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Пояснительная записка. 
 

Актуальность программы. 

 

Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС). Оно основывается на закономерностях 

развития в дошкольном детстве, являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни 

ребенка. В этот период закладывается основа для личностного становления ребенка, развития 

его способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей 

социализации. 

Актуальность проблематики РАС определяется высокой частотой встречаемости. 

Распространенность нарушений аутистического спектра среди детской популяции неизменно 

прогрессирует: по данным Autism Speaks 1 ребёнок из 68. 

Многие ведущие западные специалисты (E. Schopler, G. Mesibov, C. Gillberg), отмечают, что в 

последние годы частота РАС растет (прежде всего, за счет относительно легких форм) и 

сообщают о 40- 45 случаях на 10 тыс. новорожденных. На этом фоне вышеприведенные 

данные по России выглядят тем более тревожными. 

В ряде работ показано, что частота аутизма не зависит от национального, расового, 

географического и многих других факторов, что подчеркивает не локальный, а 

общечеловеческий, глобальный характер этого тяжелого психического расстройства. У 

мальчиков аутизм встречается в 4-5 раз     чаще чем у девочек. 

Коррекционная педагогическая помощь детям с РАС сопряжена с определёнными 

трудностями в силу того, что РАС затрудняют формирование эмоционального общения и 

социальную адаптацию ребёнка. Сосредоточенность на своих переживаниях, уход от внешнего 

мира преобладают в поведении ребёнка и занимают доминирующее место в его развитии. 

Неравномерное развитие детей с РАС нацеливает на проведение коррекционной помощи в 

русле индивидуального подхода и разработке индивидуального программного оснащения для 

каждого ребёнка. 

При получении своевременной коррекционной психолого- медико- педагогической помощи 

риск индивидуализации детей с РАС снижается до 70% (по данным Института коррекционной 

педагогики Российской Федерации). 

 

Категория обучающихся 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что проявляется как в 

клинических, так и в психолого- педагогических особенностях. 

Показаниями к работе по данной программе являются: 

- установленный диагноз F84.0; 

- наличие у ребёнка аутоподобных черт как вторичного дефекта. 

Возраст: от 0 до 9 лет. 

 

 

Направленность программы. 

Основой разработки содержания на направление познавательного развития для детей с РАС 

стало достояние мировой практики и опыта. В этом контексте выделены 5 уровней 

последовательной работы с аутичными детьми: 

1Уровень: Чувственный опыт; 

2Уровень: Знания о предмете; 

3Уровень: Знания о свойствах предмета; 

4Уровень: Знания о связях между предметами, взаимоотношение; 

5Уровень: Знания о последовательности, причины и следствие действий и событий. 
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Каждый из уровней решает определенные задачи и становится основой для дальнейшего 

познавательного развития детей с РАС. 

 

Данная программа основана на подходах к диагностике и коррекции раннего детского аутизма 

следующих авторов: С.А. Морозова, Е.А. Алявина, М.К., Бардышевской, Н.В. Бардышевского, 

Н.И. Григорьевой, С.С. Морозовой, Т.И. Морозовой, Н.И. Праведниковой, Г.В. Шаровой, 

работающих в рамках прикладного поведенческого анализа. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: коррекционная помощь детям с РАС, исправление или ослабление 

имеющихся проявлений аутизма и вызванных им нарушений, стимуляция дальнейшего 

продвижения ребёнка посредством совершенствования приобретаемых в раннем, дошкольном 

возрасте умений и содействие всестороннему максимально возможному его развитию. 

Задачами коррекционной помощи детям данной категории являются: 

- развитие и обогащение эмоционального опыта ребёнка; 

- формирование коммуникативных умений; 

- воспитание интереса к окружающему миру, потребности в общении, расширение круга 

увлечений; 

- стимуляция звуковой и речевой активности; 

- сенсорное развитие; 

- повышение двигательной активности ребёнка; 

- формирование социально- бытовых умений и навыков самообслуживания; 

- развитие и коррекция детско- родительских отношений. 

 

Отличительные особенности программы. 

 

 

Программа рассчитана на индивидуальное обучение и развитие каждого воспитанника. На 

каждого ребёнка составляется индивидуальный план работы, который строится с учётом 

следующих принципов: 

 

- опора на уровень развития ребёнка и зону его ближайшего развития; 

 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка; 

 

- единство требований педагога и семьи; 

 

- коррекция и развитие с учётом интересов ребёнка; 

 

- доступность, повторяемость и концентричность предложенного материала; 

 

- коррекционная направленность образовательного процесса. 

 

Параллельно оказывается психолого- педагогическая помощь родителям. Педагог обучает 

родителей созданию особой адаптивно- адаптирующей среды, помогает в решении его 

проблемного поведения. 

Педагогический эффект программы заключается в деятельностный подходе и во включении 

детей с РАС в разные виды игровой и обучающей деятельности, различные по содержанию, 

уровню сложности и степени социального опосредования. 

 

Программа рассчитана на длительный период реализации – до 8-ми лет с частотой встреч – 
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1раз в неделю. В проведении программы возможны перерывы до 6 мес. Также возможно 

проведение только одного блока программы. Процесс обучения разбивается для ребенка на 

маленькие ступеньки (в виде серии маленьких задач). Задачи, которые решает ребёнок в 

течение занятия составляют его индивидуальную «программу». 

 

Режим организации занятий: программа реализуется в индивидуальной форме. 

Продолжительность и частота занятий зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

ребенка (1раз в неделю). Учебное занятие состоит из непосредственно образовательной и 

консультативной части по изучаемому материалу (для законных представителей). Длительность 

образовательной части занятия - до 35 мин. (в зависимости от возраста ребенка), 

консультирование законных представителей (25-30 мин.). 

 

Результатом усвоения программы является положительная динамика навыков овладения 

речевыми средствами, повышение познавательной активности, целенаправленных действий, 

повышение произвольности управления своим поведением. 

 

Формы аттестации обучающихся: контроль за реализацией программы осуществляет сам 

педагог. 

Программа подразумевает входящую и итоговую диагностики, а также сквозную диагностику 

во время проведения цикла занятий. 

 

 

Учебно-тематический план программы: 1 год обучения. 
 

              

 Название модулей 

 

 

Всего 

часов 

обучени

я 

         В том числе Форма 

контроля  

Теоретичес

кие 

 

Практичес

кие 

 

1. Социально - коммуникативное 

развитие детей с РАС: 

Формирование навыков 

имитационной игры; 

Формирование игровых и 

социальных навыков 

(«Социальные игры »). 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

1 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Динамическая 

диагностика. 

 

8 

 

2. Познавательное развитие детей с 

РАС: 

Формирование и развитие 

предметно - практической 

деятельности; 

Развитие сенсомоторной сферы; 

Обучение глобальному чтению.  

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Динамическая 

диагностика.  

5 

 

 

5 

 

3. Коррекция двигательной сферы у 
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детей с РАС средствами адаптивной 

физической культуры: 

Телесно /ориентированные игры; 

Развитие мелкой моторики мышц 

пальцев, кисти. 

 

 

 

 

16 

 

 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Динамическая 

диагностика. 

 

 

9 

 

4. Развитие вербальной 

коммуникации: 

Обучение пониманию речи; 

Обучение выполнению речевых 

инструкций; 

Обучение отвечать на вопрос. 

 

 

 

 

 

16 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Динамическая 

диагностика. 5 

 

 

5 

Всего  64 4 60  

 

 

 

Количество часов, отведенных на реализацию того, или иного блока программы, может 

варьироваться, так как индивидуальные особенности каждого ребенка с РАС не позволяют 

прогнозировать продолжительность каждого блока. 

 

Принципы обучения детей с РАС: 

 

Обучение аутичного ребенка должно начинаться с овладения навыками самообслуживания, 

бытовыми навыками, с организации поведения, понимания инструкций. 

Важным фактором является установление эмоционального контакта с аутичным ребенком, это 

– обязательное условие всего дальнейшего обучения. 

Необходимо найти мотивацию к тому виду деятельности, который предлагается ребенку, 

заинтересовать его результатами этой деятельности. 

Начальные этапы обучения любым навыкам и умениям должны проходить в эмоционально 

комфортной обстановке, в условиях положительных, приятных для ребенка мотивационных 

воздействий; деятельность, которую мы предлагаем, необходимо насыщать доступным ему 

смыслом и избегать формального механического научения. 

Разрабатывая программу по тому или иному виду учебной деятельности, крайне важно 

помнить о стереотипности детей и обучать их только тому, что им будет постоянно 

необходимо в учебной деятельности (например, не следует учить аутичных детей писать 

печатными буквами, так как потом они с большим трудом переучиваются писать прописными 

буквами и слитно). 

Крайне важна организация процесса обучения, в том числе: 

 

А) нужно определить оптимальное для занятий время дня (если ребенок, например, обычно 

возбужден во второй половине дня, занятия на это время назначать не следует, или, если 

ребенок в утренние часы слишком вял, капризен, долго включается в работу, лучше начать 

занятия попозже); 

Б) необходимо проводить обучение в определенном и постоянном месте, где не должно быть 

никаких лишних предметов, кроме необходимых для занятий, где нет отвлекающих моментов 

(включенный телевизор или радио, пейзаж за окном, домашние животные и т.д.); все это 
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мешает ребенку сосредоточиться; 

В) продолжительность занятий должна быть такова, чтобы ни в коем случае не развивалось 

пресыщение и тем более истощение. 

Сначала нужно добиться того, чтобы ребенок понял, чего от него хотят, позднее – чтобы он 

был включен в совместную деятельность, а в дальнейшем выполнял требуемое задание 

самостоятельно. 

Необходимо помнить о неравномерном развитии интеллекта аутичных детей, поэтому 

программу по обучению следует строить с опорой на те виды деятельности, в которых ребенок 

успешен. 

В работе с аутичными детьми не всегда нужно следовать принципу «от простого – к 

сложному»: иногда для ребенка эмоционально значимы такие факторы, которые как бы выше 

уровня его развития, но их не следует отвергать, их нужно использовать в целях мотивации. 

Правильное выполнение задания, даже самые скромные, незначительные успехи должны 

поощряться; конкретная форма наград и поощрений может быть самой различной в 

зависимости от возраста, уровня интеллектуального и эмоционального развития аутичного 

ребенка, его склонностей и привязанностей. Не следует строить поощрения и награды только 

на основе аутостимуляционных моментов, нужно всегда стремиться внести в поощрения 

эмоциональный смысл. 

Результатов обучающего процесса не следует ожидать немедленно, так же как не всегда нужно 

требовать от ребенка немедленной реакции во время занятий, особенно на начальном этапе 

обучения. 

В ходе занятий с аутичным ребенком необходимо чередовать виды деятельности с целью 

профилактики пресыщения; занятия за столом обязательно нужно перемежать 

непродолжительными физкультурными паузами (помимо специальных физкультурных 

занятий). 

Обучение аутичных детей проводится по индивидуальным программам, составляемым с 

учетом глубины аутических проявлений, возраста, интеллектуального и речевого развития; 

форма обучения может быть как индивидуальной, так и групповой. 

 

Подготовка к школе и школьное  обучение должны обязательно сочетаться с психологической 

и при необходимости – медицинской коррекцией. 

 

 

4 группы для детей с РАС. 

Среди различных категорий детей, нуждающихся в ранней коррекционной помощи, особое 

место занимают дети с системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 

 Характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых 

тяжёлых форм к более лёгким:  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 

обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 

аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. 

Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо 

вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, 

балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении 

могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое 

демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения 
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умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных 

детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. 

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в 

характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей 

можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию 

крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но 

как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не 

выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются 

для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном 

отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 

вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо 

адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 

некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут 

показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 

действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют 

своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности 

тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти 

дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к 

нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 

такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все 

более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 

открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 

обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и 

включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом 

внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, 

следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с 

окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно 

отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в 

окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте 
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прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 

сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в 

порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий 

срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и т.п. 

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения 

их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации.  

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 

действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 

могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже 

значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике 

возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение 

может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти 

в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для 

развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок 

сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, 

трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в 

большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим 
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миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе 

речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. 

Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их 

аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и 

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. 

Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия 

успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка 

ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте 

удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей 

успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и 

принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость 

по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 

ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни 

стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное 

мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и 

выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом 

слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При 

возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 

поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания 

информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 

подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 

иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. 

При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 

значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, 
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обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут 

стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном 

сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг 

интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе 

доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 

теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 

проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 

близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с 

миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует 

контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне 

освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок 

особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв 

связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов 

происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к 

уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только 

дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и 

речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких 

детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 

задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного 

словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, 

достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. 

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей 

группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 

растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети 

четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 

действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют 
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свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в 

ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 

правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также 

наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, 

затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной 

реализации. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, 

представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может 

реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение 

прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые 

серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы 

детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в 

проявлении тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром. 

