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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей  дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 

(РАС)
1
 – это образовательная программа, адаптированная для детей с РАС с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

направленная на коррекцию и компенсацию нарушений развития и социальную 

адаптацию данной категории детей дошкольного возраста. 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что 

проявляется как в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях.  

В клиническом отношении расстройства аутистического спектра в действующей в 

Российской Федерации Международной классификации болезней 10-го пересмотра 

(МКБ-10) относятся к диагностической группе F84 «Общие расстройства развития» 

(часто без перевода используется термин «первазивные», то есть всепроникающие, 

всеохватывающие расстройства) и включает три диагностических категории из F84: 

детский аутизм (F84.0), атипичный аутизм (F84.1) и синдром Аспергера (F84.5)
2
.  

Чётких границ между указанными диагностическими категориями нет, и эта 

классификация оказалась ограниченно применимой в медицине и совсем неприменимой 

в образовательных целях. Основными диагностическими признаками РАС являются 

качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной 

коммуникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, 

поведения и видов деятельности.  

Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение 

всегда затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС.  

Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в 

том, что знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, в 

развитии нервной системы и, по-видимому, в некоторых особенностях соматического 

развития.  Ведущим дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония 

развития, при которой некоторые функции развиваются задержано, некоторые – 

патологически ускоренно, плюс к этому даже в тех, которые формально развиваются 

соответственно возрасту, как правило, отмечаются качественные изменения. Каждая из 

психических функций, в том числе и наиболее значимых для образовательного 

процесса, может проявляться, варьироваться в очень широких пределах. Например, 

уровень интеллектуального развития по данным IQ
3
 колеблется от уровня, 

                                                           
1
 В настоящей программе термины «расстройства аутистического спектра» (РАС) и более привычное «аутизм» 

рассматриваются как синонимы (в том числе и в стилистических целях). Так же предполагается в МКБ-11 
2
 Отнесение к РАС синдрома Ретта (F84.2) в настоящее время считается не вполне правомерным. 

3 IQ - интеллектуальный коэффициент (отношение психического возраста к паспортному), используется для 

количественной оценки уровня интеллектуального развития. 
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соответствующего глубокой умственной отсталости (<20), до так называемого «уровня 

гениальности» (140-150); у одних детей с РАС речь отсутствует (мутизм), у других же 

формальные признаки речевого развития могут наступать раньше возрастной нормы; 

при этом в отдельных случаях возможны самые разные сочетания уровней 

интеллектуального и речевого развития, хотя, в целом, они достоверно коррелируют.  

Более характерными для аутизма являются диссоциации между отдельными функциями 

в составе одной сферы: высокий IQ может сочетаться с низким уровнем социального 

интеллекта, богатый словарный запас и грамматически правильная речь – с её 

некоммуникативностью и т.д.  

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является 

динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что 

затрудняет планирование, поскольку установление определённых временных 

параметров не опирается на ясные представления о динамике в планируемый 

временнóй период. Это не означает, что планирование образовательного процесса при 

РАС невозможно: требуется другой подход к планированию и специальное 

методическое обеспечение.  

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме часто отмечаются 

явления интеллектуальной недостаточности, задержки развития, нарушения сенсорных 

систем и опорно-двигательного аппарата, синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ). Эти расстройства могут быть как компонентом сложного 

нарушения, так и иметь патогенетическую связь с РАС, но в любом случае это 

осложняет клиническую картину, делает проявления РАС тем более полиморфными и 

создаёт ряд дополнительных проблем в связи с образованием таких детей.    

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу, 

поскольку взаимодействие с другими людьми (в том числе, с родителями, 

воспитателями, педагогами, психологами) строится несколько иначе, чем при других 

нарушениях развития, в связи с качественными нарушениями коммуникации и 

социального взаимодействия. Даже при столь тяжёлом нарушении, как слепоглухота, 

воспитание и обучение опирается, прежде всего, на взаимодействие с ребёнком в то 

время, как при аутизме сама коммуникация, потребность в ней искажена, а в тяжёлых 

случаях практически не проявляется. Решению традиционных задач дошкольного 

образования предшествует частичное преодоление, смягчение обусловленных 

аутизмом трудностей, прежде всего, социально-коммуникативных и поведенческих.  

Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, что 

актуальный уровень развития различается не только по общей оценке разных детей. У 

каждого ребёнка с аутизмом уровни развития коммуникативной, интеллектуальной, 

речевой, эмоциональной, двигательной сфер, самостоятельности, социально-бытовых 

навыков и навыков самообслуживания могут очень значительно различаться, причем 

эти различия, как правило, существенно больше, чем при типичном развитии.  
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Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а 

именно:  

 в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости; 

 в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным 

областям у одного ребёнка;  

 во временнóй неравномерности усвоения материала в ходе 

образовательного процесса: ребёнок может какое-то время как бы не 

усваивать материал или усваивать его очень медленно, но вслед за этим 

следует скачок;  

 успешные периоды чередуются с периодами «застоя».  

В той или иной степени такие черты свойственны всем детям, но при аутизме 

разброс этих показателей, степень выраженности отклонений и их качественные 

характеристики выражены в существенно большей степени.  

Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием 

(помимо отмеченных выше особенностей интеллектуального и речевого развития) 

нарушений тонических процессов, восприятия и сквозных психических функций 

(внимания, памяти, воображения, речи), эмоциональной и регуляторно-волевой сферы. 

Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и 

зарубежных специалистов, играют центральную роль в патогенезе аутистических 

расстройств.  

В работе с детьми с РАС это сказывается достаточно многообразно:  

на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может усилить 

один из возможных вариантов решения проблемы и оттормозить другие варианты из-за 

того, что не срабатывает «закон силы», - и выбор становится затруднённым или 

невозможным); 

на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение предела 

возможностей ребёнка недопустимо, так как провоцирует развитие пресыщения, и 

далее  негативизма и других форм проблемного поведения); 

на установлении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, их 

временнóй и деятельностной структуры; 

на определении одного из двух принципиальных направлений сопровождения: на 

повышении возможностей взаимодействия с окружающим и наработке гибкости 

взаимодействия или на адаптации среды к особенностям ребёнка (возможен и 

смешанный вариант, который на практике является самым распространённым); 

среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном возрасте 

наиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, а также 

трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных (то есть развивающихся 

во времени) процессов.  
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Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или иначе - 

затрудняет формирование сенсорных образов (далее влияет на развитие наглядно-

образного мышления, формирования представлений и понятий) и, тем самым, обедняет 

и искажает воспринимаемую картину окружающего. 

Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей выделения 

существенных признаков предметов и явлений (релизеров), трудностей их 

дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения и воспитания. 

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов 

сказываются на качестве установления временных связей между явлениями, что создаёт 

трудности организации и планирования произвольной деятельности (начиная с 

произвольного подражания), негативно влияет на речевое развитие (так как речь 

является сукцессивным процессом), способствует фиксации примитивных форм 

симультанирования (что впоследствии сказывается на развитии высших форм 

мышления).  

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: либо 

его сложно на чём-либо сконцентрировать, либо оно фиксировано на каком-то объекте 

особого интереса ребёнка, и возникают трудности с переключением внимания на 

другой объект или другую деятельность. Нарушено также совместное внимание: трудно 

привлечь внимание ребёнка к какому-то предмету или явлению по инструкции 

взрослого, а сам ребёнок не стремиться разделить своё внимание к чему-то с другими 

людьми.  

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти 

является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии гипомнестических 

расстройств и формально хороших предпосылках накопления опыта, дети с аутизмом 

испытывают трудности с произвольной актуализацией хранящейся в памяти 

информации и её использованием, формально освоенные навыки чаще всего трудно 

переносятся в другие условия, другую обстановку, что затрудняет обучение. Очень 

часто затруднён переход от декларативных форм памяти (прямое, в основном, 

формальное запоминание) к процедурным (когда запоминание основано на 

содержательной связи между явлениями).  

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме 

диагностически значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте 

проявляются, прежде всего. нарушениями развития символической, ролевой и 

социально-имитативной игры, то есть органически свойственного дошкольному 

возрасту виду деятельности при типичном развитии.  

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном возрасте 

очень важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст приходится период 

активного становления эмоциональной системы (аффективный уровень нервно-

психического развития по В.В. Ковалёву), и, с другой стороны, развитие происходит 
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искажённо (закономерности подробно изучены В.В. Лебединским, О.С. Никольской с 

соавторами). Особо следует отметить трудности усвоения аффективного смысла 

происходящего, что ограничивает и искажает формирование мотивации, а также 

трудности выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других людей, что не 

позволяет адекватно оценивать причины их действий, поступков, поведения и, тем 

самым, существенно осложняет социальную адаптацию. 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного подражания, 

нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, наличие ограниченных, 

повторяющихся и стереотипных форм интересов, поведения и видов деятельности.  

Отмеченные особенности развития детей с РАС позволяют, несмотря на крайнюю 

полиморфность этой группы, выделить особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС и определить для каждой из этих особых образовательных 

потребностей спектр потенциальных образовательных решений и необходимых для 

этого особых образовательных условий.   

Важно, что не только степень выраженности отмеченных проявлений, но и их 

генез могут быть различными (от обусловленных органическим нарушением до 

классических психогений), что создаёт очень большие сложности для разработки 

методических рекомендаций по коррекции РАС у детей дошкольного возраста, и что 

учтено в программе. 

К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с детьми с 

аутизмом, следует отнести следующие: 

 регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии с 

возможностями ребёнка; 

 структурирование времени – в целях преодоления трудностей восприятия и 

усвоения сукцессивно организованных процессов, временнóй организации 

деятельности; 

 структурирование пространства – как способ, помогающий преодолению 

трудностей выбора в пространственной организации деятельности; 

 визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой должна 

соответствовать возможностям ребёнка и перспективам его развития; 

 генерализация навыка – снятие (минимизация) зависимости навыка от 

несущественных факторов, препятствующих его переносу в другие условия; 

формирование функциональной значимости для ребёнка навыка как такового; 

 недостаточность возможностей (иногда невозможность) усвоения «из 

жизни» (имплицитно) смысла происходящего, новых навыков и умений (прежде 

всего, через игру и произвольное подражание).  

