины и т.д.) гибкого (щадящего) режима дня. 

Гибкий режим предполагает уменьшение времени проведения занятий и  уменьшение 

нагрузки во время занятий в зависимости от подготовленности ребенка. 
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В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

 

ЦИКЛОГРАММА 

 . 

  

 

 

День 

недели 

Работа с участниками образовательного 

процесса 

Консультативная работа  

Об

щее 

кол-

во в 

ден

ь/ 

неде

лю 

Время 

работы 

по видам 

деятельн

ости 

Виды (направления) 

деятельности 

Кол-

во 

часо

в 

Режим 

работы 

по видам 

деятельн

ости 

Виды (направления) 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Понедел

ьник 

 

 

12.30-

13.30 

 

15.00-

18.00 

 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционно-

развивающая работа 

 

 

  

 

1 час 

 

 

 

3 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

  4 

часа 

 

 

 

Вторни

к 

 

15.00-

18.00 

 

 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционно-

развивающая работа 

 

 

3 

часа 

 

 

12.30-

13.30 

 

 

 

Индивидуальная 

консультация 

родителей  

 

1 час 

 

 

 

 

4 

часа 

Среда 15.00-

18.00 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционно-

развивающая работа 

 

 

 

 

3 

часа 

12.30-

13.30 

 

Консультация 

педагогов  

 

1 час 

 

4 

часа 

 

 

Четверг 

 

 

15.00-

18.00 

 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционно-

развивающая работа 

 

 

3 

часа 

 

 

 

 

 

12.30-

13.30 

 

 

Индивидуальная 

консультация 

родителей  

 

1 час 

 

 

 

4 

часа 
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Пятниц

а 

 

 

 

15.00-

18.00 

 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционно-

развивающая работа 

 

3 

часа 

 

 

 

 

12.30-

13.30 

 

Консультация 

педагогов  

 

1 час 

 

4 

часа 

Итого количество часов непосредственной 

работы с участниками образовательного 

процесса 

16 

часо

в 

 

Итого количество часов 

консультационной работы 
4 часа 20ч

асов 

 

Циклограмма составлена с учѐтом нагрузки учителя-логопеда (одна ставка – 20 часов)  в 

соответствии с инструктивным письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 22.01.1998 года № 20-58-07 ИН/20-4 

Примерный регламент индивидуальной   НОД в группе компенсирующей 

направленности для детей с РАС 

 

День 

недели 

Время 

занятий 

Вид работы 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

  

12.30-13.00 Индивидуальная НОД –1-й ребенок (РАС) 

13.00-13.30 Индивидуальная НОД – 2-й ребенок(РАС) 

15.00-15.30 Индивидуальная НОД – 3-й ребенок(РАС) 

15.30-16.00 Индивидуальная НОД – 4й ребенок(ЗПР) 

16.00-16.30 Индивидуальная НОД – 5-й ребенок (ЗПР) 

16.30-17.00 Индивидуальная НОД – 6-й ребенок(УО) 

 17.00-17.30 Подгрупповое НОД – 4-й,5-й ребенок 

17.30-18.00 Подгрупповое НОД –  2-й,3-йребенок 

В
т

о
р
н

и
к

 

12.30-13.30 Работа с родителями 

15.00-15.30 Индивидуальная НОД – 1-й ребенок  

15.30-16.00 Индивидуальная НОД – 2-й ребенок 

16.00-16.30 Индивидуальная НОД – 3-й ребенок 

16.30-17.00 Индивидуальная НОД –4-й ребенок 

17.00-17.30 Индивидуальная НОД – 5-й ребенок 

17.30-18.00 Индивидуальная НОД – 6-й ребенок 

ср
ед

а
 

12.30-13.30 Работа с педагогами 

15.00-15.30 Индивидуальная НОД – 1-й ребенок  

15.30-16.00 Индивидуальная НОД – 2-й ребенок 

16.00-16.30 Индивидуальная НОД – 3-й ребенок 

16.30-17.00 Индивидуальная НОД –4-й ребенок 

17.00-17.30 Индивидуальная НОД – 5-й ребенок 

17.30-18.00 Индивидуальная НОД – 6-й ребенок 

ч
ет

ве
р
г 12.30-13.30 Работа с родителями 

15.00-15.30 Индивидуальная НОД – 1-й ребенок  

15.30-16.00 Индивидуальная НОД – 2-й ребенок 
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16.00-16.30 Индивидуальная НОД – 3-й ребенок 