 

Содержание программы 

 

Основной целью в работе учителя-дефектолога является подготовка ребенка к школьному 

обучению к школе; помощь на начальной ступени обучения, чтобы он мог освоить 

необходимые знания, умения и навыки, способы учебной работы и адаптироваться в 

традиционной системе обучения. 

 

Модуль I: социально-коммуникативное развитие детей с РАС 
  

Формирование коммуникативных навыков детей с РАС. 

 

Данный раздел работы предполагает решение задач развития эмоционального и ситуативно- 

делового общения с взрослыми, формирование эмоциональных контактов со сверстниками. 

 

1 ступень: 

установить эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, 

формировать умение слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простую 

инструкцию: «Подойди ко мне», «Посмотри на меня», «Покажи игрушку»; 

создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать положительное эмоциональное 

отношение к ситуации пребывания в детском саду, учитывать индивидуальные особенности 

детей. На первых порах можно предложить гибкий режим посещения группы, приносить 

любимые игрушки, находиться в группе вместе с мамой; 

развивать умение обращать внимание и реагировать на мимику и жесты взрослого, его 

интонации; 

учить выполнять упражнения, подражая движениям взрослого; 

формировать у детей образ собственного Я, учить узнавать себя в зеркале, выбирать свое 

отражение из двух (в паре с другим ребёнком); 

вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в подвижных 

играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; 

учить приветствовать и прощаться с взрослыми и детьми в группе; 

 

1 ступень: 

закреплять желание и готовность к совместной с взрослым деятельности. Рекомендуются 
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совместные игры и упражнения с одним предметом (мячом, ведерком, шариком); 

учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, зайку, 

птичку и т.д.; 

упражнять в подражании мимическим движениям в игровых ситуациях: поднять брови, 

нахмурить их, улыбнуться, наморщить нос; 

понимать жесты и выразительные движения (указательный жест, кивок головой, покачивание 

головой, приглашающий жест и т.п.), сочетающиеся со словесной инструкцией и без неё; 

учить узнавать себя и своих близких на фотографиях. Целесообразно, чтобы каждый ребенок 

принес маленький альбом с такими фотографиями; 

объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом (покатать друг 

другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко); 

 

2 ступень: 

 

учить совместной с взрослым деятельности во время индивидуальных занятий, в играх, в 

быту; 

побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай», указанию «вот» и т.п.; 

учить имитировать элементарные артикуляционные движения: открыть рот – зевнуть, 

вытянуть губы – подуть, показать язычок – «а-а-а» – не болит ли горлышко; 

побуждать к имитации выразительных движений в подвижных играх: лиса крадется, петушок 

гордо шагает, зайка прыгает; 

учить узнавать себя, своих близких, педагогов на фотографиях; 

организовывать «игры рядом», побуждая детей к взаимодействию: передать игрушку, 

выполнить совместные действия - построить башню, поочередно ставя кубики один на другой; 

 

3 ступень: 

расширять диапазон совместной с взрослым деятельности в играх с элементами сюжета 

«Оденем куклу», «Накормим зверят», «Построим дом»; 

использовать элементарные драматизации в играх с использованием фольклора (песенок, 

потешек), совершенствовать навыки выразительных движений; 

 

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к решению следующих задач: 

ребенок должен понимать и соотносить слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, 

действиями; 

учить понимать элементарные односложные инструкции: «Дай», «Возьми», «Иди», и т.п. и 

вопросы: 

«Кто это?», «Где?», «Что?»: 

учить вслушиваться праксис в играх на подражание; 

учить узнавать сверстников  из  группы  на  фотографиях,  рассматривая  совместные 

фотографии: 

«Наши праздники», «Мы гуляем»; 

объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы сюжета: «Уложим кукол 

спать», 

«Построим дом» и т.п.; 

учить обращаться друг к другу по имени, здороваться, прощаться, проявлять сочувствие, 

симпатию. 

 

 

Исследования показывают, что дети с РАС не готовы учиться в типичной обстановке, но 

многие могут усвоить соответствующие инструкции. 

Аналитическое лечение поведения при аутизме базируется на обучении малыми измеряемыми 
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циклами систематически. Каждый навык, который ребёнок не проявляет – от относительно 

простых реакций, как например, смотреть на других, до сложных действий, как спонтанное 

общение и социальное взаимодействие – разбивается на малые шаги. Каждому шагу обучают 

(часто поначалу один на один с ребёнком) путём специальной реплики (намёка) или 

инструкции (команды). Иногда добавляют подсказку (в виде жеста, движения), чтобы ребёнок 

начал. (Предупреждение: подсказки любого вида надо использовать нечасто и неброско, чтобы 

ребёнок не стал от них зависим). Правильная реакция должна сопровождаться определённым 

следствием, что установлено, действует эффективно как закрепление – т.е. если одинаковые 

действия следуют за правильно выполненной командой постоянно, то считается, что этот 

навык закрепится. Приоритетная цель – чтобы занятия доставляли ребёнку удовольствие. 

Другая цель – научить различать разные стимулы (раздражители): своё имя от других слов, 

цвета, формы, буквы, цифры и т.д. друг от друга; правильное поведение отнеподобающего. 

Попытки научить повторяются много раз, первоначально в быстрой последовательности, пока 

ребёнок не отреагирует без подсказок взрослого. Действия ребёнка записываются и 

оцениваются по специальным объективным позициям и критериям. Данные заносятся в 

таблицу, чтобы была видна картина достижений ребёнка, позволяющая учителю или  

родителю регулировать  обучение,   если желаемых результатов нет. Время и этапы 

определяются точно для каждого ребёнка и каждого навыка. В этом смысле обучение высоко 

индивидуально. 

Чтобы добиться лучших результатов, самые необходимые навыки отрабатываются и 

закрепляются во многих незапланированных ситуациях. Некоторых детей отдельным навыкам 

можно учить в относительно непланируемой обстановке с самого начала. Такие «случайные» и 

«естественные» возможности тренировки следует тщательно продумывать. Они должны быть 

последовательными и частыми. В идеале, постепенный переход от индивидуальных занятий к 

малым группам, а затем к большим. Простые ответы систематически соединяются в сложные. 

Основное внимание уделяется тому, как научить ребёнка учиться самому у окружающих и как 

действовать в этом окружении, производя положительные действия для себя, семьи и других.  

 

Программа 1. Устанавливает зрительный контакт 

В ответ на имя – сядьте на стул напротив ребенка. Назовите его имя и одновременно 

подскажите ему посмотреть на вас (взглядом, жестом), поднеся съедобный или другой 

осязаемый стимулятор на уровень своих глаз. После того, как ребенок посмотрит на вас в 

течение одной секунды, сразу же отдайте ему этот предмет. На последующих занятиях, 

называя имя ребенка, задерживайте предъявление стимулятора на несколько секунд, отмечая, 

смотрит ли ребенок на вас без подсказки. По-разному закрепляйте реакции взгляда без 

подсказки. На всех остальных занятиях также положительно реагируйте, когда ребенок 

смотрит на вас без стимулятора. 

В течение 5 секунд – повторите процедуру, описанную в №1, но удерживайте зрительный 

контакт в течение 5 сек., прежде чем отдать ребенку предъявленный стимулятор. 

Во время игры – Дайте ребенку игрушку поиграть за столом, сядьте напротив и назовите его 

имя. Побуждайте его смотреть на вас и закрепляйте правильную реакцию. Постепенно 

побуждения должны стать все незаметнее. Особенно отмечайте взгляд на вас после очень 

незаметной подсказки. 

На расстоянии – повторите №3. Но сядьте или встаньте на расстоянии 90 см. Постепенно 

увеличивайте расстояние и делайте менее очевидными приглашения смотреть навас. 

На просьбу «Посмотри на меня» - Произнесите фразу «Смотри на меня», используя те же 

жесты, что и вп.1. 

 

 

Как помочь? Поднесите съедобный или осязаемый предмет на уровень глаз ребенка, чтобы он 

мог проследить его движение до ваших глаз, или осторожно направьте подбородок ребенка 
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так, чтобы глаза поравнялись с вашими. Убедитесь, что ребенок смотрит точно на вас, а не на 

стимулятор. 

 

Инструкция: 

(1-4) Имя ребенка 

(5) «Посмотри    на меня» 

Реакция (1-5) 

Устанавливает 

зрительный контакт 

Дата введения Дата усвоения 

Одна секунда    

Пять секунд    

Во время игры    

На расстоянии    

В ответ на просьбу: 

«Посмотри на меня» 

   

 

Программа 2. Имитирует основные движения 

Сидя напротив ребенка, добейтесь внимания. Предъявите инструкцию: «Сделай это», 

одновременно демонстрируя движение. Помогайте ребенку, постепенно помогайте все 

меньше. 

 

Инструкция: «Делай это» Реакция дата 

введения 

дата 

усвоения 

Постучи по столу    

Похлопай в ладоши    

Помаши (рукой)    

Подними руки вверх    

Потопай ногами    

Поздоровайся за руку    

Покачай головой (нет)    

Кивни головой    

Повернись кругом    

Закрой лицо руками    

Похлопай по плечам    

Прыгай    

Сделай круг руками    

Похлопай по животу    

Маршируй    

Вытяни руки вперед    

Постучи (в дверь)    

Руки на пояс    

Потри руками    

 

Некоторые дети могут научиться предметно-опосредованной имитации быстрее (звонок 

колокольчика, кубики в ведерко), чем основным движениям. Введя 5 основных движений, 

попробуйте новые, навыки могут обобщиться! 

 

 

Программа 3. Имитирует действия с предметами 

Поместите два одинаковых предмета на стол перед ребенком. Предъявите команду «Делай 

это», одновременно совершая действия с одним предметом. Подстимулируйте ребенка 

повторить движение с другим предметом. С каждым разом помощь-подсказку ослабляйте. В 

конце концов, одобряйте только правильные самостоятельные действия. Подсказки сводятся к 
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непосредственным физическим действиям. 

 

Учите ребенка тем игровым операциям, которые могут доставить ему удовольствие. 

 

Инструкция: «Делай это» Реакция дата 

введения 

дата 

усвоения 

Положи кубик в ведро.    

Позвони в колокольчик    

Толкай машинку    

Помаши флажком    

Бей в барабан    

Нарисуй каракули    

Вытри рот    

Стукни молоточком    

Покорми куклу    

Потряси погремушку    

Надень шляпу    

Поднеси трубку к уху    

Пей из чашки    

Подуй в рожок    

Расчеши волосы    

Выполни действия с куклой    

Раскатай пластилин    

Положи монетку в банк    

Поцелуй куклу    

Поставь печать на бумагу    

 

 

   

Программа 4. Имитирует мелкие и точные движения 

(Вводится аналогично предыдущей) 

Инструкция: «Делай это» Реакция дата 

введения 

дата 

усвоения 

Сомкнуть кисти рук    

Разжать и сжать кулаки    

Постучать указательным пальцем    

Постучать большими пальцами    

Подвигать    указательными пальцами    

Потереть рука об руку    

Постучать указательным пальцем о 

большой 

   

Указать на части тела    

Показать указательным пальцем на ладонь    

Выставить указательные пальцы    

Поднять вверх большие пальцы    

Соединить    пальцы    в    знак примирения    

 

Помните, что многие дети до 3-х лет испытывают трудности в имитации мелких движений. 

Программа 5. Имитация произносительных движений 

Попросите ребенка: «Делай это» и одновременно покажите движение ртом. В начале курса 

помогайте, а далее хвалите только движения, выполненные следом за показом без 

вспомогательной помощи 

Инструкция: «Делай это» Реакция дата 

введения 

дата 

усвоения 

Открыть рот    

Высунуть язык    

Сложить губы вместе    

Постучать зубами    

Подуть    

Улыбнуться    

Сложить губы в трубочку    

Поцелуй     

Упереть язык в верхние зубы    

Прикусить    нижнюю    губу 

верхними зубами 

   

 

Если вы учите ребенка артикуляции ради имитации речи, сопровождайте движения звуками. 

При показе движений можно использовать зеркало. Пусть ребенок смотрит сразу и на вас, и в 

зеркало. 

 

 

Программа 6. Выполнение единичных команд 

Сидя напротив ребенка, добейтесь внимания. Предъявите инструкцию: «Сделай это», 

одновременно демонстрируя движение. Помогайте ребенку, постепенно помогайте все 



   
 

17  

меньше. 

Инструкция: «Делай это» Реакция дата 

введения 

дата 

усвоения 

Сядь    

Встань    

Подойди сюда    

Опусти руки    

Помаши «До свидания»    

Обними меня    

Подними руки вверх    

Похлопай в ладоши    

Повернись кругом    

Прыгай    

Поцелуй меня    

Выброси это    

Закрой дверь    

Воздушный поцелуй    

Включи свет    

Возьми салфетку    

Включи музыку    

Положи на полку    

Дай мне руку    

Потопай ногами    

 

 

Выбирайте команды, которые действительно нужны ребенку в обиходе. 

 

 

Программа 7. Части тела 

Различает части тела. 

Сидя напротив ребенка, добейтесь внимания и произнесите команду: «Покажи (дотронься) на 

…» помогайте ребенку находить правильную часть тела на нем самом и закрепляйте 

правильные действия. Со временем положительно реагируйте только на правильный выбор без 

подсказки. 