Вследствие этого возникает необходимость:  
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а) определения соотношения имплицитных и эксплицитных (специально 

направленных на обучение определённым навыкам и умениям) методов обучения и 

воспитания,  

б) адаптации традиционных методов обучения с учётом особенностей развития 

детей с РАС; 

отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к сложному», 

поскольку в условиях искажённого развития понятия о простоте и сложности могут 

быть очень индивидуальными; 

учитывая искажённость (часто в сочетании с недоразвитием) формирования 

понятий при РАС, предпринимать индивидуализированные меры для оптимизации 

развития структуры мышления детей с аутизмом от свойственных дошкольному  

возрасту примитивных форм, учитывающих исключительно временные связи («после 

того - следовательно, в силу того»), к свойственной развитому мышлению схеме 

«индукция – понятие – дедукция». Проблемы могут касаться как формирования 

понятия, так и реализации понятия в конкретные воплощения, что требует внимания 

специалиста – и, прежде всего, в дошкольном возрасте;  

в мнемических и, что особенно важно, в собственно мыслительных процессах 

переходить с использованием соответствующих методов и технологий от 

декларативных (например, механического запоминания или установления формальной 

последовательности явлений и др.) к процессуальным механизмам (например, 

логической памяти или установлению причинно-следственных связей); 

в коррекции проблем поведения – какого бы генеза они ни были – содержательная 

работа по реализации программы дошкольного образования эффективной быть не 

может.  

Неоднородность контингента детей дошкольного возраста с РАС требует 

дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по 

всем составляющим образовательной траектории – содержательной, деятельностной и 

процессуальной, - что полностью соответствует принципу вариативности образования, 

понятому с учётом особенностей развития детей с РАС.  

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, направленная 

на смягчение (в идеале – снятие) проблем, обусловленных аутизмом, без чего 

невозможно эффективное освоение традиционных образовательных областей 

дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО. 

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как 

способность системы образования предоставить обучающимся разнообразные варианты 

образовательных траекторий с целью обеспечения максимально возможной степени 

самореализации, для чего могут использоваться все имеющиеся в системе образования 

возможности с учётом перечисленных выше особенностей обучения детей с РАС. 
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Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается возможностью 

использования индивидуальных программ и учебных планов на основе регулярного 

контроля за ходом образовательного процесса с использованием как традиционных 

клинических и психолого-педагогических диагностических методов, так и 

соответствующих тестов.  

Дифференциация образовательного процесса опирается на выделение 

определённых подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредственно 

связанных с аутизмом и им обусловленных. Для этой цели более всего подходит 

классификация, использованная в DSM-5 (и, как ожидается, аналогичная или близкая к 

ней будет в МКБ-11), в основе которой – тяжесть расстройств и степень необходимой 

поддержки (коррекции)
4
.   

Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень существенной 

поддержке. Это обусловлено: 

тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков общения, что приводит 

к серьёзным нарушениям в функционировании;  

крайне ограниченной возможностью инициировать социальные взаимодействия и 

минимальный ответ на социальные инициативы других; 

отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями с 

приспособлением к переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся 

формы поведения, которые мешают и существенно затрудняют функционирование во 

всех сферах; 

сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или 

переключении внимания.   

Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что проявляется: 

в заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения;  

в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии даже при 

наличии поддержки;  

в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и ограниченном или 

ненормальном реагировании на социальные инициативы других; 

в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к переменам и 

изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые 

проявляются с достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также 

мешают функционированию в различных ситуациях; 

в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене деятельности или 

переключении внимания. 

Первый уровень – потребность в поддержке, при котором отмечается 

следующее: 

                                                           
4
 Более детальная характеристика степеней тяжести аутистических расстройств по DSM-5 приведена в Приложении 1.  
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без поддержки и содействия недостаточность социального общения приводит к 

заметным нарушениям;  

сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или 

неудачные реакции на обращения со стороны окружающих;  

сниженный интерес к социальным взаимодействиям;   

негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях 

(недостаточный уровень генерализации навыков и умений); 

сложности с переключением от одного вида деятельности к другому; 

проблемы с организацией и планированием, препятствующие независимости 

поведения и деятельности. 

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и 

соответственно, снижение потребности в поддержке. Противоположная динамика - 

снижение функциональных возможностей (и увеличение потребности в поддержке), 

которое может быть связано с различными причинами (в том числе и эндогенными) - в 

дошкольном возрасте отмечается реже.  

Несмотря на то, что классификация DSM-5 даёт лишь частичное представление о 

неоднородности контингента детей дошкольного возраста с РАС, из неё следует 

необходимость дифференцированного подхода к формированию образовательной 

траектории дошкольного образования детей с РАС во всех её составляющих 

(содержательном, деятельностном и процессуальном). Этим будет обеспечена 

возможность реализации особых образовательных потребностей аутичных детей 

дошкольного возраста и непрерывность перехода к одному из вариантов АООП 

начального общего образования (НОО) обучающихся с РАС. 

АООП разработана с целью обеспечения равенства возможностей коррекции и 

компенсации нарушений развития, достижения возможно более высокого уровня 

социальной адаптации или социализации, оптимизации развития детей с РАС в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса и других особенностей. 

Программа определяет поэтапное содержание образовательных областей с учетом 

особенностей развития детей с РАС и динамики коррекционной работы и, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, определяет цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию, даёт краткую характеристику 

особенностей развития детей с РАС в дошкольном возрасте и их особые 

образовательные потребности, характеризует методические аспекты дошкольного 

образования детей с РАС, раскрывает его этапность,  формулирует планируемые 

результаты образовательной деятельности по реализации программы в виде целевых 

ориентиров и принципы оценивания качества образовательной деятельности. 
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Содержательный раздел включает описание коррекционно-развивающей работы на 

начальном этапе дошкольного образования.  

Коррекционная развивающая работа, описание которой включает 

содержательный раздел Программы, является условием и предпосылкой реализации в 

остальных образовательных областях с учётом особых образовательных потребностей 

детей с аутизмом, и направлена на обеспечение возможно более высокого уровня их 

социальной адаптации и социализации, интеграции в общество.  

На основном этапе дошкольного образования дано описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие); формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому себе. 

Программа создаёт предпосылки для достижения планируемых результатов 

дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра дошкольного 

возраста.  

В организационном разделе представлены условия реализации Программы, ее 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей среды, а также психолого-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий описаны 

особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с РАС, дано определение нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по дошкольному образованию данной категории детей. 

Программа  содержит рекомендации по оцениванию её достижений в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации образовательной программы дошкольной организации.  

Программа не рассматривается как технология дошкольного образования детей с 

аутизмом, поскольку, в силу особенностей развития при РАС, не может во всех случаях 

гарантировать достижение желаемых результатов даже на уровне целевых установок.  

По своему организационно-управленческому статусу Программа не отнесена к 

определённому структурному типу, так как планирование работы в традиционных 

образовательных областях (а иногда, фактически, сама возможность их освоения) 

зависит от результатов коррекционного процесса на начальном этапе, и определение 

качественно-временных характеристик Программы крайне затруднено. В то же время, 

при успешной динамике коррекционного процесса на основном этапе дошкольного 
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образования детей с РАС возможен постепенный переход к модульной структуре 

Программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью программы является обеспечение реализации коррекционно-

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для 

достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и социализации, 

самостоятельности и независимости, достойного качества жизни.   

Достижение цели программы обеспечивается методическим плюрализмом в 

сочетании с научно обоснованным выбором основного коррекционного подхода и 

пакета вспомогательных подходов, началом комплексного сопровождения, 

дифференцированным и индивидуализированным характером коррекционных и 

общеразвивающих средств. 
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Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования посредством решения следующих задач: 

 комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, 

включая коррекцию и  компенсацию основных нарушений, обусловленных 

аутизмом, а также других сопутствующих нарушений развития различного 

генеза; 

 оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования; 

 создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возможностями, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

 объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного 

уровня с учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную 

полиморфность РАС; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным 

и психофизическим особенностям детей с РАС; 

 разработку и реализацию АООП дошкольного образования ребёнка с РАС; 

 сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения 

психолого-педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах особенностей развития детей с 

РАС и основах их комплексного сопровождения 

В целях обеспечения реализации АООП дошкольного образования детей с РАС 

может быть использована сетевая форма взаимодействия, включая ресурсы других 

образовательных и иных организаций.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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1.1.2.1. Принципы дошкольного образования и особенности развития 

детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольном возрасте 

1. Поддержка разнообразия детства в заложенном во ФГОС дошкольного 

образования понимании связана:  

1) с многообразием социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и иных общностей; 

2) с нарастающей неопределённостью и мобильностью современного мира;  

3) с умением ориентироваться в многообразии жизненных ситуаций, необходимостью 

сохранять свою идентичность в сочетании со способностью позитивно, конструктивно 

и гибко взаимодействовать с другими людьми и т.д.    Поддержка такого разнообразия 

детства для детей с РАС очень важна, но с очень существенными условиями и 

оговорками.   

Во-первых, этот принцип в случае РАС рассматривается только как цель 

коррекционно-образовательного процесса, достижение которой возможно лишь 

частично и далеко не во всех случаях. Качества, обеспечивающие описанное выше 

разнообразие (осознание идентичности на самых разных уровнях, начиная с 

физической; взаимодействие с другими людьми; ориентировка в жизненных ситуациях 

и т.д.), формируются в результате коррекционной работы, и достигаются только в 

случае преодоления основных трудностей, свойственных аутизму. 

Во-вторых, при РАС в дошкольном возрасте у наблюдаемого разнообразия иная 

природа, его проявления обусловлены нарушениями развития, и требуют не поддержки, 

а смягчения, и, в идеале, преодоления.   

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.   

Уникальность и самоценность детства не вызывает сомнений; детство - важная, может 

быть, важнейшая с позиций психического и социального развития, часть жизни (но 

именно часть жизни, «важный этап в общем развитии человека»), и самоценность 

жизни человека включает и самоценность детства, которое органично связано с 

последующими этапами развития.  