16.30-17.00 Индивидуальная НОД –4-й ребенок 

17.00-17.30 Индивидуальная НОД – 5-й ребенок 

17.30-18.00 Индивидуальная НОД – 6-й ребенок 

п
я

т
н

и
ц

а
 

12.30-13.30 Работа с педагогами 

15.00-15.30 Индивидуальная НОД – 1-й ребенок  

15.30-16.00 Индивидуальная НОД – 2-й ребенок 

16.00-16.30 Индивидуальная НОД – 3-й ребенок 

16.30-17.00 Индивидуальная НОД –4-й ребенок 

17.00-17.30 Индивидуальная НОД – 5-й ребенок 

17.30-18.00 Индивидуальная НОД – 6-й ребенок 

 

 

Календарно-тематическое планирование изучение лексического материала для детей с РАС  

№ 

п\п 

Неделя Дата Лексическая тема  

Сентябрь 

1 1 неделя  04.09.-08.09.23 Диагностика  

Диагностика 

«Наш детский сад» 
2 2 неделя  11.09-15.09.23 

3 3 неделя  18.09 – 22.09.23 

4 4 неделя  25.09 – 29.09.23 «Игрушки» 

Октябрь 

5 

6 

1 неделя 

2 неделя 

02.10 – 13.10.23 «Фрукты», «Овощи» 

7 

8 

3 неделя 

4 неделя 

16.10-31.10.23 «Осень» 

Ноябрь 

9 

10 

1 неделя 

2 неделя 

06.11-17.11.23 «Город. Россия» 

11 

12 

3 неделя 

4 неделя 

20.11 – 30.11.23 «Дикие животные» 

Декабрь 

13 

14 

1 неделя 

2 неделя 

04.12 – 15.12.23 «Человек. Наше тело»  

15 

16 

3 неделя 

4 неделя 

18.12 - 29.12.23 «Зима» 

Январь 

17 2 неделя 09.01 – 12.01.24 «Дом, мебель» 

18 

19 

3неделя 

4 неделя 

15.01 – 31.01.24 «Зимние забавы» 

Февраль 

20 

21 

1 неделя 

2 неделя 

05.02 - 16.02.24 «Профессии» 

23 3 неделя 

4 неделя 

19.02 - 29.02.24 «Транспорт» 
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Март 

24 

25 

1 неделя 

2 неделя 

04.03 – 15.03.24 «Семья. Мамин праздник»  

26 

27 

3 неделя 

4 неделя 

18.03 – 29.03.24 «Домашние животные»  

Апрель 

28 

29 

1 неделя 

2 неделя 

01.04 – 12.04.24 «Насекомые»  

30 

31 

3 неделя 

4неделя 

15.04 -30.04.24 «Весна» 

Май 

32 

33 

1 неделя 

2 неделя 

06.05 – 17.05.24 «Лето» 

34 

35 

3неделя 

4 неделя 

20.05 – 31. 05.24 «Диагностика» 

«Диагностика» 

 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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. 

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. 
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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. 

 

 

3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). 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 Организации и дома. 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. 

 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с РАС: 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от 

таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными нарушениями 

коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные представители) 

и специалисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, 

поведения, деятельности, обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-

разному в зависимости от ее модальности, и наиболее доступной для ребенка с аутизмом 

является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, 

учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, 

учебных, бытовых действий ребенка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребенком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника 
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должна быть доступна ребенку для понимания, не слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребенок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые 

изменения в соответствии с динамикой развития ребенка. 

5. Ребенок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует 

для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких 

случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на 

поведение ребенка; 

б) допускать, чтобы ребенок получил желаемое, используя неадекватные способы (в 

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться 

сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении педагогических 

работников, но в значительно меньшей степени - в отношении обучающихся. В связи с этим 

нужно, помимо организации окружающего, учить ребенка понимать происходящее, понимать, 

оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также постепенно 

и подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно 

продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции ребенка, для чего 

нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что является 

объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с 

помощью чего ребенка можно отвлечь и переключить на другие занятия. 

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребенка с РАС уверенность в себе и своих силах, 

поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и 

доверие по отношению к педагогическим работникам и обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии 

ребенка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к 

детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. 

Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, 

всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает 

ребенок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально доступного 

прогресса в развитии ребенка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, 

возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике "ребенок - семья 

- организация": 

-приоритет принадлежит интересам ребенка с аутизмом; 

-основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 

-организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребенка. 

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться 

отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном 

ознакомлении родителей (законных представителей) с программами работы с ребенком, 

условиями работы в Организации, ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по 

проблеме очень много, качество ее разное, очень многие родители (законные представители) в 

результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в 

литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их ребенку 



29 

 

и почему. Следует подчеркивать индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять 

невозможность "чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, 

одновременно, подчеркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 

круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 

обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребенок с 

аутизмом. Установление ребенку диагноза "аутизм" является для родителей (законных 

представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 

спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается 

на отношении к аутизму у ребенка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к 

самому ребенку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, 

степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с 

ребенком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистического 

спектра в раннем возрасте. 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы 

повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере 

получения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого-

педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для формирования 

индивидуальной программы развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением диагноза 

из входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдром Аспергера"), введенного 

после одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, диагноза РАС. Это примерно 3 - 3,5 года, а затем необходимо 

создать условия для дальнейшей подготовки ребенка с РАС к переходу в Организацию, для 

чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и 

специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно 

являющихся главным препятствием для начала посещения детского сада, во-вторых, 

"дозированное" введение ребенка с РАС в группу Организации с постепенным увеличением 

периода его пребывания в группе детей в течение дня, по мере адаптации и решения 

поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но 

вместе с тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по 

мере созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте детям с 

РАС выделяют 9 приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

Речевое развитие. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают 

его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повышенным риском 
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формирования РАС отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, 

имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся целевой группы наблюдается 

несформированность языковых средств и (или) недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, 

коммуникативной, а также познавательной, регулирующей. 

-В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей 

общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе общения и социального взаимодействия. 

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в общении, 

развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

 

6.  учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда учитывает интересы и 

потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи коррекционно- 

воспитательного воздействия. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное 

окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются 

на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с  РАС и опираются на 

современное представление о предметном характере деятельности, еѐ роли и значении для 

психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Важнейшим механизмом развития личности, начиная с раннего детства, является различные 

виды деятельности ребенка (общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка 

и др.). Для обеспечения возможно более успешного развития ребѐнка необходимо единство 

развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это система 

условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию ментальных нарушений и становление личности ребенка.  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, физического, познавательного и 

художественно-эстетического развития детей с РАС. Учитывая интегративно-инклюзивную 

направленность дошкольного образования детей с РАС, это, с 

одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым относятся: 

природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая   среда,  детская  библиотека, игротека, музыкально- театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда должна учитывать повышенные требования к структурированности пространства и времени, 

уровню речевых и коммуникативных возможностей, необходимости особого внимания к 

визуальной опоре в ориентировке в пространстве и организации деятельности.  

Определение  базового содержания компонентов коррекционно- 

развивающей предметно-практической  среды современной ДОО опирается на 

деятельностно- коррекционный подход.  

Содержание  развивающей  предметной среды удовлетворяет 

потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребѐнка с РАС, становление 

его индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность 

этапов развития деятельности на этапах ранней помощи, начальном, основном и 

пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются общей системой требований 

к коррекционно-развивающей предметно-пространственной 

среде с учетом специфики коррекционно-образовательного направления Организации. 
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Предметная среда является системной, т. е. отвечать вполне определенному 

коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, основным принципам 

национальной культуры и ориентироваться на возрастные нормы. 

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации является опора на личностно- ориентированную 

модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения 

жилой среды определяется особенностями личностно- ориентированной модели воспитания.  

Цель взрослого – коррекция ментальных нарушений, содействие становлению ребѐнка с 

РАС как личности; взрослый должен обеспечить чувство психологической защищенности 

ребенка, его доверия к миру, формирование начал личности, развитие индивидуальности 

ребѐнка. Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации: 

 принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при 

взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым.  