Называет части тела. 

Укажите на часть тела на себе и спросите, что это. Подсказывайте только на первом этапе. 

Сначала выбирайте части тела, расположенные не близко между собой (голова – ноги, а не 

глаза – нос.) 

 

Инструкция:  

 «Покажи на…» 

 «Что это?» 

Реакция: 

(1) Правильно касается части 

тела 

(2) Правильно называет части 

тела 

дата 

введения 

дата 

усвоения 

Голова    

Стопы    

Живот    

Нос    

Рот    

Ноги    
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Глаза    

Уши    

Волосы    

Щеки    

Плечи    

Кисть руки    

Лицо    

Рука    

Пальцы    

Локоть    

Подбородок    

Пальцы ног    

Большой палец    

 

 

 

Программа 8. Предметы 

Узнает 

Расположите  предмет(ы)  на  столе  перед  ребенком и попросите: «Дай мне…». 

Подтолкните его подать вам нужный предмет. 

Называет 

Спросите: «Что это?» 

Выбирайте предметы, необходимые ребенку действительно. Избегайте обучать сначала 

словам, схожим по звучанию. Если ребенок затрудняется выполнять команду «Дай мне…», 

попробуйте 

научить его командам, связанным с предметами (Возьми салфетку, брось мяч), а потом 

переходите к «Дай мне салфетку, подай мяч», положив предметы ближе друг к другу. 

До этого ребенка следует научить выполнять 15 единичных команд (см. программу выше). 

 

 

Инструкция: 

 «Дай мне…» 

 «Что это?» 

Реакция:  

(1) Правильно дает предмет 

(2) Правильно называет 

предмет 

дата 

введения 

дата 

усвоения 
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Программа 9. Картинки 

Узнает 

Положив картинку (и) перед ребенком, скажите: «Покажи на …» 

Называет  

Спросите: «Что это?» 

Заранее научите ребенка выбирать одинаковые картинки, выполнять 15 единичных команд и 

называть предметы (см. предыдущие программы). 

 

Инструкция: 

 «Дай мне…» 

 «Что это?» 

Реакция:  

(1) Правильно показывает 

картинку 

(2) Правильно называет картинку 

дата 

введения 

дата 

усвоения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Программа 10. Узнавание знакомых людей 

 

 

Узнает по фотографиям 

Покажите фото со знакомыми ребенку людьми и попросите: «Покажи на …». Закрепляйте 

правильные ответы. 

Узнает в лицо 

Когда в комнате находится знакомый человек, скажите ребенку: «Подойди к …» Сначала 

слегка подтолкните ребенка, но добивайтесь выполнения команд без вашей помощи. 

Прежде чем учить ребенка различать людей по фотографиям, научите его различать картинки 

с предметами. Начинайте с одного фото человека и 2-х фото или картинок с предметами. 

Постепенно добавляйте других людей. 

Если ребенок затрудняется в узнавании знакомых людей, предъявляйте команду «Подойди к 

…», подняв нужную фотографию. 

 

Инструкция: 

 «Дай мне…» 

 «Что это?» 

Реакция:  

(1) Правильно показывает 

фотографию 

(2) Правильно подходит к члену 

семьи 

дата 

введения 

дата 

усвоения 
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Ребёнку с РАС нравится играть, но некоторые виды игр ему недоступны.  

Игровые и социальные навыки – одни из самых важных навыков, которым ребёнок должен 

научиться. Совестные игры с ребёнком - это отличный способ добиться с ним контакта на 

доступном ему уровне. 

Социальные игры – это игры, направленные на социальное взаимодействие: «покатать 

машинку», «собрать пазлы», «построим вместе» и т.д. Роль взрослого должна быть как можно 

более неформальной. Необходимо иметь запасной сценарий на случай, если игра застопорится 

или пойдёт в неверном направлении. Педагог в случае необходимости должен дать подсказку.  

Коррекционная работа, направленная на формирование навыков социальной игры, включает 

следующие направления: 

Формирование разделённого внимания - это формирование умения перемещать внимание с 

игрового предмета на партнера по игре и наоборот.  

Формирование навыков имитационной игры – сформировать у ребёнка с РАС базовое умение 

имитировать игровые действия различной степени сложности в ходе индивидуальной и малой 

групповой форм работы.  

Формирование навыков параллельной игры – в процессе данного направления осуществляется 

формирование умения выполнять игровые действия, находясь рядом с другим ребёнком. 

Формирование навыков хороводных игр и игр в кругу – научить ребёнка выполнять 

синхронные действия в кругу, совместно со взрослым. 

Формирование навыков игры с переходом ходов – умение делать ход, умение передавать ход, 

умение ждать своей очереди. 

Формирование умения делиться игровыми материалами – научить ребёнка делиться игровыми 

материалами с другим ребенком (взрослым) во время участия в различных видах игр. 

Формирование навыков игрового сотрудничества – формирование умения взаимодействовать 

и сотрудничать с другим ребёнком (взрослым). 

Обучение проходит в игровой комнате. Подбираются красочные, легко узнаваемые и удобные 

в использовании игровые материалы: игры, игрушки. 

Игровое пространство характеризуется относительным постоянством. Это позволит ребёнку 

не отвлекаться на повторное изучение окружающей обстановки.  

Для формирования навыков социальной игры применяются две организационные формы 

работы: индивидуальная и малая групповая. Переход от одной формы к другой 

осуществляется поэтапно. 

1-й этап. Подготовительный. В ходе индивидуальной работы (ребёнок-взрослый) проходит 

подготовка для дальнейшей работы в малой группе, у ребёнка закладывается основа для 

формирования навыков социальной игры: 

      - формирование начальной игровой мотивации; 

      - формирование социального внимания; 

      - формирование баковых имитационных игровых навыков в паре со взрослым; 

      - расширение репертуара индивидуальных игровых действий. 

Именно в ходе индивидуальной работы формируются начальные навыки игры, умение 
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использовать разнообразный игровой материал 

2-й этап. Переходный.  
На этом этапе осуществляется переход от индивидуальной к малой групповой форме работы. 

Два ребёнка играют рядом с друг другом, но между ними не происходит непосредственного 

взаимодействия. Один взрослый – ведущий, второй взрослый (родитель) в роли ассистента. 

В ходе работы реализуются следующие возможности: 

      - адаптация в малой группе; 

      - формирование баковых имитационных игровых навыков в малой группе; 

      - расширение репертуара индивидуальных игровых действий в малой группе. 

3-й этап. Основной. 

Малая группа- дети непосредственно взаимодействуют и сотрудничают друг с другом.  

Оба ребёнка контактируют со специалистом. Взаимодействие осуществляется по принципу 

параллельной игры, когда оба ребёнка играют в одну и ту же игру, но отдельно друг от друга. 

Дети учатся использовать социальный навык в присутствии другого ребёнка. Затем 

закрепление навыка осуществляется при взаимодействии детей друг с другом. Специалист 

находится в роли организатора и координатора взаимодействия.  

Важным условием для успешной социализации и развития коммуникации ребёнка с РАС 

является создание и поддержание особого речевого режима, доступного для ребёнка: 

Речевое общение должно проходить в спокойной обстановке. Это соблюдение относительной 

тишины и отсутствие отвлекающих факторов. Спокойная обстановка позволяет ребёнку с РАС 

максимально сконцентрироваться на речевых высказываниях находящегося рядом взрослого. 

Речь взрослого должна быть ситуативной. Например, прежде чем просить ребёнка надеть 

ботинки, нужно сначала отвести его в коридор, чтобы он их увидел, а затем сказать 

(обращаясь к нему по имени): «надень ботинки». Не следует ребёнка просить надеть ботинки, 

когда он находится в комнате. 

Высказывания должны быть короткими и упрощенными, так как у детей с РАС часто снижен 

объём слухоречевой памяти и слухового восприятия. Им сложно воспринять и понять длинные 

речевые конструкции.  

Используемые при общении с ребёнком слова должны быть распространёнными и 

общеупотребительными, т.е. нужно выбирать те слова, которые часто встречаются в 

повседневной жизни, постольку именно эти слова наиболее понятны для ребёнка. («машина», 

а не «автомобиль»; «пойдём в магазин», а не «пойдём в супермаркет»). 

Необходима четкая, слегка утрированная артикуляция. Это в связи с нарушениями у детей с 

РАС слухового внимания и восприятия. Утрированная и четкая артикуляция позволяет 

ребёнку наилучшим образом распознать произнесённые слова и понять обращённую речь.  

Темп речи должен быть слегка замедленным, речь должна быть мелодичной, что позволит 

ребёнку лучше сконцентрироваться на произносимых словах. Для этого необходимо слегка их 

растягивать.  

Необходимо предоставлять детям время для ответной реакции на высказывания взрослого, т.е. 

делать небольшую выжидательную паузу. Например, подскажите ребёнку «бей мяч» и 

подождите, когда он ударит.  

В процессе формирования навыков социальной и коммуникативной игры 

       Лучше всего использовать игры с предсказуемым результатом. Детям с РАС 

значительно легче перерабатывать визуальную информацию, им необходимо наглядно 

продемонстрировать, когда игра будет окончена. Игра, в которой результат очевиден, 

мотивирует ребёнка намного сильнее, чем непредсказуемость и неопределенность.  

Примеры игр с предсказуемым результатом: 

         - бросание мячей, лежащих в корзине; игра заканчивается, когда корзина пуста; 

         - вариант игры в домино: игра заканчивается, когда все фишки соединены друг с другом; 

         - лото: игра заканчивается, когда все картинки накрыты соответствующими карточками; 

         - игра с куклами: игра заканчивается, когда дети последовательно задействовали все 
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предметы, лежащие на столе, и т.д. 

В ситуациях, когда момент окончания игры определить трудно, можно использовать песочные 

часы, секундомер, будильник. 

Ещё одно важное условие при формировании игры- сосредоточение на невербальном 

взаимодействии, т.е. от детей не требуется использование навыков речевой коммуникации 

при обучении. У детей с РАС нарушена вербальная коммуникация, и им сложно одновременно 

концентрировать внимание на двух дефицитарных областях- социальном взаимодействии и 

коммуникации. Поэтому навыки вербального и невербального взаимодействия нужно 

формировать параллельно, а не одновременно. При соблюдении этого правила эффективность 

работы заметно возрастает, т.к. ребёнок сосредотачивается только на выполнении социальных 

игровых действий. 

Алгоритм обучения при формировании навыков социальной и коммуникативной игры: 

Выбор цели обучения: определение навыка, который необходимо сформировать; 

Моделирование, демонстрация игрового действия; 

Предоставление ребёнку времени для выполнения игрового действия; 

Предоставление подсказки, помощи в случае затруднения; 

Подкрепление попытки ребёнка совершить социально-игровое действие; 

Закрепление и генерализация навыков повседневной жизни при участии нескольких 

человек (специалистов, родителей ребёнка). 

 

Способы и условия организации коррекционной работы являются основой для формирования 

навыков социальной и коммуникативной активной игры у детей с РАС. Они могут быть 

доработаны, детализированы и видоизменены в зависимости от особенностей детей, а также 

коррекционных, и обучающих задач.  

 

Модуль II: познавательное развитие детей с РАС. 

 
Направления развития познавательной деятельности ребенка дошкольного возраста с 

РАС. 

Основные направления в развитии познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста: развитие сенсомоторной сферы, развитие речи, развитие мышления, развитие 

внимания и памяти, РЭМП, подготовка к обучению чтению, письму. 

 

Развитие сенсомоторной сферы детей дошкольного возраста с РАС включает: 

развитие зрительного восприятия цветов: различение, называние цветов, классификация по 

цвету, образование ряда по интенсивности цвета: 

развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, называние, 

классификация, трансформация форм; 

развитие зрительного и осязательного восприятия величин: различение, называние, 

классификация, трансформация, сравнение по величине, образование ряда по величине; 

развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: различение, называние, 

классификация; 

Развитие  зрительного  и  осязательного  восприятия  пространственных 

 отношений:  понимание, называние, ориентирование, конструирование; 

развитие слухового восприятия неречевых звуков; 

развитие темпо-ритмического чувства: узнавание и воспроизведение темпо-ритмических 

структур. 

Развитие речи ребенка дошкольного возраста с РАС предполагает: 

развитие фонематической системы: анализа, синтеза, дифференциации звуков, 
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фонематических представлений; 

увеличение пассивного и активного словарного запаса; 

развитие лексических значений слов; 

развитие способности словоизменения; 

развитие способности словообразования; 

развитие структуры предложения: нераспространенного и распространенного, простого и 

сложного; 

развитие связной речи: диалогической и монологической. 

Развитие мышления ребенка дошкольного возраста с РАС предполагает: 

развитие наглядно-действенных и наглядно-образных форм мышления: установление 

тождества объектов, сравнение объектов, моделирование по величине и форме, развитие 

способности соотнесения частей и целого, классификация объектов по одному-двум 

признакам: 

развитие вербально-логических форм мышления: определение понятий, классификация 

предметов по категориям, исключение предметов, отгадывание загадок, понимание 

переносных значений слов, определение последовательности событий. 