При типичном развитии подготовка к этим последующим этапам в дошкольном 

возрасте происходит в основном имплицитно, прежде всего, в виде подражания 

(сначала спонтанного, потом произвольного), игры, но при аутизме на уровне 

диагностического признака (МКБ-10, F84.0, А, п.5) отмечаются «нарушения в ролевых 

и социально-имитативных играх». Необходимо либо сформировать способность у 

ребёнка с РАС усваивать информацию имплицитно («из жизни», прежде всего, в 

простейшем случае – через произвольное подражание, потом – через игру), либо 
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использовать в необходимом объёме эксплицитные методы обучения. Целесообразно 

использовать оба направления, причём соотношение между ними должны быть 

гибкими, учитывающими индивидуальные особенности ребёнка и динамику 

коррекционного процесса.  

Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства, обогащение детского развития. В условиях искажённого 

развития границы между этапами детства (иногда и самого детства) размыты и 

смещены, психический возраст по отдельным функциям может очень сильно 

различаться, и говорить о полноценности проживания этапов детства без 

предшествующей коррекционной работы не представляется возможным.  

3. Позитивная социализация ребёнка действительно необходима, но её 

формирование возможно после преодоления качественных нарушений социального 

взаимодействия и коммуникации, являющихся одними из основных проявлений 

аутизма.    

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, прежде всего - ребёнка, но это возможно только на 

базе преодоления типичных для аутизма трудностей реперезентации психической 

жизни других людей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Выраженность 

аутистических расстройств в плане осознания своего положения в окружающем может 

быть разной: в части случаев ребёнок с аутизмом не может выделять себя как 

физический объект (не дифференцирует себя и своё отражение в зеркале), иногда не 

различает живое и неживое, не всегда отличает друг от друга людей из ближнего круга 

и т.д. Как будет строиться сотрудничество даже в относительно лёгких случаях РАС, 

если психическая жизнь другого человека воспринимается искажённо и неполно?  

Какого-то уровня сотрудничества детей с аутизмом и взрослых (родителей, 

специалистов) с помощью коррекционной работы можно добиться всегда, но выйти на 

такой уровень социального взаимодействия и коммуникации, который позволяет 

ребёнку с аутизмом стать субъектом образовательных отношений в дошкольном 

возрасте удаётся редко. 

6. Сотрудничество Организации с семьёй. Этот принцип является 

исключительно важным по многим причинам: родители (или лица, их заменяющие) 

являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса и в том смысле, что 

именно они принимают важные решения (например, о форме получения образования) и, 

что очень желательно, могут выступать в роли парапрофессионалов. Педагоги должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
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традиции семей воспитанников. Программа предлагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения является важным ресурсом реализации программы как 

через непосредственное участие в коррекционно-образовательном процессе, так и в 

иной форме. 

8. Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет исключительно 

большое значение в связи с выраженной неоднородностью контингента детей с 

аутизмом. Обеспечение индивидуальной образовательной траектории каждого ребёнка 

с учётом его интересов, возможностей, способностей, особенностей развития. 

Активность ребёнка с аутизмом в выборе содержания своего образования 

представляется весьма проблематичной уже из-за трудности выбора как такового, и 

требует осознания ребёнком своей роли в образовательном процессе, что без 

коррекционной работы представить сложно.  

9. Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка понятия 

«возрастная адекватность» очень сложна и неоднозначна; психический возраст по 

различным функциям может существенно различаться. Попытки усреднения 

результатов субтестов, направленных на исследование различных функций (например, 

при определении IQ по Векслеру), даёт результаты, требующие очень осторожной 

интерпретации. С точки зрения практики образования это означает, что при 

планировании работы необходимо ориентироваться на каждый показатель отдельно и, в 

то же время, необходим внимательный анализ их взаимосвязи. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с 

учётом его актуальных и потенциальных возможностей, предполагает ориентацию 

работы педагога на зону ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребёнка. При аутизме 

использование традиционных для дошкольного возраста форм и методов обучения 

затруднено из-за несформированности ролевой, сюжетной, социально-имитативной 

игры и других имплицитных форм обучения, а также стереотипа обучения, что 

вызывает необходимость использования эксплицитных методов, а при выраженных 

проявлениях аутизма – директивных методов обучения. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено пять образовательных 

областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие). Деление содержательной части Программы на эти 

образовательные области не означает, что каждая из этих образовательных областей 

реализуется независимо, многообразные связи между ними учитываются в 

коррекционно-образовательном процессе. При РАС в силу фрагментарности 
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восприятия формирование и развитие междисциплинарных связей приобретает также 

коррекционное значение.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Основная ценность Программы – 

ориентированность на приоритет проблем детей с РАС, обусловленных аутизмом (с 

учётом существующих реалий), и представленные выше цели Программы являются 

инвариантными по отношению к выраженности проблем аутизма, возрасту, полу, 

национальной и социальной принадлежности детей с РАС.  

1.1.2.2.  Особые образовательные потребности обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст.79, пункт 2) указано, что 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе для детей с 

расстройствами аутистического спектра) создаются специальные условия получения 

образования. В той же статье (пункт 3) поясняется, что специальные условия 

подразумевают специальные программы и методы, учебники и пособия, дидактические 

материалы и технические средства, а также использование помощников (ассистентов).  

Термины «особые образовательные потребности» и «специальные условия 

образования» не входят в число основных понятий, перечисленных в статье 2 закона 

«Об образовании в Российской Федерации». Вместе с тем, значение этих понятий для 

содержания и организации образовательного процесса исключительно велико: без учета 

особых образовательных потребностей и создания соответствующих специальных 

условий образования обучающихся с РАС эффективный коррекционно-

образовательный процесс просто невозможен.  

Выделены (С.А. Морозов) следующие особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС: 

коррекция или компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик;  

преодоление (смягчение) дефицита или искаженности потребности в вербальном 

и невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений 

форм коммуникации; 

создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, 

действий, поведения других людей, для развития социального взаимодействия; 

смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих 

учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — пребывание 

в обществе, в коллективе. 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени 

(вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), искажения процессов формирования и 

использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в 
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традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих жизненных 

задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может 

выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - потребности, 

необходимости, желанию и т.д.)., процессов воображения (символизации).   

Проявления нарушений представлений о пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС, являются: 

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции
5
 (фиксация на мелких деталях при трудности или 

невозможности формирования целостного образа); 

симультанность восприятия; 

трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов предполагает целый спектр 

методических решений. Это специальные занятия, направленные на формирование 

целостного сенсорного образа (не только и не столько в русле сенсорной интеграции в 

традиционном понимании этого метода) и(или) способности выделения существенных, 

смыслоразличительных признаков (релизеров); организация сенсорного пространства и 

выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем 

сензитивности по соответствующим сенсорным каналам.    

В отношении трудностей усвоения сукцессивно организованных процессов 

поведенческие методические подходы предлагают визуализацию временных 

характеристик («визуализацию времени») в виде расписаний, различных по форме 

(стеллаж или стенд на стене, тетрадь, определённая пространственная организация 

последовательности заданий (например, корзинки с заданиями нужно брать слева 

направо) и др.), уровню организации и техническому решению (предметное, визуальное 

(картинки, фото, пиктограммы и др.), таблички с надписями),  объёму  (на 

определённый вид деятельности (скажем, переодевание при приходе в школу), день, 

неделю и более), конкретный выбор которых зависит от особенностей ребёнка, этапа 

работы, коррекционных задач.   

Хорошие результаты даёт ведение дневника (естественно, с помощью родителей) 

в доступной форме (текст, фотографии с подписями или без них). Дневник представляет 

собой, фактически, то же расписание, но обращённое в прошлое, он позволяет 

представить прожитый период как целое, увидеть последовательность событий, 

осознать их взаимосвязь на доступном уровне. 

Ещё одним следствием трудностей восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных процессов является такой важнейший приём, как максимальная 
                                                           
5
 Под феноменом слабости центральной когеренции понимают сконцетрированность на деталях сенсорного воздействия 

при затруднённости восприятия целостного образа. 



19 
 

визуализация учебного материала. Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать 

инструкции на слух, гораздо легче – в визуальной форме, которая в большей степени 

позволяет симультанирование воспринимаемого материала. В зависимости от 

успешности работы по развитию понимания устной речи степень визуализации может 

постепенно уменьшаться; иногда необходимым оказывается использование письменной 

речи, альтернативных и аугментативных форм коммуникации и др. 

Необходимость структурирования пространства связана с симультанностью 

восприятия в его примитивной форме, когда одномоментность восприятия связана не 

целостностью образов и(или) представлений, которые сформированы ещё 

недостаточно, но только с одновременностью ощущения. Это свойственно всем детям, 

но при аутизме в силу асинхронии развития такая форма симультанности сохраняется 

длительное время; определённые виды деятельности оказываются жёстко связанными с 

определёнными участками пространства, и попытки видоизменять, нарушать 

сложившийся симультанный комплекс ставят перед ребёнком с аутизмом проблемы, 

которые ему трудно разрешить, что затрудняет возможности выбора, ограничивает 

формирование произвольности и часто  вызывает негативные поведенческие реакции.  

Простейший приём из используемых в таких случаях – структурирование 

пространства, то есть жёсткая привязка определённых занятий к соответствующим 

участкам пространства (компартментам).  Это, с одной стороны, предупреждает 

значительную часть проблем поведения, но, с другой стороны, ограничивает 

произвольность, способствует закреплению стереотипов поведения.  

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, и 

пространственных характеристик, постепенное введения аффективных смыслов в 

окружающее, формирование естественных форм мотивации в соответствии с 

возможностями ребёнка. Конкретные приёмы  наработки гибкости, например: 

одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, занятия 

проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, и 

вероятность нежелательных реакций на изменения была минимальной; 

постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора («Хочешь 

пузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух возможностей (предлагаем 

волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем несколько вариантов 

привлекательных занятий в форме фотографий на планшете и др.; 

введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то 

понятными условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – качаемся 

на качелях во дворе), на основе выбора из двух-трёх привлекательных занятий (что ты 

выбираешь: собирать пазлы или прыгать на батуте?); на основе свободного выбора, 

если сформирован навык проведения досуга (под контролем взрослого);  

любые иные способы генерализации навыка.   
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Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в настоящее 

время рассматриваются как важнейшее направление воспитания и обучения детей с 

РАС. Большинство используемых методических подходов так или иначе преследует эти 

цели. K.Koenig (2012), например, к «стратегиям, запускающим социальное развитие», 

относит прикладной анализ поведения, визуальную поддержку, сценарии и ролевые 

игры, развивающие игры, видеомоделирование, опосредованное воздействие через 

партнёра, технологически оформленные инструкции, навыки использования групповых 

инструкций, развитие саморегуляции и самоконтроля.  Приёмы и методы, включённые 

в этот перечень, ориентированы на детей с разной степенью выраженности 

аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 

техническую базу, и для каждого существуют определённые показания к применению, 

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами.  