 принцип стимулирования и поддержания активности ребѐнка, направленной на 

общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому должно 

способствовать наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной, их размещение, 

-стимулирующее самостоятельную активность ребѐнка; 

 принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 

материал, сборно-разборные игровые модули и т. д); 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования. жизненное пространство в 

Организации должно быть построено таким образом, чтобы оно создавало возможность как для 

групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия и др.) и индивидуальных 

занятий; 

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия достигается путем использования в детской группе определенных семейных 

традиции (альбомы с фотографиями близких родственников; стенды с фотографиями детей, 

спокойная цветовая гамма групповых помещений и т. д.). 

 принцип открытости и закрытости: 

 открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на них 

деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных); 

 открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, 

музыки должны органически входить в дизайн интерьера, среда Организации должна 

основываться и на специфических региональных особенностях культуры, декоративно- 

прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с данным 

регионом; 

 открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки «уединения» и т. д.); 

 принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

Оснащение логопедического кабинета 

 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Стол для детей – 1 шт;  

3. Стулья детские – 2 шт;  

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 2 шт;  

6. Магнитная доска  - 1 шт; 
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7. Полка «Горка» для пособий, картотек и игрушек – 1 шт;  

8. Шкаф закрытый для пособий и игрушек – 2 шт; 

9. Шкаф (стеллаж) открытый для пособий – 1 шт; 

10. Палас – 1шт;  

11. Стенды для наглядности – 3 шт;  

12. Коробки и папки для пособий; 

 

ИГРУШКИ 

1. Кукла большая – 2 шт;  

2. Кукла маленькая – 1 шт;  

3. Набор овощей и фруктов – 1 шт;  

4. Мяч маленький – 5 шт; 

5. Мягкие игрушки – в ассортименте (более 10 шт.) 

6. Мозаика – 2 шт; 

7. Пазлы – 3 шт; 

8. Кукольный театр – 1 шт;  

9. Игры на развитие мелкой моторики – в ассортименте (более 10 штук); 

10. Игры на развитие дыхания – в ассортименте.  

 

Логопедический кабинет так же, как и групповые помещения,  имеет зональную 

структуру. 

В нем можно выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-

логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса 

(в коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в 

логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи 

детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных 

артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, 

детским столом, магнитными азбуками.  

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете ДОУ имеются следующие материалы:  

Оснащение кабинета 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий 1 
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2 Зеркала для индивидуальной работы 5 

3 Шкафы для пособий 3 

4 Магнитная доска 1 

5 Стол канцелярский, стулья 1 

6 Стол для индивидуальных занятий 1 

7 Комплект для детей «стол-стул» 2 

8 Подсветка над столом — люминесцентная лампа  1 

9 Набор логопедических зондов 1 

10 Набор канцелярский для учителя-логопеда 1 

11 Набор канцелярский для детей 4 

12 Секундомер / песочные часы 1/2 

         Наличие технических средств обучения 

13  Ноутбук 1 

14 Планшеты 5 

15 Принтер  1 

16 Проектор, экран (в кабинете) 1 

17 Устройство, проигрывающее музыкальные произведения  колонка.) 1 

18 Ламинатор 1 

                          Санитарно-гигиенический блок 

19 Умывальник, мыло - 

20 Полотенце / бумажные салфетки 1 

21 Этиловый спирт/дезинфицирующие средства/антисептические 

средства/индивидуальный  

перевязочный пакет (бинт, вата) 

1 

Учебно-методическое обеспечение. 

1.Библиотека учителя-логопеда (настольные издания, электронная библиотека) 

№ 

№п/п 

Автор Название Место и год издания 

1. Бардышева 

Т.Ю., Моносова 

Е.Н. 

Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 6-7 лет с ОНР 

Москва 2020г. 

2. 
Володина В.С. 

Говорим правильно. Альбом по 

развитию речи (3-6лет) 

Москва 2021г. 
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3. 
Громова О.Е. 

Методика формирования начального 

детского сада 

ТЦ Сфера 2003г. 

4. 
Гусарова Н.И. 

Тетрадь –тренажер Времена года. 

Беседы по картинке 

Москва 2021г. 

5. Жукова М.А. Большой логопедический учебник Москва 2020г. 

6 
Иншакова О. Б.  

Альбом для логопеда. Коррекционная 

педагогика. 

Москва 2003г. 

7 
Иванова Ю.В. 

Дошкольный логопункт документация 

планирование и организация работы. 

Москва издательство 

гном 2020 

8. 

Киреева О.Н. 