Развитие памяти и внимания ребенка дошкольного возраста с РАС. 

развитие слухового внимания и памяти: 

развитие зрительного внимания и памяти; 

прямое следовое конструирование по образцу; 

Заучивание стихотворений. 

Формирование математических представлений ребенка дошкольного возраста с РАС. 

порядковый счет: прямой и обратный; 

ориентирование в числовом ряду; 

знакомство с цифрами; 

формирование представлений о количестве; 

сравнение и угадывание количеств; 

формирование представлений о составе числа; 

решение задач на сложение и вычитание; 

составление задач с использованием конкретного материала; 

формирование представлений о времени: название временных интервалов и их отличительные 

признаки, сравнение временных интервалов по продолжительности. 

 

 

Содержание направлений развития познавательной деятельности ребенка дошкольного 

возраста с РАС по возрастам. 

 

Возраст – с 2 до 5 лет: 

Развитие сенсомоторной сферы ребенка: 

Восприятие основных цветов спектра: различение, называние, классификация поцвету. 

Восприятие  геометрических  фигур:  круг,  квадрат,  треугольник.  Различение, 

 называние, классификация. Сравнение и образование ряда по величине. 

Восприятие величин. Различение, называние, классификация. Сравнение и образование ряда 

по величине. 

Восприятие пространственных отношений: верх-низ, право-лево, впереди-сзади по отношению 

к себе. 

Конструирование из 3-4элементов. 

Восприятие фактуры предметов: твердый-мягкий, гладкий-шероховатый. 

Слуховое восприятие неречевых звуков: различение звучания игрушек. 

Различение простых темпо-ритмических структур: I, II, III. 

- 
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Развитие мышления 

Складывание пирамид. 

«Почтовый ящик». 

Доски Сегена на геометрические формы. 

Складывание разрезанных картин, фигур, картин на кубиках из 2-4 частей(элементов). 

Классификация объектов по одному признаку. 

Классификация объектов по категориям. 

Исключение предметов («4-йлишний»). 

Отгадывание загадок, основанных на перечислении внешних признаков предметов. Развитие 

внимания и памяти 

«Чего не стало?», «Что изменилось?» с применением 3-4-х элементов на конкретном 

материале. 

Игры типа: «Угадай, что звучит», «Угадай, кто позвал». 

Прямое копирование образца в конструировании. 

Заучивание поговорок, стихов. 

Формирование математических представлений: 

Счет до5. 

Формирование представлений «один –много». 

Пересчет предметов в пределах 5. 

Соотнесение количеств в пределах 5. 

Решение задач на сложение и вычитание в пределах 3 на конкретном материале. 

Состав чисел 2 и 3. 

Представление о временах года. Названия, основные отличительные черты, 

последовательность сезонов. 

 

Возраст с 5 до 6 лет: 

Развитие сенсомоторной сферы 

Восприятие оттенков спектра: различение, называние, классификация по цвету, образование 

ряда по интенсивности цвета. 

Восприятие геометрических форм: овал, прямоугольник. Различение, называние, 

классификация. Сравнение и образование ряда по величине. 

Восприятие контурных изображений знакомых предметов. 

Восприятие недорисованных изображений. 

Дифференциация предметов и изображений по длине, высоте, ширине, толщине. Образование 

ряда по этим параметрам. 

Восприятие фактуры предметов: различение по материалу. 

Восприятие пространственных отношений: верх-низ, право-лево, впереди-сзади по отношению 

к себе и другим объектам. 

Узнавание и различение неречевых звуков в природе: шум ветра, звон капели и т.д. 

Восприятие и воспроизведение темпо-ритмических структур из 3 элементов: III, III, III, I,II. 

Конструирование по образцу из 5элементов. 

Лабиринты. 

Развитие мышления 

Доски Сегена с сюжетными изображениями. 

Складывание разрезных картинок, фигур, картинок из кубиков – до 6элементов. 

Классификация объектов по 2признакам. 

Определение понятий-предметов по их назначению. 

Классификация предметов по категориям. 

Исключение предметов (4лишний). 

Отгадывание загадок, основанных на выделении функциональных свойств объектов. Развитие 

памяти и внимания 



   
 

25  

«Чего не стало?», «Что изменилось?» с применением до 6элементов. 

Прямое и следовое копирование образца в конструировании – из 5элементов. 

Заучивание поговорок, стихов. 

Формирование математических представлений 

Порядковый счет: прямой в пределах 10, обратный – в пределах5. 

Ориентирование в числовом ряду в пределах 5. 

Знакомство с цифрами. 

Пересчет предметов в пределах 10. 

Соотнесение количеств предметов. 

Выбор заданного количества в пределах 5 без пересчета. 

Сравнение количеств. 

Составление чисел 2, 3, 4. 

Решение задач на сложение и вычитание в пределах 5 на конкретном материале. 

Составление задач с использованием конкретного материала. 

Называние месяцев по сезонам. 

Знание и называние дней недели. Различение будних и выходных дней. 

Ориентирование в частях суток. Подготовка к письму 

Обучение удержанию карандаша для письма. 

Формирование навыков пространственной ориентации в тетради. 

Написание палочек в строке, очерченной сверху и снизу (в тетради в крупную линейку).  

 

Возраст с 6 до 8 лет: 

Развитие сенсомоторной сферы 

Трансформация геометрических форм. 

Узнавание перечеркнутых изображений. 

Узнавание наложенных друг на друга изображений. 

Сравнение предметов и фигур по величине и трансформации. 

Классификация предметов по фактуре. 

Восприятие и узнавание неречевых звуков в быту и в природе. 

Восприятие и моделирование пространственных отношений между предметами. 

Конструирование из 6 элементов. 

Восприятие и воспроизведение темпо-ритмических структур из 4-5 элементов. 

Лабиринты. 

Развитие мышления 

Вкладыши Равена. 

Складывание разрезных картинок, фигур, картинок на кубиках – из 9 элементов. 

Классификация объектов по разным параметрам. 

Определение понятий. 

Сравнение понятий (девочка и кукла, лошадь и трактор, самолет и птица). 

Отгадывание загадок. 

Понимание переносных значений слов. 

Определение последовательности событий. Развитие внимания и памяти 

«Чего не стало?», «Что изменилось?» с применением до 8 элементов. 

«Разноцветные цепочки» – 8 элементов. 

Следовое копирование образца. 

Заучивание стихотворений. 

Развитие математических представлений 

Прямой и обратный счет в пределах 10. 

Ориентирование в числовом ряду в пределах10. 

Счет от заданного до заданного числа. 

Соотнесение и сравнение количеств предметов. 
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Уравнивание количеств предметов. 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. 

Решение задач на сложение и вычитание с использованием конкретного материала в пределах 

10, без использования – в пределах 6. 

Составление задач с использованием конкретного материала. 

Порядковое перечисление месяцев. 

Порядковое перечисление дней недели. Ориентирование в последовательности дней недели. 

Элементарные представления о продолжительности часа, минуты, секунды. Знакомство с 

часами. 

Сравнение временных интервалов. Подготовка к письму 

Написание в строчках различных элементов. 

 

Некоторые дети овладевают познавательными навыками намного быстрее, чем пониманием 

речи – у других детей это совсем наоборот. Так как оба типа информационной переработки 

имеют существенное значение для адаптации во внешней среде, я считаю полезным следовать 

по пути, предпочитаемому ребёнком, и не проводить формальных различий между 

пониманием речи и познавательной деятельностью.  

 

 

Занятия начинаются с установления положительного эмоционального контакта педагога с 

ребёнком посредством подключения взрослого к собственным занятиям ребёнка, 

доставляющим ему удовольствие и радость. 

В процессе приобретения каждого нового навыка обязательным является процесс его 

генерализации (переноса в новые условия). 

Деление на различные навыки: понимание речи и говорение, выполнение инструкций, 

развитие речи и мышления и т.п. условное. 

 Задачи:  

Предпосылки учебного поведения:  

- взгляд в глаза; 

- сидение за столом;  

- концентрация внимания на педагоге или материале. 

     2. Имитация.  

            Основные имитационные способности содержат простые и непосредственные 

повторения (подражание стуку, начальная имитация звуков, имитация звуков, подражание 

движениям, с помощью которых вызываются звуки).  

     3.Развитие подражания.  

- подражание движениям (с использованием физической подсказки; поощрения: хлопать в 

ладоши, по столу; сесть; поднять руки и т.п.); 

- подражание движениям с предметами (музыкальные инструменты, музыкальные игрушки); 

- подражание артикуляционным движениям (провоцирование эхо-праксии). 

Так как у детей с РАС часто бывают особые проблемы в обучении подражанию, то 

необходимо прививать им имитационные способности.  

            - рисовать подражая (начальное рисование); 

            - подражать движениям по уходу за телом (стимулирование моторной имитации); 

            - наблюдать за демонстрируемыми действиями с предметами и подражать действиям; 

            - подражание шуму предметов (от предметов быта или игрушек). 
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Формирование и развитие предметно- практической деятельности 

детей с РАС. 
 

Учителю- дефектологу необходимо учитывать зону ближайшего развития ребёнка.  

  

Этапы развития предметно- практической деятельности:  
 

Ребёнок встречает человека, который становится его проводником в этот мир (его мама).  

На занятиях 

        - это налаживание эмоционального контакта с педагогом; 

- ребёнок обнаруживает мир окружающих его предметов и учится взаимодействовать с ними; 

- ребенок обнаруживает, что его действия оставляют результат в предметном мире: он может 

сначала представить результат, а потом его получить через собственное действие; 

- ребёнок обнаруживает, что он часть социума- сначала через орудие труда, потом через 

выполнение социально- значимых изделий; 

- ребёнок соединяет свой опыт и социальный опыт, и на этом этапе может реализовать свой 

творческий потенциал.  

 

Коррекционно-развивающие занятия основаны на закономерностях онтогенеза формирования 

предметно- практической деятельности у ребёнка с РАС.  

Задача педагога- определить сформированный этап и опираясь на него переходить к 

следующему этапу:  

- сенсорная игра и сенсорная интеграция (сенсорный). 

- формирование и развитие целенаправленных действий с предметами, освоение отдельных 

операций (произвольных действий). 

- обучение использованию инструментов (орудийный). 

- обучение планированию своей деятельности, удерживанию цели и последовательности 

действий (продуктивный). 

 

Для занятий необходим подбор адекватного набора коммуникативных средств (фраза, слово, 

звук, жест, карточка) и обучение его использованию. 

 

Принципы установления эмоционального контакта:  

 

Осторожность и постепенность. 

Использование приятных впечатлений и интересных для ребёнка тем. 

Дозированное использование речи. 

Четкость и определенность требований. 

Соблюдение границ, в том числе физических. 

Помощь ребёнку в осмыслении происходящего. 

 

Пространственно- временная структура занятия: 

       - необходимо структурирование времени: начало и конец, отдельные занятия внутри 

занятия отделяются друг от друга; 

       - структурирование пространства помещения: определённые занятия связаны с 

определенным местом или предметом; 

       - сложные занятия чередуются с простыми; напряжение с расслаблением; 

       - продолжительность занятия 30-40 минут. Иногда приходится сокращать занятие др 15-20 

минут. Важно, чтобы занятие заканчивалось при положительном настрое ребёнка. 
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1 этап работы. «Произвольных действий» (сенсорный): 

       - подбираются игры со звучащими предметами (например, поочередное извлечение 

звуков: «на-дай мне»); 

       - исследование различных запахов (маленькие баночки, в которых лежат тряпочки, 

пропитанные эфирными маслами: мята, сосна, лаванда). Можно использовать не более 3х 

запахов; 

       - рвём бумагу, фольгу и складываем кусочки в коробочку; 

       - смешиваем краски, игры с разноцветной водой; 

       - игры с мыльными пузырями; 

       - игры с тестом, глиной, мягким пластилином (стучать, шлепать, месить, отрывать кусочки 

и т.п.). 

 

2 этап работы. «Целенаправленных действий» - освоение отдельных  

                                операций. 

       - учить открывать банки с завинчивающимися крышками, кладём туда деревянные мелкие 

предметы (бусы, колечки) и гремим; 

       - учить открывать пластиковую бутылку и складывать в неё фасоль; 

       - втыкать в пластилин, тесто, глину палочки, спички, фасоль; 

       - отрываем маленькие кусочки пластилина, цветной бумаги и заполняем контур предмета; 

       - вынимаем (складываем) предметы, игрушки из корзины; 

       - в тазике с опилками, мелкой или крупной фасолью, песком, чечевицей, водой 

отыскиваем руками формы геометрические; 

       - снимаем и прикрепляем прищепки, ломаем тонкие прутики, вытаскиваем шнурки из 

пособий по шнуровке; 

 

3 этап работы. Обучение использованию инструментов: 

       - учить заводить игрушку и ловить её; 

       - учить работать ножницами: разрезать ленточки, резать по прямой, по кривой: сначала по 

незначительно изогнутым линиям, потом округляем углы. После этого вырезаем ножницами 

криволинейные формы; 

       - учить надевать крупные деревянные бусы на деревянную палочку, держать палочку 

двумя руками; 

       - учить удерживать кисть и проводить ею линии на бумаге; 

       - учить держать в руке деревянный молоточек и стучать им…; 

 

4 этап работы. Обучение планированию своей деятельности, удержанию  

                             цели последовательности действий. 