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при аутизме способность понимать мотивы поведения, 

причины поступков и действий других людей, способность предвосхищать, 

предугадывать их действия и поведение, предполагать их возможные последствия и 

результаты. Без таких возможностей другой человек становится для ребёнка с аутизмом 

непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные 

реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения и т.д.), что часто 

становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной 

дезадаптации.  

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной 

сферы.  

Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, 

различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). 

Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при 

резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и само 

взаимодействие с другими людьми.  

Коррекция проблемного поведения
6
 – не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. Особая роль принадлежит функциональному 

анализу поведения, одному из разделов бихевиоризма и прикладного анализа 

                                                           
6 Подробно о методах коррекции поведения у детей с аутизмом можно прочитать во многих источниках, например, С.С. 

Морозова, 2007; 2013; О. Мелешкевич, Ю. Эрц, 2014; Ф.Р. Волкмар, Л.А. Вайзнер, 2014; С. Дж. Роджерс и др., 2016; F.R. 

Volkmar, R.Paul, A.Klin, D.Cohen, 2005  и мн. др. 
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поведения. Предполагается, что любое поведение, в том числе и проблемное, выполняет 

определённую функцию, через поведенческий акт индивид осознанно или неосознанно 

сообщает о какой-то потребности, каком-то своём состоянии, об отношении к ситуации. 

Изучая информацию, связанную с появлением определённого поведенческого акта, в 

АВА полученные сведения используют для определения и использования таких 

изменений в окружающем, которые снижают частоту или предупреждают 

нежелательные поведенческие проявления. Несмотря на то, что такой поведенческий 

подход считается наиболее эффективным, он иногда не даёт желаемых результатов, так 

как причины, вызывающие то или иное поведение, могут носить эндогенный характер. 

В рамках развивающих методов используются иные подходы к коррекции проблемного 

поведения (О.С. Никольская и др., 2007; С. Гринспен, С. Уидер, 2013). 

Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

аутизма проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности 

образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в 

силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а также с 

коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как правило, у 

ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, 

свойственные не только аутизму расстройства
7
 (интеллектуальные, речевые, сенсорные, 

двигательные и др.).  

Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной 

умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная 

недостаточность может включать в себя как обусловленный аутизмом синдром «олиго-

плюс», так и классическую органически обусловленную умственную отсталость. Без 

учёта структуры нарушений возможный уровень эффективности лечебно-

коррекционной работы не может быть достигнут. Следует отметить, что сложная 

структура нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-

педагогических компетенций.  

Особые образовательные потребности неоднородны в плане соотношения с 

клинико-психологической структурой РАС.  

Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). 

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; 

чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость 

                                                           
7 Вопрос о природе коморбидности (наличии патогенетической связи с аутизмом или просто совпадения по времени) очень 

сложен и решается разными авторами неодинаково.  
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медикаментозной терапии.  Из классических признаков аутизма ближе всех к 

основному нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционного характера
8
 и, отчасти, кататонический вариант стереотипий.  

Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

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

чаще всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-

психологической структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции 

этих проявлений – психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с 

психофармакотерапией.  

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода.  

Таким образом, подготовка к определению стратегии образовательных 

мероприятий должна включать:  

выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер 

коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная);  

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному 

и процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 

1.1.2.3. Методические аспекты дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Методы помощи при аутизме многочисленны и разнообразны, что, безусловно, 

прямо связано с полиморфностью самого синдрома детского аутизма.  

В дошкольном возрасте начинается коррекционно-развивающая работа и 

освоение образовательных областей, входящих в обязательную часть Программы. 

Разграничение этих направлений несколько условно, что очевидно даже на нескольких 

примерах: 

коррекция качественных нарушений коммуникации и качественных нарушений 

социального взаимодействия является предпосылкой и условием освоения программы 

по социально-коммуникативному развитию (образовательная область); 

коррекция нарушений речевого развития находится примерно в таком же 

отношении к освоению программы речевого развития и отчасти социально-

коммуникативного развития;  

                                                           
8
 См. классификацию стереотипий при РАС –  С.А. Морозов, 2014; 2015. 
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коррекция (или смягчение) проблем поведения – условие реализации всех 

программ дошкольного образования; 

коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и развитие 

самостоятельности также вносит вклад в создание условий реализации всех программ 

дошкольного образования; 

формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности 

исключительно важно (особенно у детей с тяжёлыми и осложнёнными формами 

аутизма) для подготовки к развитию познавательной деятельности; 

формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков 

обеспечивает возможность усвоения регламента жизни групп дошкольного образования  

и становится основой формирования жизненных компетенций не только в дошкольном, 

но и в начальном общем образовании. 

Коррекционная работа и освоение содержания образовательных областей близки 

содержательно (общность сфер развития) и функционально (результаты коррекционной 

работы – предпосылка и условие освоения программ образовательных областей), 

однако, между ними есть и существенные различия; в связи с этим постепенный 

переход от специальных методов коррекции аутизма к использованию традиционных 

методов дошкольного образования предполагает решение нескольких задач.   

В начале дошкольного возраста (3 -3,5 года) происходит установление диагноза 

из входящих в РАС
9
, появляется возможность установить психолого-педагогический 

профиль развития ребёнка и решить вопрос об основном коррекционном подходе. В 

настоящее время существует широкий спектр методических подходов на одном полюсе 

которого директивные поведенческие подходы (классический АВА по Ловаасу; 

ТЕАССН), на другом – развивающие эмоционально-ориентированные подходы 

(эмоционально-смысловой подход по О.С. Никольской, «Floortime» С. Гринспена и С. 

Уидер); между этими полюсами – различные сочетания поведенческих и развивающих 

подходов.  

Аргументами в пользу выбора поведенческих подходов (прежде всего, АВА по 

Ловаасу) являются:  

наличие поведения, не поддающегося контролю,  

наличие неадекватных форм поведения, препятствующих социализации; 

отсутствие контакта с родителями; 

невозможность выразить адекватно свои желания, отношение к ситуации; 

грубые нарушения произвольного внимания. 

Противопоказаниями к выбору директивных вариантов АВА или близких к нему 

поведенческих подходов считаются: 

сверхпривязанность к матери, симбиоз; 

                                                           
9 После введения МКБ-11 появится официальный медицинский диагноз «расстройство аутистического спектра» 
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выраженный страх взаимодействия с людьми; 

гиперсензитивность к тактильному контакту; 

выраженная процессуальность аутистических расстройств; 

глубокие нарушения эмоциональной сферы  

Являются показаниями к выбору развивающих подходов и не требуют 

директивных вариантов АВА или близких к нему поведенческих подходов: 

отсутствие выраженных проявлений социально неадекватного поведения; 

если ребёнок ценит внимание к себе других людей, прежде всего, родителей; 

контакт с ребёнком возможен, он может хотя бы частично выражать свои 

желания, согласие или несогласие с ситуацией; 

поведение, в основном, поддаётся контролю. 

Очевидно, что у детей с аутизмом часто встречается такое сочетание признаков, 

которое несовместимо ни с АВА, ни с развивающими подходами (например, 

выраженные проблемы поведения и гиперсензитивность к тактильному контакту), из 

чего следует необходимость либо последовательного использования различных 

методов, либо их сочетание.  

Главный вывод – единого для всех и всегда метода нет и не может быть, 

необходима программа коррекционной работы, то есть последовательность конкретных 

задач с соответствующими методическими решениями. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  детей с аутизмом продолжается на 

протяжении длительного времени, иногда многие годы, коррекционная работа является 

актуальной в течение всего дошкольного периода, но её место в общей структуре 

сопровождения меняется в зависимости от результатов. 

Если в начале дошкольного периода коррекция основных проявлений аутизма 

может быть единственным содержанием сопровождения, то по мере смягчения или 

преодоления поведенческих, социально-коммуникативных, речевых проблем 

осуществляется  постепенный переход от чисто коррекционных  методов к 

традиционным развивающим методам с использованием необходимых коррекционных 

приёмов; обычно, доля последних постепенно уменьшается, но может в той или иной 

форме сохраняться столько времени, сколько это необходимо.  

Главный критерий – эффективность развития, социальной адаптации и 

социализации в интересах ребёнка с РАС.  

1.1.2.4. Этапы дошкольного уровня образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

В силу особенностей психики детей с аутизмом хотя бы относительно успешный 

переход от дошкольного уровня образования к школьному никакая преемственность 

программ не обеспечит, если в дошкольном возрасте не будет заложена подготовка 

детей с РАС к школьному обучению.   
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В группах дошкольного образования выделяют следующие этапы психолого-

педагогического сопровождения ребенка с РАС: 

- начальный,  

-основной,  

-пропедевтический.  

На начальном этапе проводится диагностическое обследование ребенка, сбор, 

анализ данных для уточнения, выбора основного коррекционного подхода и 

индивидуальной программы развития. Главная задача начального этапа дошкольного 

образования – создать условия для освоения детьми с РАС АООП. На данном этапе 

важно: 

- определить степень тяжести аутистических расстройств; 

- определить психолого-педагогический профиль развития; 

- решить вопрос об установлении инвалидности и в случае ее установления 

сформировать индивидуальную программу реабилитации; 

- составить индивидуальную программу коррекции и развития; 

- составить индивидуальный образовательный маршрут; 

На начальном этапе основной формой работы являются индивидуальные занятия 

с постепенным переходом к занятиям в подгруппе. Время индивидуальных занятий на 

начальном этапе непродолжительное.  Также большая роль отводится привлечению 

родителей к работе с ребенком. Подразумевается или не отрицается использование 

психофармакотерапевтических средств. 

Переход на следующий этап дошкольного образования зависит  от уровня 

тяжести аутистических расстройств.  