Программа коррекционно- 

развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в 

условиях логопункта 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018г. 

9 

Крупинчук О.И. 

Демонстрационный материал для 

обследования детей дошкольного 

возраста  

 

10. 
Лиманская О.Н. 

Конспекты логопедических занятий в 

старшей группе. 

ТЦ Сфера 2022г. 

11. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР с 

3до 7 лет) 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015г. 

12. Нищева Н.В. Современная система коррекционной 

работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015г. 

13. 

Нищева Н.В. 

Мой Букварь Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2023г.. 

14 Нищева Н.В.  Алгоритмические схемы для обучения 

дошкольников составлению 

описательных рассказов  

Санкт-Петербург 

«Детство –Пресс» 2022г. 

15 
Савина Л.Ю, 

Танцюра С.Ю 

Общаться – это просто. Занятия по 

взаимодействию с ребенком с ОВЗ 

(часть 1) 

ТЦ Сфера 2021г. 
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16. 
Савина Л.Ю, 

Танцюра С.Ю 

Общаться – это просто. Занятия по 

взаимодействию с ребенком с ОВЗ 

(часть 2) 

ТЦ Сфера 2021г. 

17 
Танцюра С.Ю., 

Данилевич Т.А. 

Логопедический массаж зондами: 

упражнения и артикуляционная 

гимнастика 

ТЦ Сфера 2019г. 

18 

Теремкова Н.Э.  

ТеремковаН.Э.Логопедические 

домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР (Альбом 1,2,3,4)  

2022г. 

19 

Теремкова Н.Э.  

ТеремковаН.Э.Логопедические 

домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР (Альбом 1,)  

2022г. 

20 

Теремкова Н.Э.  

ТеремковаН.Э.Логопедические 

домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР (Альбом 2,)  

2022г. 

21 

Теремкова Н.Э.  

ТеремковаН.Э.Логопедические 

домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР (Альбом 3,)  

2022г. 

22 Филичева Т.Б. Логопедия теория и практика Москва 2021г. 

23. Шестоталова 

Ю.С. 

Подготовка к обучению грамоте 

старших дошкольников 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012г 

24 Ушакова О.С., 

Артюхова И.С., 

Лаптева С.А. 

Ушакова О.С., Артюхова И.С., 

Лаптева С.А. Полный курс подготовки 

к школе (4-5 лет, 5-6лет) 

Москва 2020г. 

25 
 

 «Логопед в детском саду «научно-

методический журнал №1,2,3,4,5,6,7 

Москва 2014г 

26. 
 

«Логопед», научно-методический 

журнал,  №1-12 

Москва 2007г 

27. 
 

 «Логопед в детском саду» научно-

методический журнал №1-12 

Москва 2017г 

 

2. Информационный материал для родителей и педагогов 

№п/п Название Адресат Форма (консультация, 

беседа, буклет, 

стендовый материал) 

для родителей 

1 Автоматизация звуков в 

домашних условиях 

для родителей консультация 

https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85.docx
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2 Артикуляционная 

гимнастика в домашних 

условиях 

для родителей консультация 

3 Играем пальчиками и 

развиваем речь 

для родителей консультация 

4 Как воспитать у ребенка 

навыки правильного 

звукопроизношения 

для родителей консультация 

5 Необходимость развития 

речевого дыхания 

для родителей консультация 

6 Обогащаем словарь 

дошкольника 

для родителей консультация 

7 Обучение дошкольников 

элементам грамоты 

для родителей консультация 

8 Развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза у детей 

дошкольного возраста 

для родителей консультация 

9 Развитие связной речи 

детей в семье 

для родителей консультация 

10 Речевая подготовка 

детей к школе в семье 

для родителей консультация 

11 Советы для родителей 

будущих 

первоклассников 

для родителей буклет 

12 Комплексы 

артикуляционной 

гимнастики 

для родителей буклет 

13 Советы логопеда: «Как 

нельзя разговаривать» 