       - аппликации; 

       - изготовление художественных изделий при помощи наматывания шерстяных ниток на 

картонную основу; 

      - изонить; 

      - керамика; 

 

Развитие графической деятельности детей с РАС – этапы формирования: 

Сенсорный. 

Произвольных действий. 

Орудийный. 

Продуктивный. 

Пишущие инструменты: восковые мелки; краски- гуашь и толстая кисть; цветные карандаши; 

простой карандаш; шариковая ручка.  

 



   
 

29  

Обучение рисованию карандашами:  

      -  рисование длинных вертикальных линий («дождик идёт»); 

      - рисование длинных горизонтальных линий («дорожки», «грядки весной»; 

      - рисование длинной горизонтальной вогнутой дуги («гнездо»); 

      - рисование длинной горизонтальной выпуклой («дуги», «радуга»); 

      - рисование замкнутых контуров; 

      - рисование попарно небольших дуг листики, морковки»); 

      - рисование упрощенных изображений (снеговик, гриб и т.п.); 

 

 

Развитие сенсорного восприятия у детей с РАС. 
 

 

Сенсорный, чувственный опыт является источником познания мира. От того, как ребенок 

мыслит, видит, как он воспринимает мир осязательным путем, во многом зависит его 

сенсорное развитие.  

Сенсорное развитие ребёнка — это развитие его восприятия и формирование представлений 

о внешних свойствах предметов; их форме, цвете, величине, положении в пространстве и т. п.  

При составлении программы сенсорного восприятия ребенка с РАС, необходимо решить 

следующие задачи: 

 

- создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта; 

 

- формировать умения ориентироваться в различных свойствах предметов (цвете, величине, 

форме, количестве); 

   

- воспитывать первичные волевые черты характера в процессе овладения целенаправленными 

действиями с предметами (умение не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до 

завершения, стремиться к получению положительного результата и т. д. 

 

Направления формирующего этапа программы развития: 

 

- формирование представлений о сенсорных эталонах (свойствах предметов); 

- обучение способам обследования предметов; 

- развитие аналитического восприятия (выделение элементов: цвет, форма, величина).  

 

Можно использовать следующие виды дидактических игр: 

 

1. Игры для сенсорного развития: 

- Величина: «Большие и маленькие», «Какой мяч больше?», «Угости зайчика» и т. п. Эти игры 

учат детей различать, чередовать, группировать предметы по величине. 

 

- Форма: «Какой это формы», «Круг, квадрат», «Волшебная коробочка», «Заштопай 

штанишки» и т. п. В этих играх дети учатся различать, группировать предметы по форме. 

Вставлять предметы данной формы в соответствующие для них отверстия. 

 

- Цвет: «Разноцветные бусы», «Угостим медведя ягодой», «Поставь букет цветов в вазу» и т. п. 

Играя в эти игры, дети учатся группировать, соотносить предметы по цвету. 
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2. Игры с предметами: 

 «Сложи матрешку», «Сложи пирамидку», «Построй башенку» и т. п. Действуя с предметами, 

он познает их качества и свойства, знакомится с формой, величиной, цветом, 

пространственными соотношениями. Перед ребенком всегда ставится умственная задача. Он 

старается добиться результата — собрать башенку, собрать бусы и т. д. Цель этих игр — 

способствовать закреплению качеств предметов (величина, форма, цвет). 

 

Роль дидактических игр в сенсорном воспитании очень велика. Дидактическая игра помогает 

ребенку узнать, как устроен окружающий мир, и расширить его кругозор. Дидактические игры 

выполняют функцию — контроль над состоянием сенсорного развития ребенка.  

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что ведущей формой сенсорного 

воспитания являются дидактические игры. Только при определенной системе проведения 

дидактических игр можно добиться сенсорного развития.  

. Дидактический материал подбирается с учётом следующих принципов: принцип 

наглядности, принцип доступности и прочности, систематичности и последовательности.   

Для развития совершенствования восприятия пространства, величины, формы, расстояния, 

местоположения и пространственных отношений между предметами, используют 

специальные упражнения. 

 

1 серия упражнений: раскладывание предметов на кучки с учетом величины, формы. 

Величина – это понятие относительное и может быть сформировано только в случае уже 

овладения ребенком мыслительных операций: сравнения, анализа, синтеза. Свойства 

величины не столь конкретны как цвет и форма. Эти свойства относительны. Определить 

величину можно на основе сравнения. 

Качества величины: сравнимость, изменчивость, относительность. Формирование у ребенка 

представлений о величине создает основу для овладения им математическими понятиями. 

Очень важный навык измерения. Измерение представляет собой количественное дробление 

измеряемых объектов. Усвоить измерение можно с помощью условных мерок. Измерительная 

деятельность тесно переплетается со счетом. 

 

Этапы направления в работе (величина): 

 

1.Обучить ребенка способу сравнения приложения и наложения. 

 

2. Сравнение двух предметов одинакового размера и одного контрастного. 

 

3. Обучение установлению отношений между 2-5 предметами, установление сериационных 

рядов по цвету, форме, объему. На этом этапе вводится понятие - средний. Важна сериация - 

величина предметов. Устанавливается преставление о натуральном ряде, о порядковых 

числительных. 

 

 4.Построение сериационных рядов из плоскостных геометрических фигур и соотнесение их с 

объектами. 

 

5. Изменение направлений и точки отсчета ряда; выкладывание только крайних элементов 

ряда, подбор недостающих, построение ряда от промежуточных элементов (от 3 до 5). 

Этапы направления в работе (форма): 

 

Сравнение предметов, идентификация предметов по форме. 

 

Соотнесение и выкладывание геометрических фигур в образцы – эталоны формы. 
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Выбор геометрической формы по словесной инструкции. Цель этапа -объединить зрительный 

образ и словесный. 

 

Формирование умения словесно обозначать форму предмета. 

 

Обобщение одноцветных, затем разноцветных геометрических фигур в соответствии с 

образцами, эталонами формы. 

  

Нахождение в окружающем предметов определенной формы. 

 

Обучение изготовлению аппликации из геометрических форм. 

 

Все упражнения на узнавание и соотнесение геометрических фигур тренирует зрительное 

внимание и способствует развитию у ребенка пространственных представлений. 

Если у ребенка еще не сложились представления о форме предмета, то упражнения начинают с 

различения шара, круга и их размеров (большой и маленький). Берется ящик, в стенках 

которого имеются прорези большого и маленького размера; с одной стороны ящик открыт. 

Ребенку дают ящик и шарики двух размеров с таким расчетом, чтобы большие шарики не 

могли пройти через меньшие отверстия. При этом взрослый поясняет: вот большой шар. Шар 

вкладывается в руку ребенка, тот ощупывает его. А это маленький шарик (маленький шар 

ребенок тоже ощупывает). Большой шар положи в большое окошко, маленький - в маленькое. 

Ребенок должен опустить в отверстие сначала большой, потом маленький шар и назвать 

каждый. 

  

На следующих занятиях ребенка учат различать формы шара и куба, круга и квадрата. Берется 

коробка, открытая с одной стороны, на стенках которой имеются отверстия круглой и 

квадратной формы большого и маленького размера, шары и кубики тоже двух размеров. На 

первом занятии - ребенок знакомится с различным формами и размерами шара и куба, а затем 

с отверстиями на коробке. На этом занятии у него воспитываются элементарные навыки 

переноса: шар - отверстие круглой формы - окошка, кубик - квадрат. Вначале взрослый 

предлагает ребенку опустить в коробку большой шарик и большой кубик. Когда он это усвоил, 

предлагается следующая игра: даются два шарика и два кубика (большие и маленькие). 

Вначале ребенку предлагают поочередно подержать и пощупать их. Затем дается инструкция: 

В большое окошко брось большой шарик, в маленькое - маленький шарик. Число 

геометрических фигур, которое дети должны различать, постепенно увеличиваются. Игра 

“Почтовый ящик” дается для закрепления. Предъявляются доски с прорезями различной 

формы и величины, и соответствующие фигурки к ним. Ребенок должен научиться в каждую 

прорезь класть соответствующую фигурку. 

Различение и закрепление понятий большой и маленький проводится в различных играх-

упражнениях на конструктивную деятельность: постройки башен из кубиков, игры со 

сборными игрушками. 

Ребенка учат различать высоту предметов (высокий - низкий), длину (длинный - короткий), 

объем. Эти понятия усваиваются и закрепляются и в быту, и в игровой, и в конструктивной 

деятельности. 

Для формирования этих понятий проводятся специальные игры-упражнения со строительным 

материалом. При помощи этих игр ребенок практически получает конкретные представления о 

различной форме, величине предметов, приобретают навыки пространственной ориентировки. 

Во время игр он приучаются целенаправленно действовать и подражать взрослым. В занятиях 

со строительным материалом значительно обогащается содержание детской игры. При 

проведении занятий со строительным материалом важно следить за соблюдением 
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определенной последовательности. Если ребенок плохо справляется с какой-либо постройкой, 

необходимо ее несколько раз повторить. В начале занятия показать, что и как надо строить, 

рассказать, как можно играть с тем, что построил. 

На следующих занятиях можно научить ребенка строить дорожки различной длины и возить 

по ним машину. Затем учат строить стул, стол, скамейку, ворота и т.д. При этом постоянно 

отрабатывают и закрепляют понятия большой, маленький, длинный, короткий, высокий, 

низкий. 

 

2 серия упражнений: развитие представлений о цвете. 

Этапы направления в работе (цвет): 

 

1. Отождествление (идентификация) предметов. 

Для того, чтобы ребенок обратил внимание на сам предмет. Идентификация (по Выготскому) 

является источником проявления возникновения всех специфических свойств человека. 

2. Нахождение идентичного предмета по цвету. 

Вводятся основные цвета спектра, дается инструкция "дай такой же" (не обозначая цвета). 

3. Соотнесение цвета с эталоном цвета; дается словесное обозначение цвета, но от ребенка 

название цвета не требуется. 

4. Выбор ребенком цвета по словесной инструкции взрослого. 

5. Формирование у ребенка умения словесно обозначать цвет. Нужно оказывать дозированную 

помощь (повторение за взрослым первой буквы, первого слога); с помощью опосредованного 

запоминания (похож на травку, а какая травка). 

Вводятся дополнительные цвета: белый, черный, фиолетовый, оранжевый. 

6. Обучение обобщению и классификации предметов по признаку цвета. 

7. Обучение передачи цвета предмета продуктивной деятельности (через раскраски). 

8. Формирование представлений о светлых оттенках /рядов/ 3 элемента. 

Расширение словаря, значений слов, употребление слов с двойным значением /золотой цвет - 

золотые руки/. 

У детей с РАС возможны трудности в дифференциации цвета. Для формирования у них 

представлений о цвете полезны занятия аппликацией, рисованием, лепкой, вышивание. 

Развитие восприятия цвета имеет важное значение в эстетическом воспитании ребенка. 

3 серия упражнений:  

- развитие дифференцированного слухового восприятия и фонематического слуха. Эти занятия 

являются необходимыми для развития у ребенка предпосылок к обучению грамоте. 

Важно проводить специальные занятия по развитию фонематического слуха. Ребенку 

предлагаются упражнения на различение слов на слух; сначала подбираются слова более 

контрастные по звучанию, затем менее контрастные и, наконец, отличающиеся одной по 

звучанию фонемой. Ребенку предлагается задание на придумывание слов с определенными 

звуками в начале или в конце слова. Для развития фонематического слуха проводят также 

специальные игры-упражнения с картинками. Взрослый называет слова, сходные по звучанию: 

коза-коса, мед-мель и другие, а ребенок показывает соответствующие картинки. На 

следующем этапе занятий при произнесении слов взрослый закрывает рот экраном, чтобы 

ребенок ориентировался только на слуховое восприятие. 

Восприятие предметов на ощупь называется стереогнозом. Стереогноз имеет очень важное 

значение в развитии познавательной деятельности ребенка. Для развития этой функции 

используются игры по типу “Волшебного мешочка”. В мешочек из плотной ткани помещают 

различные предметы, и ребенок должен узнать их на ощупь. Эта функция совершенствуется и  

закрепляется в процессе повседневной предметно-практической деятельности. 

4 серия упражнений: 

- узнавание геометрических фигур. 

  



   
 

33  

Эти упражнения тренируют зрительное внимание и способствуют развитию пространственных 

представлений. 

На начальном этапе упражнения начинаются с различения формы шара, круга и их размеров 

/большой - маленький/. На следующих занятиях ребенка учат различению форм шара, куба, 

круга и квадрата. Число геометрических фигур, которые дети должны различать, постепенно 

увеличивается. Используются игры, описанные в первой серии упражнений ("Почтовый 

ящик", доски Сегена) 

Очень важным является формирование зрительно-тактильного восприятия, когда ребенок 

узнает геометрические фигуры на ощупь, а потом рассматривает их. 

5 серия упражнений:  

  

- развитие пространственных представлений.  