Основной этап дошкольного образования детей с РАС характеризуется полным 

или частичным подключением ребенка с аутизмом к освоению предусмотренных ФГОС 

основных образовательных областей. В группах дошкольного образования 

разрабатываются индивидуальные коррекционно-развивающие программы на каждого 

ребенка с РАС в соответствии с особенностями, свойственными аутизму и каждому 

ребенку. 

Пропедевтический этап выделяется вне зависимости от хода и результатов 

основного этапа дошкольного образования, поскольку основное общее образование 

является по Конституции Российской Федерации обязательным и обязательным 

становится переход от дошкольного к начальному общему образованию. 

  Как показывает практика, даже для ребёнка с типичным развитием начало 

школьного обучения представляет сложный период: возникают новые требования к 

регламенту поведения, изменяется процесс обучения, возрастают требования к 

вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации и т.д. Для детей 

с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного образования к 

начальному общему образованию происходит много сложнее и обязательно требует 

подготовки, причём для детей с разной выраженностью нарушений подход к такой 

подготовке должен быть дифференцированным. 
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 Задачи подготовки к школе:  

 -социально-коммуникативные,  

 -поведенческие,  

 -организационные, 

 -навыки самообслуживания и бытовые навыки,  

 -академические (основы чтения, письма, математики).  

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель 

которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. Если социально-

коммуникативные, поведенческие и организационные навыки, а также готовность в 

плане жизненных компетенций важны так или иначе для всех детей с РАС, то 

академическая подготовка актуальна, прежде всего, для детей с первым уровнем 

тяжести аутистических расстройств. В группах дошкольного образования начало 

пропедевтического периода определяется индивидуально в зависимости от уровня 

тяжести аутистических расстройств. 

Усвоение программ пропедевтического периода, в случае аутизма, трудно 

прогнозируемо по времени, поэтому возникает необходимость продления детства до 8 – 

8,5 лет; это практически всегда оказывается оправданным, поскольку неготовность к 

обучению в начальной школе ведёт к увеличению процента индивидуального обучения 

и понижению уровня варианта АООП НОО.  

1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности по 

реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, и поэтому 

планируемые результаты образовательной деятельности представлены в форме целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями;  

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  
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г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических 

расстройств, наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений развития и 

состояния здоровья ребенка. 

Целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести 

аутистических расстройств по DSM-5.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры этапа помощи в дошкольном возрасте 

 

Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста  с повышенным риском 

формирования расстройств аутистического спектра: 

 локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника 

звука; 

 эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях); 

 реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает плакать 

пр.) на запрет («Нельзя!», «Стоп!»); 

 выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его взрослому; 

 использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

 самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

 самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков);  

 демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

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

стержни в отверстия и т.д.; 

 самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 

например, вынимать, вставлять;  
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 самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных 

действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать;  

 завершает задание и убирает материал.  

 выполняет по подражанию до десяти движений; 

 вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке 

форм; 

 нанизывает кольца на стержень; 

составляет деревянный пазл из трёх частей; 

 вставляет колышки в отверстия; 

 нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия 

срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается 

движение); 

 разъединяет детали конструктора и др.  

 строит башню из трёх кубиков; 

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

 стучит игрушечным молотком по колышкам; 

 соединяет крупные части конструктора 

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

 смотрит на картинку, которую показывает взрослый; 

 следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.) куда 

помещаются какие-либо предметы; 

 следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или 

жестов.  

 выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

 находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате, но не 

непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

 машет (использует жест «Пока») по подражанию; 

 «танцует» с другими под музыку в хороводе; 

 выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

 решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором 

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

 уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ; 

 играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»); 

 понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или 

невербально (не всегда); 

 называет имена близких людей; 

 выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

 усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюжета); 

 последовательности сложных операций в игре (например, собирание 
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пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус); 

 понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий и т.д.); 

 элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

 проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 

взрослого); 

 иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 

желаемому предмету; 

 выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном 

порядке;  

 пользуется туалетом с помощью взрослого;  

 моет руки с помощью взрослого; 

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

 преодолевает избирательность в еде (частично). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с расстройствами аутистического спектра 

1.2.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с расстройствами аутистического спектра с третьим 

уровнем тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (третий уровень 

аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с 

интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и 

выраженными нарушениями речевого развития): 

- понимает обращённую речь на доступном уровне; 

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен альтернативным 

формам общения; 

- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально); 

- выражает желания социально приемлемым способом;  

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

- выделяет родителей и знакомых взрослых; 

- различает своих и чужих; 

- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения);  

- отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением 

под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых; 

- может сличать цвета, основные геометрические формы; 

- знает некоторые буквы; 
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- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 

обводка); 

- различает «большой – маленький», «один – много»; 

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

использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

взрослых);  

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

- пользуется туалетом (с помощью); 

- владеет навыками приёма пищи. 

1.2.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с расстройствами аутистического спектра со вторым 

уровнем тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями 

(различной, чаще лёгкой, иногда умеренной  степени и нарушениями речевого 

развития):  

- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми; 

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

- различает людей по полу, возрасту; 

- владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой 

адаптации; 

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) 

под руководством взрослых; 

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

- может писать по обводке; 

- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 

- есть прямой счёт до 10; 

- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 



31 
 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

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

 

 

1.2.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с расстройствами аутистического спектра с первым уровнем 

тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (первый уровень аутистических 

расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной 

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

речевые расстройства отмечаются): 

- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

случаях); 

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

- может поддерживать диалог (часто – формально); 

- владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации 

(ограниченно); 

- выделяет себя как субъекта (частично); 

- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в 

незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации; 

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

- владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

- владеет основами безотрывного письма букв); 

- складывает и вычитает в пределах 5-10; 

- сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

- знаком с основными явлениями окружающего мира; 

- выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 

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

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

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

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
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- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в 

быту. 

 

1.3. Принципы оценивания качества образовательной деятельности по 

реализации программы 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования  направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных группами дошкольного образования  условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические  и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности групп дошкольного образования на основе достижения детьми с РАС 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с РАС; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 

различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка 

дошкольного возраста с РАС; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка с РАС; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, 

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с РАС на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

адаптированной основной образовательной программы групп дошкольного 

образования; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности групп дошкольного 

образования  в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с РАС; 

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития групп дошкольного образования; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в группах дошкольного образования является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

учреждления. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с РАС и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности групп дошкольного образования, предоставляя обратную связь о качестве 



34 
 

образовательной деятельности учреждения. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Содержание АООП дошкольного образования включает две составляющих (два 

направления) коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их 

взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного образования. Это:  

1) коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале 

– преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения 

коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и 

повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности) и 

2) освоение содержания программ в традиционных образовательных областях 

(социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом 

и физическом развитии). 

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью 

человека и первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа 

рассматривается как условие и предпосылка второй составляющей Программы, то есть 

дошкольное образование при РАС начинается с решения проблем первой, 

коррекционной составляющей с постепенным переходом ко второй составляющей.  

В связи с этим на этапе помощи в дошкольном возрасте основным содержанием 

является специальная коррекционная работа, тогда как освоение содержания 

Программы в традиционных образовательных областях становится возможным на 

основном этапе дошкольного образования детей с РАС. На этом этапе Программа по 

организационно-управленческим характеристикам становится близкой к модульной.  

Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода, его 

продолжительность, содержательная и методическая стороны – определяются 

результатами начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести 

аутистических расстройств, спектра и выраженности сопутствующих расстройств, 

своевременности диагностики и адекватности характеристик комплексного 

сопровождения особенностям каждого ребёнка. На основном этапе коррекционная 

работа продолжается и в форме специальных занятий, и в форме введения 

коррекционной составляющей в программы основных образовательных областей.  

Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной стереотипностью 

детей с РАС, их сложной, часто болезненной реакцией на изменения в окружающем. В 

зависимости от уровня тяжести нарушений в программе пропедевтического периода 

делается акцент на формирование жизненной компетенции (эта составляющая 

необходима всем детям с аутизмом) и на подготовку к освоению академического 

компонента НОО.  

Первый и последний этапы (помощь в дошкольном возрасте и пропедевтический) 

выделяются как самостоятельные. Начальный этап рассматривается как старт 
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специальной индивидуализированной коррекционной работы. Для каждого 

направления единая программа, реализация которой происходит с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Основной этап – освоение программ 

образовательных областей, которое начинается в разное время в соответствии с 

готовностью ребёнка к началу освоения той или иной программы.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности  

2.2.1. Начальный этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 

2.2.1.1. Формирование и развитие коммуникации 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может быть 

очень разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в наиболее лёгких 

формально сохранен, но всегда искажён (ребёнок задаёт вопросы, но не для того, чтобы 

получить ответ; речь формально сохранна, но не используется для общения и т.п.). Для 

формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа по 

следующим направлениям. 

Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка 

нет мотивации к взаимодействию с другими людьми, но создать такую мотивацию 

(точнее, квазимотивацию – шаг к истинной мотивации) можно в русле АВА, используя 

подкрепление. Поскольку подкрепление с самого начала сочетается с «похвалой, 

описывающей правильное поведение», эмоциональное взаимодействие со взрослым 

постепенно приобретает самостоятельное значение и мотивирующую силу. 

Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. Принципы и методы установления эмоционального 

контакта с аутичным ребёнком подробно разработаны О.С. Никольской и её коллегами.  

Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не доступно. 

Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он 

важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. 

Могут быть использованы как методы АВА, так и развивающих подходов.  

Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех 

случаях, когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на 

вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и тому 

подобные очень важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её 

менее травматичной для ребёнка.  

Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях. 
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Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражения благодарности и т.п. – общепринятый признак 

культуры, воспитанности. Важно для создания положительного отношения к ребёнку, а 

также иногда используется как отправная точка для установления контакта. 

Конвенциональные формы общения можно использовать в целях формирования и 

развития сложного для детей с аутизмом навыка обращения: переход от 

«Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария Ивановна!» создаёт базу для обращения в 

других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения 

используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство 

амплификации вербальных форм.  

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим 

человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает 

контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам 

инициации контакта («Скажите, пожалуйста…», «Можно у Вас спросить…» и т.п.), 

отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны.  

Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по 

мере расширения «жизненного пространства» ребёнка с аутизмом, развития его 

самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, 

которую посещает ребёнок, в транспорте и т.д. 

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 

Условие – способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии 

с активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации.  

Использование альтернативной коммуникации рассматривается отдельно (см. 

2.2.1.3). 

2.2.1.2. Коррекция нарушений речевого развития 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

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

также играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, 

деятельности.  Генез речевых нарушений у детей с РАС неодинаков, проявления 

чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи 

при её формально правильном развитии. Коррекционной работе должно 

предшествовать тщательное обследование, целью которого является установление 

патогенетической и логопедической структуры нарушений, разработка программы 

коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы 

речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем логопедической 

помощи. Приводимые ниже направления работы охватывают весь спектр нарушений, и 

в каждом случае необходимо использовать то, что адекватно потребностям данного 

ребёнка.  
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1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владения речью как средством общения и культуры: 

обучение пониманию речи:  

обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»;  

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации:  

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);  

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами; 

обучение экспрессивной речи:  

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов;  

называние предметов;   

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

сначала – как переходный этап - невербально);  

обучение выражать согласие и несогласие;  

обучение словам, выражающим просьбу;  

дальнейшее развитие речи:  

обучение называть действия, назначение предметов;  

умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «Зачем 

это нужно?», «Чем ты (например, причёсываешься)?»;  

умение отвечать на вопросы о себе;  

обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); 

умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным 

восприятием, и выполнять соответствие инструкции; 

увеличение числа спонтанных высказываний;   

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации);  

конвенциональные формы общения*
10

;  

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

сопровождения);  

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;  

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия 

3.  Развитие речевого творчества: 

преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы); 

                                                           
10

 * - см. 2.2.2.1 «формирование и развитие коммуникации». 
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конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но 

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

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи.  

2.2.1.3. Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений 

(например, органическим поражением существенных для речевого развития мозговых 

центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием 

в развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы 

альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в 

общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации 

стимулирует развитие устной речи, неоднозначны.  

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплексной диагностики; далее может быть использована одна из 

знаковых систем – PECS (коммуникативная система через обмен картинками), 

«Макатон», Blyss и др. 

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы коммуникации не 

являются эквивалентом естественного языка
11

, и высшие формы мышления существуют 

только в вербальной форме. Поэтому отсутствие устной речи следует стремиться 

компенсировать другими вариантами экспрессивной вербальной речи, например, можно 

использовать карточки со словами (как запускающий момент), дактилирование, набор 

текста на планшете или другом сходном средстве, письменную речь.  

Так или иначе, но очень важный вопрос использования альтернативной 

коммуникации требует дальнейшего изучения. 

 

 

 

2.2.1.4. Коррекция проблем поведения 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, 

негативизм, аффективные вспышки
12

) очень часто оказываются одним из ключевых 

препятствий для социальной адаптации и обучения детей с РАС, в связи с чем 

коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного 

сопровождения.  

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием АВА 

(прикладного анализа поведения), где исходят из того, что такое поведение всегда 
                                                           
11

 Единственным эквивалентом естественного языка является жестовая речь глухих. 
12

 К проблемному поведению относят и стереотипии; они рассматриваются ниже. 
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выполняет определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом 

осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию 

проблемного поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или 

прекращающие это поведение. Общая схема работы такова: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи 

данного поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две – 

избегание неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько 

вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть 

проблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание 

изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же 

возникло (ребёнок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, 

агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия 

проблемного поведения; 

- лишение подкрепления; 

- «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, 

в которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией 

проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 

ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии – «наказание», что не 

подразумевает негуманного отношения к ребёнку).  В последние 15-20 лет используется 

редко из-за низкой эффективности (не даёт положительного образца поведения). Чаще 

всего используются повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, 

отжимания и т.п.).   

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия и др., но 

как специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко.  

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения могут 

быть эндогенными, что требует медикаментозного лечения.  

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают 

отдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, 

рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и 
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отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным 

воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только АВА.  

В русле развивающих подходов специальная коррекция стереотипий не 

проводится; считается, что по мере развития осмысленной совместной деятельности 

стереотипное поведение ребенка с аутизмом редуцируется, замещаясь игрой, учебными 

и бытовыми занятиями. 

Поведенческое определение стереотипий («повторяющиеся нефункциональные 

действия и/или виды деятельности») очень широко и включает ряд форм, 

встречающихся при аутизме, но не связанных ни с его патогенезом, ни с 

компенсаторными реакциями, что делает патогенетическую классификацию (С.А. 

Морозов) значимой не только в теоретическом, но и в практическом отношении. 

Порядок коррекции стереотипий следующий: 

1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся у 

ребёнка стереотипий (их может быть несколько видов, у некоторых – сложный генез).  

В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), 

резидуально-органических и в рамках кататонического синдрома необходимо 

медикаментозное лечение, психолого-педагогическое вмешательство играет в лучшем 

случае вспомогательную роль. 

В случае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и 

психогенных стереотипий решающую роль, наоборот, играет психолого-педагогическая 

коррекция, хотя в тяжелых случаях медикаментозная поддержка необходима.  

2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как 

средство, облегчающее трудные для детей с аутизмом процессы, связанные с выбором и 

с сукцессивной организацией; иногда с теми же целями такие стереотипии 

отрабатываются направленно в ходе коррекции. Иногда такая компенсация 

используется длительно, иногда – как временное, промежуточное средство, отказ от 

которого возможен в связи с наработкой гибкости или экстериоризацией и 

визуализацией процессов планирования и самоконтроля (например, в форме 

расписания). 

3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии со 

своим названием направлены на стимуляцию тонических процессов с целью 

повышения устойчивости к давлению внешней среды, обеспечения продолженности 

действия и/или деятельности. Другими словами, эти стереотипии выполняют важную 

для ребёнка функцию, и просто пресечь их часто небезопасно (как правило, 

усиливаются другие проявления проблемного поведения). Чаще всего используются 

следующие приёмы: 

- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребёнку другой вид 

деятельности, отличающейся от стереотипии и не относящейся к сверхценным; 
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- замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но социально более 

приемлемый вид занятий (например, вместо стереотипных прыжков – прыжки на 

батуте); 

- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его 

модификацией (например, требование, чтобы всё было на своих местах в русле 

феномена тождества трансформируется в участие в уборке квартиры, накрывании на 

стол, сортировка высохшего белья и т.п.); 

- прерывание: допускается только в том случае, если другие приёмы не работают, 

а стереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным процессам и т.п. при 

условии, что у ребёнка крепкая нервная система; 

- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той же 

деятельности, обучают выбору между имеющимися вариантами; количество переходит 

в качество, постепенно происходит отказ от стереотипности.  

Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща любой деятельности, 

и, если ребёнок постоянно занят, то аутостимуляционно-гиперкомпенсаторые 

стереотипии вытесняются, по крайней мере, их выраженность уменьшается. 

4. Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический 

дискомфорт; коррекция – через повышение адаптационных возможностей 

эмоциональной сферы, рациональную психотерапию и другие психологические методы.  

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и семьи, 

часто растягивается на длительное время и не всегда приводит в полной мере к 

желательным результатам.  

 

2.2.1.5. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в 

другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить 

основные задачи эмоционального развития специально.  

1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – очень 

важный фактор, с помощью которого взаимодействие ребёнка с окружающими 

приобретает эмоциональную составляющую и переводит мотивацию ребёнка к 

деятельности на уровень, более близкий к естественному (см. 2.2.2.1 – формирования 

потребности к коммуникации); 

2. Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими 

людьми и окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы 

их поведения;   
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- развитие способности к использованию в качестве эмоционального значимой 

оценки собственного поведения и поведения других людей социально принятых 

критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их 

лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы 

и др.), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные 

приёмы, например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, 

организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом 

уровне развития аффективной сферы); 

4. Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и 

художественно-эстетического развития ребёнка с РАС (не ранее основного этапа 

дошкольного образования):  

- формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с помощью 

средств, адекватных ведущему уровню аффективного развития ребёнка, эмоциональное 

заражение (через эмоции другого, прежде всего, близкого человека, например, мамы), 

социально опосредованные реакции, осмысление и др.);  

- в некоторых случаях - занятия соответствующим видом искусства в доступной форме 

и объёме (музыкотерапия – музыкальные занятия, арттерапия – занятия тем или иным 

вариантом изобразительной деятельности и т.п.). 

 

2.2.1.6. Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач 

коррекционной работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной 

самостоятельности хотя бы в быту удовлетворительный уровень социализации, 

независимость в жизни недостижимы. Можно выделить несколько причин, лежащих в 

основе трудностей, препятствующих развитию самостоятельности при РАС. 

Установить, что именно мешает развитию самостоятельности ку данного ребёнка, 

позволяет наблюдение за поведением в различных ситуациях и выполнением различных 

инструкций.  

1. Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, что 

ребёнок выполняет задание только в присутствии взрослого (родителя, специалиста), 

который фактически в выполнении задания никакого участия не принимает. 

Непосредственной причиной может быть симбиоз с матерью или со специалистом или 

включение взрослого в связанный с выполнением задания симультанный комплекс. 

Для преодоления чаще всего используют десенсибилизацию – постепенное 

увеличение дистанции эмоционального и физического контакта.  



43 
 

2. При воспитании в условиях гиперопеки в основе несамостоятельности 

ребёнка также лежит эмоциональная зависимость от других людей, обычно родителей, 

которые опекают ребёнка с аутизмом настолько плотно, что у него не было 

возможности даже попробовать выполнить что-либо (например, одеваться или 

принимать пищу) самостоятельно.  

Преодоление несамостоятельности требует изменения отношения родителей к 

ребёнку и обучения его технологии соответствующих действия и/или видов 

деятельности. 

3. Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут 

затруднять становление самостоятельности. 

В этих случаях подбирается простая деятельность, результат которой 

привлекателен для ребёнка и может служить одновременно мотивацией и 

подкреплением. Повторное выполнение каждой из нескольких подобных схем 

формирует и закрепляет стереотип завершённости деятельностного цикла, благодаря 

чему действенной становится и менее значимая мотивация.  