для родителей буклет 

14 Развиваем мелкую 

моторику 

для родителей буклет 

15 Развиваем речь играя для родителей буклет 

16 Артикуляционная 

гимнастика 

для родителей буклет 

17 Поиграйте с детьми для родителей буклет 

18 Во сколько лет лучше 

обращаться к логопеду 

для родителей стендовый материал 

19 Зачем нужен логопед для родителей стендовый материал 

20 Если ребенок не говорит для родителей стендовый материал 

21 Зарядка для языка для родителей стендовый материал 

22 Учимся слышать звуки и 

правильно произносить 

их 

для родителей стендовый материал 

23 Как работать со звуками для родителей стендовый материал 

для педагогических работников ДОУ 

https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/consult/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/pamyatki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/pamyatki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://nuzhen-logoped.ru/assets/download/roditeli/pamyatki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
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24 Использование 

приемов мнемотехники 

в развитии речи 

дошкольников 

для педагогов консультация 

25 «Современные формы 

и методы речевого 

развития 

дошкольников» 

для педагогов консультация 

26 Приемы обогащения 

словарного запаса детей 

дошкольного возраста 

 

для педагогов консультация 

27 Приемы формирования 

грамматически 

правильной речи у детей 

дошкольного возраста 

 

для педагогов консультация 

28 Организация 

индивидуальной 

коррекционно-речевой 

работы в процессе 

групповых 

для педагогов консультация 

29 Приемы педагогической 

коррекции внеречевых 

процессов детей  

для педагогов консультация 

30 Взаимосвязь развития 

речи и развития тонких 

дифференцированных 

для педагогов консультация 

31 Средства развития 

мелкой моторики рук у 

детей с нарушением 

речи. 

для педагогов консультация 

32 Развитие графо 

моторных навыков у 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

для педагогов консультация 

33 Правильно ли говорит 

ваш ребенок? 

для педагогов консультация 

34 Фонематический слух - 

основа правильной речи. 

для педагогов консультация 

наличие личной страницы специалистов на сайте ДОУ 

 название ссылка дата создания 

 ВК https://vk.com/id779112171 Сентябрь 2022 

 Социальные сети 

дошкольных работников 

https://nsportal.ru/user/123617 Декабрь 2013 
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3. Картотека мультимедийных коррекционно-развивающих игр, упражнение, 

презентаций к занятиям по направлениям деятельности учителя-логопеда 

(тематические) 

№ Название Автор Дата выпуска 

1 «Автоматизация звуков» Водняк О.Н. 

Мантулова Я.А. 

2022 

2 «Дифференциация звуков» Водняк О.Н. 2022 

3 «Лексика» Мантулова Я.А. 2022 

4 «Развитие речи» Водняк О.Н. 2022 

5 «Грамматика» Мантулова Я.А. 2022 

6 «Автоматизация звуков» Водняк О.Н. 2022 

7 «Дифференциация звуков» Мантулова Я.А. 2022 

8 «Лексика» Водняк О.Н. 2022 

9 «Лишний глухой звук» Мантулова Я.А. 

Бронникова О.Л. 

2019 г 

10 «Звуки дома» Мантулова Я.А. 2019 г 

11 «Ушки на макушке» Бронникова О.Л. 2019 г 

12 «Звуки природы» Мантулова Я.А. 2019 г 

13 «Транспорт» Бронникова О.Л. 2019 г 

14 «Звуки птиц» Мантулова Я.А. 2019 г 

15 «Звуки насекомых» Бронникова О.Л. 2019 г 

16 «Поиграем в слоги» Мантулова Я.А. 2019 г 

17 «Четвертый лишний» Бронникова О.Л. 2019 г 

 

4. Пособия, наглядные и дидактические материалы 

№п/п направление автор, название, год издания примечание 

звукопроизношение 

1 звукопроизношение «Пчелы и мед   

2 звукопроизношение «Поймай рыбку»  

3 звукопроизношение «Одень ребятишек»  

4 звукопроизношение «Звонкий - глухой»  

5 звукопроизношение «Фонетическое лото  

6 звукопроизношение «Развиваем внимание»  

7 звукопроизношение «Предметы и контуры»  

8 звукопроизношение «Магнитная азбука »  

9 звукопроизношение «Азбука на кубиках»  

10 звукопроизношение «Говорящая азбука»  

11 звукопроизношение «Сложи слово»  

12 Звукопроизношение «Мир вокруг нас»  

13 звукопроизношение «Азбука- разрезная»  

14 звукопроизношение «Буква за буквой»  

15 звукопроизношение «Логопедическое лото»  

16 звукопроизношение «Азбука развивающая игра»  

17 звукопроизношение «Какой звук потерялся»  

18 звукопроизношение «Какое слово задумано»  
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19 звукопроизношение «Ребусы»  