Ребенок может с трудом воспринимать и запоминать части своего тела, долго путаться в 

определении направления. С трудом усваивать такие пространственные представления, как 

вверху, внизу, слева, справа, сзади, сбоку, спереди, между и т.п. 

Многие из описанных выше игр - упражнений, а также развития движений, речи, 

практической деятельности создают необходимые предпосылки для развития 

пространственных представлений. Однако необходимы и специальные последовательные 

занятия, которые проводятся поэтапно. 

 

Этапы направления в работе (пространственная ориентация): 

Ориентация в предметно-пространственном окружении от себя (ориентировка на собственном 

теле). 

 

      2. Ориентация в предметно-пространственном окружении от другого человека /напротив/. 

Перенос с помощью зеркала. Отрабатывается схема предметов и ориентировка от других 

предметов. 

 Ориентировка по основным пространственным направлениям (направо-налево, вверх-вниз, 

спереди-справа, сзади-слева). Ориентируются как от себя, так и от других. 

Учатся определять свое местонахождение относительно себя и другого человека (в шеренге, в 

пространстве), использовать предлоги, пространственно ориентировать свои представления 

(далеко-близко, ближе-дальше). 

Ориентировка на листе бумаги. 

Определить пространство: центр, справа, слева, верх, низ. Вводится понятие посередине, 

верхний, нижний, правый и левый угол, сторона. Затем расположение элементов узоров, 

графических знаков в границе малого пространства. (Матрицы Равена, коврики, в которых 

сделаны дырки; сериационный ряд, здесь же пространственное расположение; составные 

вкладыши, разрезные картинки из 2-3-4-5 деталей, кубики Кооса). 

 Воссоздание по образцу или пространственное размещение узора. Фиксация и 

воспроизведение поворотов отдельных элементов узора. Игры (“Поиск предмета в 

пространстве в заданной схеме”,  

Упражнения по ориентации в пространстве. Вначале взрослый проводит упражнения с мячом, 

флажком или другими предметами перед зеркалом, каждый раз называя свои действия: мяч 

вправо, влево, вверх. Ребенок, следя за ним, копирует упражнения и тоже проговаривает их. 

Затем взрослый выполняет упражнение перед зеркалом молча, ребенок копирует и 

проговаривает их. И, наконец, ребенок выполняет упражнения по словесной инструкции. 

Упражнения по перемещению в пространстве. По полу рисуют белые линии справа налево, 

спереди назад, и ребенок передвигается в указанных направлениях. Затем в той же 

последовательности эти линии рисуют на доске, и ребенок пальцем, затем мелом ведет по этим 

линиям. 

Ребенка учат конструировать из кубиков по подражанию, а потом по образцу. Вначале ребенок 
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смотрит и копирует, затем делает все самостоятельно, по памяти. 

Формирование временных представлений. 

 

ЭТАПЫ: 
1. Формировать представление о сутках: утро, вечер, день, ночь. 

2. Формировать понятия: сегодня, завтра, вчера. 

3. Формировать понятие: неделя. 

4. Формировать понятие: времена года по контрасту: зима-лето, весна-осень. 

5. Формировать представление о месяцах года. 

 

Сенсорное развитие составляет фундамент умственного развития ребенка. Сущность развития 

ребенка заключается в постепенном вхождении ребенка в человеческую культуру, через 

овладение специфическими средствами "орудий ума", через речь. 

С родителями так же необходимо проводить консультации, беседы «Что такое сенсорное 

развитие?», анкетирование по выявлению уровня знаний родителей о сенсорном воспитании, 

практикум по созданию игр по сенсорному развитию из бросового материала. В результате, 

ребенок научится играть в дидактические игры, различать предметы по признакам: цвет, 

форма, запах. У родителей вырастет уровень знаний по сенсорному развитию. Они научаться 

создавать дома условия для дидактических игр и правильно подбирать их. Если родители 

проявляют интерес в дальнейшем развитии своего ребенка, то это проявится в выполнении 

рекомендаций и советов. 

В результате систематической работы по сенсорному воспитанию ребенка оказываются 

сформированными умения и навыки, свидетельствующие о соответствующем уровне развития 

восприятия/коммуникации. 

Разрабатывая систему занятий с ребенком, надо принимать во внимание, что сенсорное 

воспитание необходимо планировать в тесной взаимосвязи со всеми остальными разделами 

работы, включать в процесс интегрированной деятельности, чтобы эта работа не превратилась 

в дополнительные занятия. Так, успешная организация занятий по ознакомлению с величиной, 

формой, цветом предметов возможна при наличии определенного уровня физического 

развития ребенка. Прежде всего, это относится к развитию движений руки при осуществлении 

действий по вкладыванию, выниманию, втыканию предметов, при работе с мозаикой, 

рисовании красками. Сочетание сенсорных и моторных задач, является одним из главных 

условий умственного воспитания, осуществляющегося в процессе предметной деятельности. 

Эффективно составленная программа по развитию сенсорного восприятия требует: 

- особого внимания анализа проведенных занятий. Критерием может служить оценка уровня 

самостоятельности их выполнения. Важно проследить успехи ребенка от занятия к занятию; 

- проведение игр и упражнений предусматривает индивидуальные возможности и способности 

каждого ребенка.  

Обучение необходимо начинать с выполнения задания совместными действиями взрослого с 

ребенком. 

 В дальнейшем позиция взрослого по отношению к ребенку может меняться: рядом с 

ребенком, а затем напротив. Каждое действие ребенка должно быть прокомментировано и 

обобщено в речевом плане; 

- основным методом организации игр-занятий является побуждение интереса к тем или иным 

игрушкам, дидактическим материалам, прежде всего пособиям, изготовленным из дерева 

(матрёшки, большие и маленькие, пирамидки, кубы-вкладыши, доски с отверстиями разной 

величины или формы с комплектами вкладок, столики с грибочками и мозаика. Именно 

деревянные игрушки важны для сенсорного развития: их фактура, устойчивость при 

манипулировании, выполнении элементарных действий с ними удобны для игр-занятий с 

детьми; 

 - важным условием сенсорного развития детей раннего возраста является правильно 
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организованная предметно-развивающая среда.  

Существует много пособий из дерева, конструкторов со шнуровкой, сенсорные коврики с 

крючками, пуговицами, замочками, вязаный пальчиковый театр, вязаные фрукты для изучения 

цвета, формы, величины, настольные дидактические игры, конструкторы, мозаика различной 

величины, формы, картинки, пазлы, материалы на развитие тактильных ощущений, большое 

количество природного материала: шишки, жёлуди, грецкие орехи, бобы, горох и многое 

другое.  

Также одна из целей сенсорного воспитания – изучение предметного мира и свойств 

предметов, которые окружают ребенка.  

Важным условием сенсорного развития детей раннего возраста является правильно 

организованная предметно-развивающая среда. Существует много пособий из дерева, 

конструкторов со шнуровкой, сенсорные коврики с крючками, пуговицами, замочками, 

вязаный пальчиковый театр, вязаные фрукты для изучения цвета, формы, величины, 

настольные дидактические игры, конструкторы, мозаика различной величины, формы, 

картинки, пазлы, материалы на развитие тактильных ощущений, большое количество 

природного материала: шишки, жёлуди, грецкие орехи, бобы, горох и многое другое. Также 

одна из целей сенсорного воспитания – изучение предметного мира и свойств предметов, 

которые окружают ребенка. Подобные цели реализуются проведением игр-

экспериментирований, которые направлены на развитие всех видов восприятия: тактильного, 

слухового, обонятельного, зрительного. 

Также в ходе работы возможно применение различных дидактических тренажеров, игр, 

пособий, служащих для развития тактильной чувствительности у ребенка.  

Хороший эффект дает использование массажных мячей. Разные по форме, упругости, фактуре 

поверхности мячи обеспечивают широкий спектр разнообразных ощущений, которые можно 

получить, действуя с этими предметами самостоятельно. По возможности использовать и 

естественные условия природной среды: игры с водой (причем разной температуры), мелкими 

камушками, сухим песком (теплым и холодным) и др. Вся работа по развитию тактильной 

чувствительности у детей с РАС проводится в несколько этапов, каждый из которых 

характеризуется постепенным усложнением как самого процесса обследования, так и 

словесного отчета о выявленных качествах и свойствах предмета, его основных признаках. 

Через многократное последовательное использование практических упражнений достигается 

повышение тактильной чувствительности ребенка. 

 

Так же в виде вспомогательной программы используется методика обучения ребенка 

глобальному чтению. 

Чтение является одним из важных школьных навыков. Дети, особенно с проблемами РДА, 

достаточно часто испытывают трудности при обучении чтению. Одним из эффективных 

способов преодоления этих трудностей является применение методики глобального чтения, 

кода ребенок сразу обучается читать все слово целиком. 

Представленная методика основана именно на этом принципе и предназначена для обучения 

чтению детей, имеющих нарушения развития. 

Обучение проводится в 4 этапа. На первом этапе ребенку предлагается отыскивать парные 

картинки, снабженные соответствующей надписью. Взрослый обращает внимание ребенка на 

картинку и на слово. Громко читает слово, указывая на него пальцем, и просит ребенка 

«прочитать» слово. Далее ребенку предлагается отыскать идентичную картинку и «прочитать» 

слово. Когда ребенок освоит этот этап, переходите к следующему. 

На втором этапе ребенку предлагается более усложненный вариант того же задания. Теперь к 

предъявляемой картинке с подписью он должен подобрать только слово. Акцентируйте 

внимание ребенка как на картинке, так и на написанных словах. Так же как и на первом этапе, 

просите показать картинку и «прочитать» слова. После освоения данного этапа можно 

переходить к третьему. 
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На третьем этапе ребенку предлагается подобрать слово к картинке без подписи. Алгоритм 

действий взрослого такой же, как и на предыдущих этапах. 

На четвертом этапе ребенок читает готовые предложения, которые можно составить по 

аналогии с примерами, приведенными в методике. Для построения предложений можно 

использовать другие слова, если ребенок уже умеет их читать, например, «мама», «папа». 

Взрослый задает соответствующие вопросы для прояснения того, насколько осмысленным 

является чтение. Предложения следует предъявлять в случайном порядке. 

Примеры предложений: 

  

«Кот пьет молоко». 

  

Кто пьет молоко? Что пьет кот? Что делает кот? 

  

«Слон несет торт». 

  

Кто несет торт? Что несет слон? Что делает слон? 

  

«Баба моет руки». 

Кто моет руки? Что моет баба? Что делает баба? 

  

«Дед спит». 

  

Кто спит? Что делает дед? 

  

«Дядя идет». 

  

Кто идет? Что делает дядя? 

  

«Тетя пьет чай». 

  

Кто пьет чай: Что пьет тетя? Что делает тетя? 

  

«Тетя стоит». 

  

Кто стоит? Что делает тетя? 

 

                      Методика обучения детей с РАС глобальному чтению. 

 
Так же в виде вспомогательной программы используется методика обучения ребенка 

глобальному чтению. 

Чтение является одним из важных школьных навыков. Дети, особенно с проблемами РДА, 

достаточно часто испытывают трудности при обучении чтению. Одним из эффективных 

способов преодоления этих трудностей является применение методики глобального чтения, 

кода ребенок сразу обучается читать все слово целиком. 

Представленная методика основана именно на этом принципе и предназначена для обучения 

чтению детей, имеющих нарушения развития. 

Обучение проводится в 4 этапа. На первом этапе ребенку предлагается отыскивать парные 

картинки, снабженные соответствующей надписью. Взрослый обращает внимание ребенка на 

картинку и на слово. Громко читает слово, указывая на него пальцем, и просит ребенка 
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«прочитать» слово. Далее ребенку предлагается отыскать идентичную картинку и «прочитать» 

слово. Когда ребенок освоит этот этап, переходите к следующему. 

На втором этапе ребенку предлагается более усложненный вариант того же задания. Теперь к 

предъявляемой картинке с подписью он должен подобрать только слово. Акцентируйте 

внимание ребенка как на картинке, так и на написанных словах. Также, как и на первом этапе, 

просите показать картинку и «прочитать» слова. После освоения данного этапа можно 

переходить к третьему. 

На третьем этапе ребенку предлагается подобрать слово к картинке без подписи. Алгоритм 

действий взрослого такой же, как и на предыдущих этапах. 

На четвертом этапе ребенок читает готовые предложения, которые можно составить по 

аналогии с примерами, приведенными в методике. Для построения предложений можно 

использовать другие слова, если ребенок уже умеет их читать, например, «мама», «папа». 

Взрослый задает соответствующие вопросы для прояснения того, насколько осмысленным 

является чтение. Предложения следует предъявлять в случайном порядке. 

Примеры предложений: 

 

«Кот пьет молоко». 

 

Кто пьет молоко? Что пьет кот? Что делает кот? 

 

«Слон несет торт». 

 

Кто несет торт? Что несет слон? Что делает слон? 

 

«Баба моет руки». 

Кто моет руки? Что моет баба? Что делает баба? 

 

«Дед спит». 

 

Кто спит? Что делает дед? 

 

«Дядя идет». 

 

Кто идет? Что делает дядя? 

 

«Тетя пьет чай». 

 

Кто пьет чай: Что пьет тетя? Что делает тетя? 