4. Трудности планирования, организации и контроля деятельности – одна из 

самых частых и типичных причин несамостоятельности ребёнка с аутизмом, в основе 

которой лежат сложности восприятия и усвоения сукцессивно организованных 

процессов: ребёнок не может составить план деятельности, включающей несколько 

последовательных этапов, организовать эту деятельность и осуществлять контроль за её 

выполнением (каждое из трёх звеньев или их любое сочетание).  

Логика коррекционной работы такова: 

- выбирается относительно простая деятельность, которую ребёнок успешно 

выполняет с помощью и которая ему нравится; 

-  составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности; 

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов; 

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях;  

- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво выполняет 

избранную последовательность действий по схеме в определённых условиях 

самостоятельно; 

- перенос деятельности в новые условия (если необходим – неоднократно); 

- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорённое); 

- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 

- отказ от схемы.  

Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний.  

5. Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной 

затруднений становления самостоятельности на любом этапе деятельности: начинать / 

не начинать; когда начинать; какой материал (способ) выбрать и т.п. Такого рода 

проблемы связаны с невозможностью выбрать определённый вариант из нескольких 
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доступных, поскольку в условиях сниженного уровня тонических процессов ребёнок не 

способен усилить один из вариантов и оттормозить другие. 

Преодоление трудностей может осуществляться следующими способами: 

-  по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах тонической 

системы и в начальных этапах коррекции), что, собственно, является не решением 

проблемы, а отказом от решения (компенсацией);  

- облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем В и т.д.) 

или визуализацию (в силу симультанности восприятия визуально представленные 

варианты облегчают принятие решения); 

- усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой основы 

деятельности. 

6. Стереотипность деятельности и поведения может стать причиной 

трудностей становления самостоятельности как вследствие фиксации стереотипий, 

отработанных в предыдущем пункте, так и самостоятельно. 

Преодоление – через наработку гибкости любым из известных (в т.ч. отмеченных 

выше) способов. 

2.2.1.7. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок не 

будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, 

пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять 

простейшие бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошкольном 

возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители 

и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут достичь 

желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 

самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не 

они сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие 

нарушения.  

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке навыков 

самостоятельности. 

1. Выбор навыка должен осуществляться с учётом следующих факторов: 

- возможностей ребёнка: например, при плохой моторике по понятным причинам 

нельзя учить заваривать чай или нарезать овощи для салата;  

- интереса ребёнка: нельзя обучать навыку, который связан со страхами или 

просто вызывает негативизм; сначала надо преодолеть страх и, выяснив причину 

негативизма, деактуализировать его; 

- возможности организации среды обучения; 
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- возможности постоянного (частого) применения навыка в жизни: если навык не 

используется, он угасает.  

2. Мотивация естественная (при обучении любым моментам, связанным с 

приёмом пищи, нужно, чтобы ребёнок был голоден) или созданная на соответствующем 

уровню развития ребёнка уровне (подкрепление; завершённость стереотипа; 

социальные мотивы – не подвести педагога, сделать приятное маме и т.д.).  

3. Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, 

трудности формирования навыка самостоятельно принимать пищу могут быть связаны 

с различными причинами (их может быть одна или несколько): ребёнок не может 

усидеть на месте; не умеет (или не может) пользоваться столовым прибором; не может 

преодолеть неподходящий стереотип поведения; чрезмерно избирателен в еде и др. 

Каждую из этих проблем нужно решать отдельно.  

4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. 

Наиболее типичными причинами трудностей освоения навыков самообслуживания и 

бытовых навыков являются: 

нарушение исполнительных функций (планирование, торможение доминанты, 

гибкость, целенаправленность, самоконтроль, рабочая память);  

недостаточность произвольного подражания; 

нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации; 

неправильная организация обучения, а именно: 

неудачная организация пространства, затрудняющая овладение навыком (при 

обучении мытью посуды стол с посудой стоит справа от сушки, а мойка – справа от 

стола); 

неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая мельхиоровая ложка для 

ребёнка с низким мышечным тонусом не подходит); 

несвоевременность обучения определённому навыку (если до пяти лет ребёнка 

кормили, то в результате сформировался жёсткий стереотип, преодолевать который, как 

правило, сложно); 

неправильное оказание помощи: например, обучая застёгивать пуговицы, 

взрослый находился не позади, а впереди ребёнка; это обычно приводит к 

нежелательному стереотипу; если помощь не уменьшается постепенно, то навык как 

самостоятельный не формируется, необходимость помощи фиксируется; 

воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками 

самообслуживания только потому, что у них не было возможности попробовать сделать 

что-либо самостоятельно. 

Алгоритм работы:  

выбирается навык;  

определяется конкретная задача коррекции;  

выясняется причина затруднений;  
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подбирается адекватный вариант мотивации;  

выбирается определённый способ коррекционной работы;  

создаются необходимые условия проведения обучения;  

разрабатывается программа коррекционной работы с учётом особенностей 

ребёнка;  

программа реализуется; 

 если результат не достигнут, то проводится анализ, на основе которого в 

программу вносятся изменения и проводится новая попытка;  

если программа реализована, переходят к следующей проблеме. 

2.2.1.8. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не 

совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на 

несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности.  

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Этот раздел 

работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут 

прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать 

оптимальному выбору стратегии комплексного сопровождения.  

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, АВА-подход 

(прикладной анализ поведения) предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие 

простейшие операции как соотнесение и различение.  

Используются следующие виды заданий: 

сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

соотнесение одинаковых предметов;  

соотнесение предметов и их изображений; 

навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, 

размера; 

задания на ранжирование (сериацию); 

соотнесение количества (один – много; один – два – много; и т.д.). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, 

так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой 

деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе 

индивидуальных занятий со взрослым, и далее – в ходе игровых занятий в малой 

группе. Однако, ведущим направлением формирования предпосылок интеллектуальной 

деятельности у  дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов является 

формирование произвольности, развитие возможности к организации собственного 

внимания и поведения. 
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2.2.2. Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 

2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Согласно ФГОС дошкольного образования (п. 2.6), социально коммуникативное 

развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что практически 

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

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

условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти задачи 

могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования детей с РАС.  

Основными задачами коррекционной работы являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает:  

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых; 

- способность выделять себя как физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»); 

- способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей 

(членов семьи, знакомых взрослых; мужчин и женщин; людей разного возраста и т.д.);  

- дифференцировать других детей;  

- выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками: 

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о 

желаемом (словом или невербально);  

- через совместную деятельность со взрослым (игра, бытовые проблемы, 

самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем взрослого; далее – 

самостоятельно;  
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- взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, произвольное 

подражание;  

- реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка 

совместной деятельности, включая игровую;  

- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем 

взрослых);  

- развитие игры (игра «с правилами», социально-имитативная, сюжетная, ролевая 

игра) с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития ребенка;  

- использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 

(«Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к более развитым («Здравствуйте!», «До 

свидания!») и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к 

которому ребёнок обращается («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел 

Петрович!»).  

3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками:  

- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям;  

- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;  

- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, 

ролевая);  

- возможность совместных учебных занятий; 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

 - введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 

основе эмоционального контакта со взрослыми;  

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 

5. Становление самостоятельности: 

- продолжение обучения использованию расписаний;  

- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний;  

- постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий;  

- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании 

и поведении; 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни 
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других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них 

реагировать; 

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

близкими и с другими людьми;  

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей;   

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера – 

бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального 

контакта и/или адекватных видов подкрепления; 

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации;  

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или 

адекватного подкрепления;  

- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем 

уровне самосознания);  

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

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

- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 

нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа;  

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования 

представлений о семье, обществе, морали, нравственности;  

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению:  

- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической 

самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств её 

структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению;  

- возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не обязательно 

вербальные); 

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - 

родителей, специалистов, друзей и т.д.). 
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2.2.2.2. Речевое развитие 

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

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

ребёнку).  

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры: 

- из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только 

увеличение числа спонтанных высказываний;   

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- совершенствование конвенциональных форм общения;  

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;  

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения; 

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

3.  Развитие речевого творчества: 

- единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии 

речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы 

по формированию спонтанного речевого общения. 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы: 

- это возможно при сформированности понимания речи с учётом степени 

пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов 

(доступность по содержанию и внимательном контроле за пониманием их содержания; 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

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

объём приходится на пропедевтический период. 

2.2.2.3. Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер.  Стандарт (п. 2.6) 

предлагает следующие целевые установки: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
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формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного 

развития, разрешимые не во всех случаях и в разной степени: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.:  

2. Развитие невербальнымх предпосылок интеллекта с использованием 

соотнесения и различения предметов, предметов и их изображений, по признакам 

формы, цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме, 

цвете, размере (как подготовка к восприятию целостного зрительного образа);  

- соотнесение количества (больше – меньше – равно);  

- соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – короче, 

выше – ниже и т.п.);  

- различные варианты ранжирования (сериации);  

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями (количество, число, часть и целое и др.);  

- сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 

- сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам; 

- формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и 

покое;  

- формирования представлений о причинно-следственных связях; 

3. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий:  

- формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, 

адекватной уровню развития ребёнка с РАС;   

- определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом 

уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень 

снижен и/или искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов 

ребёнка с аутизмом;   

4. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 

вариантов: 

- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа 

(поведения, последовательности действий и др.) и созданием необходимых внешних 



52 
 

условий; в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той 

или иной степени отойти от стереотипа;  

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать её к определённым конкретным условиям;  

- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его 

форм через доступные формы анализа собственного и чужого опыта;  

- если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо 

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для 

того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их с событиями реальной 

жизни; 

5. Становление сознания: 

- становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения 

событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально 

принятыми критериями), выделения ребёнком себя как физического объекта, выделение 

другого человека как другого, что доступно только при наличии того или иного уровня 

рефлексии;  

- при РАС становление сознания может происходить очень по-разному; этот 

подраздел – итог работы по большинству используемых в настоящей работе 

направлений и детальной конкретизации не подлежит. 

6. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира: 

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных 

уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях 

(малая Родина, Отечество, традиции, праздники и т.д.) и степени формальности этих 

представлений;  

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в 

рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех детей с РАС). 