20 звукопроизношение «Подскажи Петушку звук»  

21 звукопроизношение «Дидактический картинный 

материал по развитию 

фонематического восприятия» 

 

22 звукопроизношение «Логопедическое домино»  

23 звукопроизношение «Развитие фонематического 

слуха» 
 

Фонематические процессы 

24 Фонематические 

процессы 

«Испорченный телефон»  

25 Фонематические 

процессы 

«Четвертый лишний»  

26 Фонематические 

процессы 

«Кто лучше слушает»  

27 Фонематические 

процессы 

«День-ночь»  

28 Фонематические 

процессы 

«У кого хороший слух»  

29 Фонематические 

процессы 

«Найди пару»  

30 Фонематические 

процессы 

«Рыбалка»  

31 Фонематические 

процессы 

«Цепочка слов»  

32 Фонематические 

процессы 

«Найди ошибку»  

33 Фонематические 

процессы 

«Где спрятался звук»  

34 Фонематические 

процессы 

«Звенит капель»  

35 Фонематические 

процессы 

«Иди- беги»  

36 Фонематические 

процессы 

«Узнай по интонации»  

37 Фонематические 

процессы 

«Капельки»  

38 Фонематические 

процессы 

«В мире звуков»  

лексико-грамматический строй речи 

39 лексико-

грамматический строй 

речи 

«Один много»  

40 лексико-

грамматический строй 

речи 

«Какой овощ пропустил»  

41 лексико-

грамматический строй 

«Что в корзине»  
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речи 

42 лексико-

грамматический строй 

речи 

«Кто чем питается»  

43 лексико-

грамматический строй 

речи 

«Чудесный мешочек»  

44 лексико-

грамматический строй 

речи 

«Исправь ошибку»  

45 лексико-

грамматический строй 

речи 

«Кто спрятался за забором»  

46 лексико-

грамматический строй 

речи 

«Предметы и контуры»  

47 лексико-

грамматический строй 

речи 

«Фигуры и счет»  

48 лексико-

грамматический строй 

речи 

«Развиваем речь»  

49 лексико-

грамматический строй 

речи 

«Мои первые цифры»  

50 лексико-

грамматический строй 

речи 

«Веселая логика»  

51 лексико-

грамматический строй 

речи 

«Тематический картинный 

материал по лексическим 

темам» 

 

связная речь 

52 связная речь «Отгадай по описанию»  

53 связная речь «Что для чего»  

54 связная речь «Кто лишний»  

55 связная речь «Где начало рассказа»  

56 связная речь «Составь расказа»  

57 связная речь «Играем со сказкой»  

58 связная речь «Мнемотаблицы»  

59 связная речь «Расскажи про свой город»  

60 связная речь «Моя квартира»  

61 связная речь «История в картинках»  

62 связная речь «Мир вокруг нас»  

63 связная речь «Мои любимые сказки»  

64 связная речь «Деревья наших лесов»  

65 связная речь «Развиваем речь»  
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66 связная речь «Дидактический материал»  

67 связная речь «Сюжетных картинках»  

68 связная речь «Часть и целое»  

69 связная речь «Цвета»  

70 связная речь «Профессия»  

71 связная речь «Мой дом»  

72 связная речь «Дары природы»  

73 связная речь «Времена года»   

74 связная речь «С чего сделано»   

75 связная речь «Времена года»   

76 связная речь «Загадайка — Угадайка»  

77 связная речь «Где что растѐт»  

78 связная речь «Играем в профессии»  

Игры для предупреждения и коррекции  дислексии и дисграфии 

79 Игры для 

предупреждения и 

коррекции  дислексии и 

дисграфии 

«Проведи дорожку»  

80 Игры для 

предупреждения и 

коррекции  дислексии и 

дисграфии 

«Чего не хватает»  

81 Игры для 

предупреждения и 

коррекции  дислексии и 

дисграфии 

«Буквенные браслеты»  

82 Игры для 

предупреждения и 

коррекции  дислексии и 

дисграфии 

«Буквенные дорожки»  

83 Игры для 

предупреждения и 

коррекции  дислексии и 

дисграфии 

«Игры раскраски»  

84 Игры для 

предупреждения и 

коррекции  дислексии и 

дисграфии 

«Найди букву»  