 

«Тетя стоит». 

 

Кто стоит? Что делает тетя? 
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Модуль III: коррекция двигательной сферы у детей с РАС средствами 

адаптивной физической культуры. 

 
Двигательная сфера детей с РАС характеризуется наличием стереотипных движений, 

трудностями формирования предметных действий и бытовых навыков, нарушениями мелкой и 

крупной моторики.  

У детей тяжелая, порывистая походка, импульсивный бег с искажённым ритмом, лишние 

движения руками или нелепо растопыренные руки, не принимающие участия в процессе 

двигательной деятельности. Для детей являются трудными упражнения и действия с мячом, что 

связано с нарушениями сенсомоторной координации и мелкой моторики рук.  

Для развития двигательной сферы детей с РАС важен осознанный характер моторного 

обучения. Поэтому основными целями в работе учителя-дефектолога по использованию 

элементов адаптивного физического воспитания являются: 

- развитие имитационных способностей (умения подражать); 

- стимулирование к выполнению инструкций; 

- формирование навыков произвольной организации движений (в пространстве собственного 

тела и во внешнем пространстве); 

- воспитание коммуникативных функций и способности взаимодействовать в коллективе. 

С целью коррекции имеющихся у детей с РАС нарушений двигательной сферы необходимо 

использовать элементы программы «Моторная Азбука», автор Плаксунова Э. В. 

Эта программа основывается на закономерностях формирования уровней построения 

движений, описанных Н. А. Берн-Штейном, на методике обучения движениям детей 

дошкольного возраста С.В. Маланова и на методах двигательной коррекции нарушений 

развития Е.В. Максимовой.  

Вначале рекомендуется обучать восприятию и воспроизведению движений в пространстве 

собственного тела:  

- начиная с движений головой, руками, кистями и пальцами рук, а затем переходя к движениям 

туловищем и ногами. (упражнения для рук: «Петрушка» - учить ребёнка слегка наклоняться. 

Прямые повисшие руки раскачиваются в стороны, затем перекрещиваются; 

«Маятник» - наклон вперёд, руки внизу- перед собой; учить раскачивать параллельно вправо- 

влево; 

«Балерина» - стоя, широкий взмах руками, разведёнными в стороны. Учить подниматься на 

носки- взмахи кистями рук; 

«Дерево на ветру» - стоя, руки подняты. Учить раскачивать туловище параллельно вправо- 

влево; 

«Кулачки» - сжать пальцы рук в кулачки; затем встряхнуть кистями рук так, чтобы пальчики 

расправились; 

«Олень» - использовать игрушку, затем картинку. Скрестить руки над головой (рога), затем 

учиться быстро опускать вдоль туловища;  

«Подъемный кран» - использовать игрушку, затем картинку. учить вытягивать руки вперёд и 

напрягать на весу, затем быстро уронить вниз; 

«Мяч». – имитация сжимания и разжимание мяча. 

Упражнения для ног: 

«Загораем» - сидя, выпрямить ноги (потягивание) и затем расслабить; 

«Ножницы» - сидя, выпрямить ноги, развести в стороны, затем соединить; 

«Пружинки» - пальцами ног надавливать на пружинки- формы круга или квадрата; 

«Журавль» - ходьба с высоким поднимание коленей, взмахи руками (игрушка, затем картинка). 

Упражнения для туловища: 

«Буратино» - замирание на двух ногах; 

«Мягкая кукла» - расслабление тела, «провисание»; 
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Спортсмен(штангист) – имитация поднимание штанги или палки и опускание вниз; 

«По тропинке» - ходьба по доске, перешагивание через палки, камушки; 

«Волчок» - подпрыгнуть и вращаться вокруг себя; 

«Ручеёк» - перепрыгивать на двух ногах через ленту, шнур;  

Упражнения для шеи: 

- попеременное напряжение и расслабление мышц шеи (голова падает на грудь, на левое плечо, 

на правое плечо); 

- «Зайчик» - ребенок/ зайка прыгает на двух ногах на одном месте. Педагог: «скачет зайка на 

полянке: прыг-скок, прыг-скок»; 

- «Лягушка» - ребёнок прыгает на лужайке. После слов педагога: «лягушка долго гуляла, домой 

опоздала», прыгает ребёнок на «пенёк» (форма- круг, квадрат, треугольник); 

- «Лисичка», «Мишка и лягушка». и т.п.). 

 

 

 

После телесно ориентированных игр или во время упражнений на тоническую стимуляцию у 

ребёнка часто устанавливается прямой взгляд, он начинает разглядывать педагога и 

окружающий мир.  

Чтобы побудить ребёнка наблюдать за движениями, узнавать, ощущать и называть их, 

необходимо учителю-дефектологу: 

- медленно и четко выполнять движения для ребёнка и комментировать их; 

- описывать выполняемые упражнения просто, пользуясь одинаковой терминологией для 

повторяющихся движений; 

- начинать упражнения с простейших движений (растираний ладоней и хлопков в ладоши; 

растираний рук и движений руками вперёд, вверх, вниз; растираний ног, наклонов туловища, 

различных движений ногами и др.); 

- одновременно работать над небольшим количеством упражнений, повторяя их; 

- сопровождать движения ритмичным стихотворением или счетом; 

- помогать ребёнку и ободрять его, исправлять неправильные движения, поощрять даже 

малейшие успехи. 

 

Пальчиковый игры оказывают оздоровительное воздействие на весь организм ребёнка в целом. 

Они активизируют моторику рук ребёнка, развивают речь, способствуют развитию творчества, 

способствуют приобретению навыков в письменной речи, помогают снять психическое 

напряжение на занятиях.  

Практические советы: 

- педагог должен знать текст наизусть и отрепетировать движения; 

- текст должен быть кратким; 

Упражнения для развития мелкой моторики мышц пальцев, кисти: 

 

Перед ребёнком на столе кладётся несколько шариков. На некотором расстоянии от них 

ставится коробочка. Учитель-дефектолог показывает и объясняет, как катить шарик, чтобы он 

ударился о коробочку. Сначала взрослый помогает ребёнку в выполнении этого задания, затем 

постепенно ограничивает помощь и добивается того, чтобы ребёнок выполнял задание 

самостоятельно.  

Работа с кольцами. На столе стоит деревянный стержень и одинаковые по размеру кольца. 

Учить ребёнка поочередно надевать кольца на стержень.  

Работа с кубиками. Совместно с ребёнком учитель-дефектолог строит башенку, поезд, 

дорожку, домик, стол, стульчик. Постепенно ребёнок строит сам.  

На столе пустая пластмассовая бутылка, с обеих сторон лежат шарики в коробочках. Учитель-

дефектолог берет шарик с правой стороны и бросает в бутылку. Далее идёт обучение: 

совместно с ребёнком, а затем ребёнок самостоятельно забрасывает мячики в бутылку. Идёт 
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определение, какой ребёнок схватывает шарик (правой, левой), все ли шарики с обеих сторон 

вкладывает, много ли рассыпает.  

Груша пульверизатора. Учить нажимать тремя пальцами (двумя пальцами) и направлять струю 

воздуха на ватку так, чтобы она двигалась по столу. 

Учить плавно вращать карандаш большим и указательным пальцами. 

На столе- звонок. Показать ребёнку, как кнопку звонка можно нажать любым пальцем.  

Работа с мозаикой (крупной, среднего размера, мелкой). 

 

 

Если ребёнок демонстрирует страх перед телесным контактом или отказывается от него, то 

можно помогать выполнять упражнения, сидя или стоя за спиной ребёнка, так как приближение 

со стороны спины переживается им как меньшее вторжение, а значит, и меньшая опасность.  

 При этом необходимо использовать спортивный инвентарь: обруч, мячи, палки, кегли, 

фоновые методы: картинки с движениями, музыку.  

Одновременно надо обучать родителей- необходимо отрабатывать данные движения дома.  

Обучив ребёнка движениям на перемещение во внешнем пространстве, можно переходить к 

обучению точным действиям во внешнем пространственном поле.  

Эти упражнения распределяются на 4 группы по степени нарастания координационной 

сложности: упражнения в ползании, в ходьбе, в беге и в прыжках.  

Чтобы научить ребёнка различным видам перемещений и движений во внешнем 

пространственном поле, необходимо: 

- сопровождать выполняемые движения ритмичными словами, хлопками в ладоши и т.д.., что 

является существенной помощью ребёнку; 

- формировать у ребёнка указательный жест и указательный взгляд; 

- не утомлять ребёнка, чередовать выполнений упражнений во внешнем пространстве с 

упражнениями в пространстве собственного тела, дозировать нагрузку; 

- двигаться вместе с ребёнком, рядом с ним; 

- поощрять малейшие успехи. 

Когда ребёнок обучится движениям на перемещение во внешнем пространстве, можно 

переходить к обучению точным действиям во внешнем пространственном поле.  

Конечная цель использования учителем-дефектологом элементов адаптивной физкультуры – 

выполнение ребёнком упражнений без помощи взрослого. Ускорить этот процесс помогают 

однообразные выполнения движений. Вырабатывается у ребёнка стереотип выполнения и 

постепенно ребёнок становится более самостоятельным.  

Каждое упражнение обыгрывается и привязывается по возможности, к интересам и 

пристрастиям ребёнка.  

Обязательно используется правильно выбранное положительное подкрепление: пищевое, 

баллы или очки, просто эмоциональное поощрение со стороны педагога или мамы.  

Для развития билатеральной координации можно использовать игры с мячом. Ребёнок учится 

ловить мяч, ударять по мячу, ловить и подбрасывать воздушный шарик.  

Игры с ленточками и скакалкой улучшают визуально-моторную координацию (ребёнок кружит 

скакалку, смотрит как она «ползёт»). 

Таким образом, использование элементов адаптивной физической культуры и специальных 

упражнений даёт возможность учителю-дефектологу стимулировать психическое развитие 

детей с РАС, служит одним из «механизмов запуска речи «. 
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Модуль IV: развитие вербальной коммуникации детей с РАС.  
 

Нарушения речевого развития являются одним из наиболее важных признаков РАС.  

Работа по формированию речевых навыков учителя-дефектолога начинается с оценки уровня 

актуального развития речи ребёнка. Более пристального внимания заслуживает обследование 

понимания речи, а также ее коммуникативного использования. 

Обследование понимания речи (импрессивная речь). 

Понимание ребёнком речи обследуется в спонтанной ситуации. Педагог изучает, понимает ли 

ребёнок высказывания, которые содержат аффективно значимые для него слова (что ребёнок 

любит, что является для него особенно значимым…). 

Направленное обследование понимания речи включает в себя задания на: 

- понимание названий предметов; 

- понимание названий действий; 

- понимание названий качеств предметов, понятий, выражающих пространственные отношения 

и т.п. 

Если у ребёнка есть собственная речь, то она обследуется одновременно с пониманием.  

Обследование собственной речи (экспрессивная речь). 

Важно обратить внимание на наличие спонтанного подражания различным звукам, словам и 

высказываниям, также фиксируются эхолалии (непосредственные и отставленные). 

Результаты обследования изучаются учителем- дефектологом и используются для построения 

индивидуальных программ по формированию речевых навыков.  

Обучение начинают с наиболее простых для ребёнка навыков – степень сложности 

определяется индивидуально. 

Необходимыми предпосылками начала обучения являются частичная сформированного 

«учебного поведения», выполнение простых инструкций (в том числе «дай» и «покажи»). Эти 

инструкции понадобятся для обучения пониманию названий предметов. 

Обучение выполнению инструкции «Дай». 

Педагог выбирает один предмет, пониманию названия которого будет обучать ребёнка. Этот 

предмет должен соответствовать двум характеристикам: часто встречаться в быту; форма и 

размер должны быть такими, чтобы ребёнок мог взять предмет рукой.  

На учебном столе ничего не должно находиться. Педагог привлекает внимание ребёнка (по 

имени или инструкции: «Посмотри на меня»). Затем даётся инструкция – например, «Дай 

чашку». Если ребёнок выполняет инструкцию и кладёт в руку взрослому- обязательно следует 

подкрепление.  

Если ребёнок не выполняет инструкцию, за ней сразу следует физическая помощь: взрослый 

свой рукой берет руку(ведущую) ребёнка так, чтобы рукой ребёнка взять предмет и вложить её 

во вторую свободную руку взрослого. 

Затем следует поощрение, комментировать поощрение. Каждый следующий раз педагог 

старается уменьшить степень помощи- все более легкими движениями направляет руку 

ребёнка.  

После того, как ребёнок уже даёт предмет по инструкции, педагог учит отличать этот предмет 

от других, не похожих на него. В качестве альтернативных объектов могут использоваться 

любые предметы, не похожие на исходный (например, использовалась ложка, в качестве 

альтернативного предмета можно взять ластик, куклу и т.п.).  

Затем надо придерживаться следующей последовательности действий: 

- педагог помещает на стол два предмета, они находятся на равном расстоянии от ребёнка. 

Следует инструкция «Дай…», и оказывается помощь взрослым так, чтобы ребёнок взял 

правильный объект. Этот ответ взрослый подкрепляет поощрением. Постепенно помощь 

уменьшается, ребёнок работает самостоятельно. Затем предметы педагог меняет местами, и 

повторяет ту же инструкцию, что и в первый раз. Важно быстро оказывать помощь, не давать 

ребёнку ошибаться. Когда ребёнок безошибочно даёт по инструкции данный предмет из 5-6 

альтернативных, можно переходить к изучению второго слова.  
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Когда ребёнок научится выполнять инструкцию «Дай» с одним предметом, выбирая его из 

нескольких других, педагог вводит название нового предмета. Второй предмет должен резко 

отличаться от первого и по внешнему виду (цвету, форме, материалу).  

После того, как ребёнок научится давать второй предмет в отсутствии первого, педагог 

переходит к обучению различать эти предметы в ответ на инструкцию. Затем постепенно 

вводит новые слова и увеличивает число предметов на столе, из которых ребёнок должен 

выбирать.  

Инструкция «Покажи» - обучение проходит таким же образом, как и инструкция «Дай».  

Даже самый простой навык, формируемый на начальном этапе обучения, должен встраиваться 

в повседневную жизнь ребёнка. Если в этих новых условиях начальные навыки понимания 

речи будут поощряться и закрепляться, если ребёнок будет успешен, у него постепенно будет 

складываться собственная мотивация обучения речевым навыкам.  

Построение обучения всегда индивидуально.  

 

Обучение выполнению речевых инструкций.  

а). на простые движения: в ответ на инструкцию взрослого ребёнка учат выполнять действие( 

встань, иди сюда, подними, положи, похлопай и т.д.).Если ребёнок научился выполнять одну 

инструкцию, педагог обучает выполнению следующей, затем переходит к дифференциации 

двух инструкций: их можно предъявлять в случайном порядке. для различения лучше выбрать-

«Похлопай» и «Потопай». Постепенно число инструкций увеличивать и употреблять их в 

новых, более естественных условиях.  

б). с предметами: у многих детей с РАС понимание контекстной речи развито в большей 

степени, чем понимание изолированных слов.  

Цель педагога: чтобы ребёнок научился реагировать на инструкции.  

Когда несколько инструкций отработаны изолированно, ребёнка чуть выполнять их при 

наличии нескольких предметов, (например, на столе стоит магнитофон, пирамидка и чашка- 

дать инструкцию «включи»). 

Инструкции постепенно и осторожно могут видоизменяться: например, вместо «Включи», 

«Включи магнитофон», «Давай включим музыку».  

 

Обучение отвечать на вопросы.  

Если понимание речи ограничено, педагог вводит только один тип вопросов, затем другой. 

Навык необходимо формировать с демонстрацией назначения предмета.  

Обучение отвечать на вопросы: «Чем ты моешь руки?» и т.п. является более сложным навыком  

по изучению функционального значения предмета, так как на этом этапе уже отсутствует 

наглядная информация, ребёнок должен сам вспомнить, при помощи каких предметов 

совершаются те или иные действия. Надо использовать форму второго лица: «Чем ты моешь 

руки?», «Чем ты ешь суп?». При обучении использовать словесную подсказку. Если ребёнок 

способен усваивать более сложный материал, можно переходить к менее конкретным 

предметам.  

 

Данный модуль содержит ряд упражнений, которые используются при стимулировании 

экспрессивных языковых способностей аутичного ребёнка.  

Для каждого уровня развития речи подобраны упражнения, чтобы показать многообразие 

возможных учебных целей и методов. 

Упражнения проводятся педагогом сначала во время структурированного занятия. Как только 

ребёнок начинает приобретать новые навыки, необходимо стимулировать ребенка перенести 

эти навыки в повседневную жизнь (дом, родители). 

К учебным целям относятся: произносить простые звуки, говорить односложные предложения, 

формулировать короткие предложения, ставить вопросы, описывать действия, делать 

сообщение и беседовать. 

Каждое отдельное задание выбирается так, чтобы оно соответствовало коммуникативным 
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потребностям отдельного ребёнка.  

Первые слова- которые выражают его желание (например, «царапать», «кекс», «шарик», 

«автомобиль» и т.д.). Слова выбираются так, чтобы они что- то значили для ребёнка, были 

полезны и соответствовали его уровню развития.  

Упражнения тесно связаны с упражнениями модуля «Социально- коммуникативное развитие 

ребёнка с РАС», «Познавательная деятельность». 

Языковые навыки приобретаются через подражания: ребёнок слышит слово и повторяет его. 

Коммуникативная речь начинается лишь тогда, когда понимается повторяемое слово.  

У детей, которые ещё не разговаривают, в начальных упражнениях речь комбинирует с 

жестами.   

 

Упражнение 1: первые звуки. 

Задание: произносить различимый звук при лопании мыльного пузыря.  

Материал: банка с мыльным раствором.  

 

Упражнение 2: произнесение согласных. 

Задание: знакомство с согласными и повторять их во время пения. 

Материал: игрушки-животные или картинки с изображением животных (курица, гусь, корова), 

планшет (мелодия детской песенки). 

Хвалить за каждое подобно звучащее слово.  

 

Упражнение 3: соединять звуки. 

Задание: комбинировать друг с другом два звука (согласные, согласные с гласными; 

использовать те согласные, которые ребёнок успешно имитирует). 

Упражнение 4: простые восклицания. 

Задание: повторять и спонтанно произносить самостоятельно звуки в определенном месте, 

распознавать связь между звуком и действием. 

Материал: мяч. 

 

Упражнение 5: первые слова. 

Задание: переход от подражания звуков к смысловым словам.  

Материал: мяч, автомобиль- игрушка, кукла.  

 

Упражнение 6: приветствие и прощание. 

Задание: в соответствии с ситуацией приветствовать словами и жестами.  

 

Упражнение 7: назвать своё имя.  

Задание: назвать своё имя (углубление самопознания). 

Материал: зеркало.  

 

Упражнение 8: подражать голосам животных и шумам из окружающей среды. 

Задание: спонтанно подражать различным голосам животных и шуму транспортных средств. 

Материал: автомобиль, самолёт, собака, кошка- игрушки. 

 

Упражнение 9: слова, обозначающие действия. 

Задание: самостоятельно и правильно использовать простые слова, обозначающие действия. 

Материал: картинки с изображением людей, выполняющих повседневные действия.  

 

Упражнение 10: называть членов семьи. 

Задание: самостоятельно называть членов семьи (расширение речевых способностей 

выражения и коммуникации). 

Материал: фото членов семьи, животных.  
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Упражнение 11: пение. 

Задание: при совместном пении со взрослым учится изменять высоту тона и модуляцию 

(необходимо использование жестов для показа эмоций). 

 

 

Упражнение: «больше». 

Учебная цель: познание понятия «больше» (ещё) и расширение социальных способностей. 

Задание: самостоятельно требовать больше (ещё). 

Материал: продукты питания или предметы, имея дело с которыми, ребёнок хотел бы иметь 

больше. 

 

Упражнение 13: односложные предложения.  

Учебная цель: развитие коммуникативной способности и словарного запаса. 

Задание: выражать желание одним словом.  

Материал: лестница, велосипед 3х колесный, мяч. 

 

Упражнение 14: «что бы ты хотел?» 

Учебная цель: расширение словарного запаса и улучшение речевых выразительных 

способностей. 

Задание: из 2х предметов назвать нужный.  

Материал: три различных пары предметов домашнего обихода, которые хорошо знакомы 

ребёнку (1-ый предмет из каждой пары, который ребёнок особенно хотел бы иметь). 

 

Упражнение 15: «чей…это?» 

Учебная цель: расширение речевых выразительных способностей, употребление родительного 

падежа.  

Задание: распознать, кому принадлежит предмет. 

Материал: предметы, которые легко распознать по их принадлежности членам семьи (ботинки 

папы, шарф мамы и т.п.). 

 

Упражнение 16: игра в «да» и «нет». 

Учебная цель: расширение словарного запаса, отвечать на короткие вопросы словами «да» и 

«нет». 

Задание: на вопрос «это…?» отвечать «да» или «нет». 

Материал: 2 коробки, 5-8 предметов, которые ребёнок хорошо знает (ботинок, чаша, мяч, 

ложка, мыло). 

 

Упражнение 17: назвать предметы. 

Учебная цель: отвечать на вопросы и называть предметы 

Задание: назвать предметы, которые относятся к одной категории.  

Материал: предметы домашнего обихода, которые можно сгруппировать по общим категориям 

(например, съедобные: яблоко, банан, печенье, булочка). 

 

Упражнение 18: составить краткие предложения. 

Учебная цель: составить простые предложения. 

Занятие: описать картинки простыми предложениями (2-3 слова). 

Материал: рисунки; схемы людей, которые что-то делают (идут, бегут, спят, сидят). 

 

Упражнение 19: понятие размера. 

Учебная цель: овладеть словами и использовать слова, обозначающие свойства и понятие 
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размера. 

Задание: на вопрос: «это маленький или большой?» отвечать словами 

«большой», «маленький», или показывать указательным пальцем ведущей руки. 

Материал: 2 одинаковых предмета различной величины (например, кубики и бусинки). 

 

Упражнение 20: он и она. 

Учебная цель: употребление личных местоимений и учёт пола. 

Задание: различение лиц мужского и женского пола и использование местоимений «он» и 

«она». 

Материал: картинки с людьми, выполняющие знакомые действия. 

 

Возможно, дети с РАС очень медленно осваивают содержание программы, у них нет 

определенных умений. Возможно, что некоторые дети не усвоят азбуку, письмо, счёт даже в 

рамках данной программы, но они научатся другим продуктивным видам деятельности: лепке, 

рисованию, навыкам самообслуживания, правилам поведения и коммуникации, что очень 

важно для социальной адаптации. Кроме того, необходимо учитывать и время, которое 

требуется ребёнку для усвоения определённых навыков.  

Дети с РАС требуют много времени для обучения и обратная связь заметна не сразу, на 

заметна. Дети развиваются, овладевают новыми знаниями и умениями, главное- поддерживать 

их, учитывая их индивидуальные особенности. 

 

 

Обеспечение программы. 

 

Методическое обеспечение: 

 

диагностический комплект Е.А. Стребелевой;  

диагностический комплект Н. Я. Семаго, М.М. Семаго;  

протокол педагогического обследования- дети с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Хаустов А.В., Красносельская Е.Л., Хаустова И.М. - Практика управления ДОУ- 2014 – 1., с.32-

50;  

таблицы возрастных нормативов (5- Речь, 8- Мелкая моторика, 9-Самообслуживание, 10 - 

Дезадаптивное поведение) 

 

Материально-техническое оснащение: 

 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с особенностями развития при РАС и индивидуальными 

особенностями аутичных детей дошкольного, младшего школьного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный инвентарь; 

- используются обновляемые образовательные ресурсы, в т.ч. расходные материалы, подписки 

на    актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения; 

- учебно/методический комплект Программы; 

- комплекты развивающих игр: пластичные материалы для проведения сенсорных игр; 

дидактические наборы для первичного приема, диагностики: мягкие игрушки, куклы для 

надевания на руку, лото, пазлы, игрушечный транспорт, музыкальные инструменты, предметы 

детской мебели и другие; 

- коммуникативные листы (таблицы, карты, альбомы), система печатных слов (глобальное 

чтение, орфографическое письмо); 
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- используется дидактический материал проекта «Планик - детям» (карточки PECS- 

тематические) для альтернативной коммуникации, коммуникативных книг; 

- компьютерная программа альтернативной и дополнительной коммуникации: «Говори молча»- 

доступно для iPad; «Аутизм коммуникатор» - доступно на Android. 

 

Оценочные материалы. 

 

Эффективность реализации программы оценивается по следующим критериям: 

Для ребенка раннего возраста: 

готовность к положительным эмоциональным контактам со взрослым и другими детьми. 

 

сотрудничество с взрослым в предметно-практической и игровой деятельности. 

подражание жестам и мимике взрослого. 

способность к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний.  

 

Для ребенка дошкольного возраста: 

понимание указательного жеста руки взрослого и поворачивание головы в указанном 

направлении. 

демонстрация готовности к совместным действиям со взрослым: принятие помощи взрослого, 

выполнение совместных действий. 

отклик на своё имя. 

выполнение предметно-игровых действий с учебными игрушками. 

выполнение по речевой инструкции 1-2, 2-3 элементарных действий с игрушками. 

овладение поисковыми способами в предметной деятельности: практическими пробами и 

примериванием, зрительным соотнесением. 

воспроизведение темпа движений под музыку, простейших «повторных» ритмических структур 

в дидактических играх. 

овладение элементарными изобразительными навыками: рисование, лепка, оригами, 

аппликация. 

 

Диагностика проводится с использованием следующих диагностических методик: 

 

 диагностический комплект Е.А. Стребелевой;  

 диагностический комплект Н. Я.Семаго, М.М.Семаго;  

 протокол педагогического обследования- дети с расстройствами аутистического спектра 

(РАС). Хаустов А.В., Красносельская Е.Л., Хаустова И.М.- Практика управления ДОУ- 

2014 – 1., с.32-50;  

 таблицы возрастных нормативов (5- Речь, 8- Мелкая моторика, 9-Самообслуживание, 

10- Дезадаптивное поведение) 
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