85 Игры для 

предупреждения и 

коррекции  дислексии и 

дисграфии 

«Дорисуй»  

86 Игры для 

предупреждения и 

коррекции  дислексии и 

дисграфии 

«Обведи по контуру»  

87 Игры для 

предупреждения и 

«Лабиринты»  
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коррекции  дислексии и 

дисграфии 

88 Игры для 

предупреждения и 

коррекции  дислексии и 

дисграфии 

«Морской бой»  

89 Игры для 

предупреждения и 

коррекции  дислексии и 

дисграфии 

«Лото»  

Игры для формирования воздушной струи 

91 Игры для 

формирования 

воздушной струи 

«Аэробол»  

92 Игры для 

формирования 

воздушной струи 

 «Метелица»  

93 Игры для 

формирования 

воздушной струи 

«Бабочки летают»  

94 Игры для 

формирования 

воздушной струи 

«Надуй шарик»  

95 Игры для 

формирования 

воздушной струи 

«Тучка»  

96 Игры для 

формирования 

воздушной струи 

«Костер»  

97 Игры для 

формирования 

воздушной струи 

«Чайник закипел»  

98 Игры для 

формирования 

воздушной струи 

«Снежная метель»  

99 Игры для 

формирования 

воздушной струи 

«Футбол»  

100 Игры для 

формирования 

воздушной струи 

«Мыльные пузыри»  

101 Игры для 

формирования 

воздушной струи 

«Сдуй»  

Наглядный материал (плакат) 

102 Наглядный материал 

(плакат) 

«Профессии»   

103 Наглядный материал 

(плакат) 

«Сравнение»  

104 Наглядный материал «Время года»  
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(плакат) 

105 Наглядный материал 

(плакат) 

«Домашние животные»  

106 Наглядный материал 

(плакат) 

«Дикие животные»  

107 Наглядный материал 

(плакат) 

«Части суток»  

108 Наглядный материал 

(плакат) 

«Гласные и согласные звуки и 

буквы» 
 

109 Наглядный материал 

(плакат) 

«Звуко-буквенный ряд»  

110 Наглядный материал 

(плакат) 

«Формы»  

Раздаточный материал 

111 Раздаточный материал «Схемы определения места 

звука в слове»  
 

112 Раздаточный материал «Счетные палочки»  

113 Раздаточный материал «Стаканы с наполнением 

(карандаш, цветные 

фломастеры)» 

 

114 Раздаточный материал «Предметные картинки на 

каждый звук для 

автоматизации, 

дифференциации звуков, 

развития фонематического 

слуха».  

 

115 Раздаточный материал «Звуковые колокольчик»  

116 Раздаточный материал «Сюжетные картинки для 

развития связной речи.» 
 

117 Раздаточный материал «Сюжетные картинки для 

развития связной речи.» 
 

118 Раздаточный материал «Фигурки животных»   

119 Раздаточный материал «Плоскостные овощи»   

120 Раздаточный материал «Веер гласных, согласных, 

слогов» 
 

121 Раздаточный материал «Игрушки шумовые 

(погремушки» 
 

122 Раздаточный материал «Кубики деревянные»  

123 Раздаточный материал «Набор Логических блоков 

Дьениша» 
 

124 Раздаточный материал «Набор счетных палочек 

Кюизенера» 
 

125 Раздаточный материал «Набор «Эмоции»  

126 Раздаточный материал «Набор «Артикуляционной 

гимнастики» 
 

5. Игровое оборудование (речевые и настольные игры, игры на развитие высших 

психических функций) 
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№п/п название Место и год 

издания 

1 «Какого цвета не стало?   

2 «Ласковые лапки»  

3 «Рисование на спине»  

4 «Чудесный мешочек»  

5 «Что изменилось?»   

6 «Дотронься до...»  

7 «Найди свою половинку»  

8 «Отличия»  

9 «Съедобное – не съедобное»  

10  «Какое что бывает?»  

11 «Укрась слово»  

12 «Рыба, птица, зверь»  

13  «Гимнастика для пальчиков»  

14 «Профессия – действие»  

15 «Три предмета»  

16 «Кто лучше слышит»  

17 «Запомни хлопок»  

18 «Овощи, мебель, цветы»  

19 «Путаница»  

20 «Кто кем был?»  

21 «Закончи предложение»  

22 «Материалы различной фактур»  

23 «Что сегодня на обед?»  

 

 