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию, согласно п. 2.6.  

Стандарта, следующие: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  
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 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для 

эстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное 

искусство, различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-

эстетическое воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются 

сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание причин их поступков, 

мотивов их поведения доступны пониманию детей с РАС неполно и/или искажённо и 

далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает 

ритмически организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, в 

тяжёлых случаях, не понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, 

пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла и 

др. в силу непонимания психической жизни других.  

Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с аутизмом 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), то она чаще всего не 

свободна от черт, обусловленных аутистическим расстройством – стереотипности, 

фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка (включая 

оторванные от жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети с аутизмом 

обнаруживают хорошие способности - вплоть до одарённости и таланта – в различных 

видах искусства. Оба явления – аутистические проявления и одарённость – требуют 

внимательного, деликатного и квалифицированного сопровождения. 

2.2.2.5. Физическое развитие 

ФГОС дошкольного образования (п. 2.6.) в образовательной области «физическое 

развитие» включает следующие целевые установки: 

 двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с 

аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических 

расстройств.  Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность 

являются важным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. 

Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям взрослого 

и по словесной инструкции. 

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не 

являются первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и 

связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только 

через формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующим 

осмыслением на доступном ребёнку уровне.  

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования детей с аутизмом 

основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-

развивающей работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде 

всего, социально-коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом.  

2.2.3. Пропедевтический этап дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет 

сложный период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется 

процесс обучения (например, урок длится существенно дольше, чем занятие в 

подготовительной группе), возрастают требования к вниманию, способности к 

самоконтролю, выносливости, коммуникации и т.д.  

Для детей с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного 

образования к начальному общему образованию происходит много сложнее, и 

обязательно требует подготовки, причём для детей с разной выраженностью нарушений 

подход к такой подготовке должен быть дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на:  

социально-коммуникативные,  

поведенческие, 

организационные, 

навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель 

которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

2.2.3.1. Формирование социально-коммуникативных функций у детей с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования 
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Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда 

ребёнок способен к полноценному для его возраста речевому общению, то есть 

испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, 

устанавливает контакт с партнёром; обменивается мнениями, идеями, фактами; 

воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, 

корректирует параметры общения.    

Очевидно, что дети с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня 

коммуникативного развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого 

взаимодействия с партнёром и инициации контакта.  

Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

необходимый для обучения в классе - это отсутствие негативизма к пребыванию в 

одном помещении с другими детьми; в плане речевого развития – способность 

принимать на слух фронтальную (в самом крайнем случае - индивидуальную) 

инструкцию.   

Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом владел 

устной речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь.  Однако, цензовое 

образование представляется возможным получить только при наличии словесно-

логического мышления, для чего необходимо владеть речью (устной и/или 

письменной).  

Официальные документы запрещают устанавливать в дошкольном образовании 

обязательный уровень итоговых результатов. Для детей с РАС, учитывая особенности 

их развития – и, в частности, в пропедевтическом периоде – этого делать, тем более, 

нельзя. Это относится к любой образовательной области и к любому направлению 

коррекции, в том числе, и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений.  

Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном 

развитии: 

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде 

всего - устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы 

коммуникации); 

- учить понимать фронтальные инструкции;  

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с соучениками и 

педагогами на уроках и во внеурочное время; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 

 

2.2.3.2. Коррекция проблемного поведения как часть подготовки ребёнка с 

аутизмом к школьному обучению 

Комплексная коррекция проблемного поведения будет более успешной, если 

обратить внимание на следующие моменты. 
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Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-

коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с 

особенностями их генеза.  

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым 

формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие 

эндогенных причин. В первом случае предпочтительна психолого-педагогическая 

коррекция (при необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором 

случае медикаментозное лечение – на первом плане, но в сочетании с психолого-

педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные решения 

всегда индивидуальны.   

Стереотипные формы поведения ближе к основному нарушению РАС 

(предположительно, расстройствам тонического блока мозга), неоднородны по 

феноменологии и патогенезу, и требуют дифференцированного подхода к коррекции. 

Те из них, которые являются независимой частью сложного нарушения 

(диснейрогенетические
13

, резидуально-органические, отчасти в рамках кататонического 

синдрома), должны быть объектом, прежде всего, медикаментозного лечения.  Формы 

стереотипий, органично связанные с глубинными механизмами генеза аутизма 

(аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные, компенсаторные), поддаются психолого-

педагогической коррекции, но с трудом, и часто требуют медикаментозной поддержки. 

Психогенные стереотипии являются проявлением третичного уровня и снимаются, как 

правило, легче, без использования психофармакологии. В целях психолого-

педагогической коррекции используются методы прикладного анализа поведения, 

однако, могут быть использованы и подходы, ориентированные на эмоционально-

смысловое психокоррекционное воздействие.  Наличие эндогенной составляющей, 

тяжёлая степень выраженности поведенческих проблем (независимо от их генеза) 

требуют обращения к детскому психиатру для решения вопроса о медикаментозном 

лечении.  

В пропедевтическом периоде учитывается  фактор времени. Присутствие в 

поведении ребенка определённого возраста большого количества поведенческих 

проблем может повлечь за собой выбор для него индивидуальной формы обучения 

и/или снизить уровень АООП НОО. В таких случаях продлевается дошкольное детство, 

отсрочивается поступление в школу до восьми лет, чтобы откорректировать 

поведенческие проблемы.  

В последние годы всё большее значение в картине проявлений проблемного 

поведения приобретают особенности семейного воспитания. Известно, что стереотипии 

и другие формы нежелательного поведения отмечаются реже, если ребёнок занят, 

                                                           
13

 В отношении типологии стереотипий см. С.А. Морозов, 2014; 2015.  
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вовлечён в какую-то совместную деятельность. Всё более напряжённый темп жизни, 

высокая занятость родителей приводят к тому, что у детей (не только с аутизмом) стало 

значительно больше возможностей погружения в виртуальный мир (планшеты, 

смартфоны и т.п.). Высокая степень виртуализации становится присущей даже 

классическим детским мультфильмам, которые без комментария взрослых, без их 

эмоциональных реакций могут остаться, в худшем случае просто, мельканием 

зрительных и звуковых раздражителей, в лучшем – источником неполного и 

искажённого понимания и переживания. «Возвращение» в реальный мир становится 

отрывом от привлекательных занятий, требует включиться в более сложную и не всегда 

предсказуемую систему отношений; часто такие изменения провоцируют эпизоды 

проблемного поведения у детей с РАС.  

Правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи – 

положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он 

плохо себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие 

подкрепления нежелательных форм поведения и их игнорирование, – может уменьшить 

вероятность возникновения эпизодов проблемного поведения, но редко решает 

проблему полностью: для этого необходимы совместные усилия семьи и специалистов.  

2.2.3.3. Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в 

школе 

Основная задача аспекта пропедевтического периода – адаптировать ребёнка с 

РАС к укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что предполагает 

соблюдение следующих требований школьной жизни:  

выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный 

уровень работоспособности;  

спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом 

стереотипности детей с аутизмом не всегда легко); 

  правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль 

времени;  

уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьных 

ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках и т.д.).  

Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с 

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно. 

Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают 

постепенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов 

через объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных 

аспектах, необходимых для школьного обучения; использованы ролевые игры, 

психодрама, разбор жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и другие 

методические решения. Если есть шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы 

частично, он, несомненно, должен использоваться, но во многих случаях (особенно при 
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тяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффективность для решения проблем 

поведения недостаточна.  

В рамках АВА отработка стереотипа учебного поведения на индивидуальных 

занятиях проводится с самого начала коррекционной работы, и продолжается столько 

времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы должны 

распространить «учебный стереотип» на весь уклад школьной жизни, для чего (вне 

зависимости от избранного методического подхода) следует с самого начала 

планировать подготовку к школе так же, как организована поурочная система, но с 

некоторыми отличиями: 

 индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего – 

утром, как в школе);  

 обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким 

образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса 

(ограниченное пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей и т.д.); по 

мере возможности эти ограничения постепенно смягчаются или даже 

снимаются, и условия проведения занятий приближаются к тем, которые 

существуют в школах; 

 продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки 

определяются с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его 

пресыщаемости и истощаемости; постепенно объем и продолжительность 

занятий необходимо приближать к нормативным показателям с учётом 

действующих санитарных правил; 

 обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает 

умения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, 

интеллектуальные), и, по мере возможности, приближена к предполагаемому 

уровню АООП НОО обучающихся с РАС;  

 следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая 

интеллектуальные, у детей с РАС;   

 начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых 

ребенок успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного урока);  

 с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности;  

 по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо 

постепенно переходить к групповым формам работы; 

 в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной 

ситуации, в связи с чем перемены проходят организованно и по заранее 

спланированной программе (возможны спортивные занятия, доступные игры, 

прогулки в группе или с тьютором, прием пищи и т.п.). 

Для того, чтобы облегчить вхождение в школьный коллектив, целесообразно 

сформировать у ребенка к началу обучения несколько опережающий запас знаний, 



59 
 

потому что ему придется тратить много сил на адаптацию к новым, психологически 

сложным для него условиям.   

Недостаточность навыков организации собственного внимания и поведения 

ребёнка с аутизмом не только приводит к ненужным конфликтам с окружающими, но и 

мешает освоению академической программы. Одним из факторов, способствующих 

смягчению поведенческих проблем ребёнка, является чёткая, стабильная организация 

учебного процесса, формирующая «учебный стереотип на уровне школы».  

2.2.3.4. Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с 

аутизмом к началу обучения в школе 

Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он 

может самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, 

способен справляться со своими проблемами в туалете и т.п. – может решать основные 

вопросы, связанные с гигиеной и самообслуживанием.  

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно 

только при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство 

этих проблем - как и многих других – нужно начинать решать совместными усилиями в 

дошкольном  возрасте. Если же это по каким-то причинам не получилось, в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования разрабатываются 

индивидуальные программы, направленные на ускоренное решение обозначенных 

выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, в основном, детей с тяжёлыми и 

осложнёнными формами РАС, или детей, которых в дошкольном возрасте воспитывали 

по типу гиперопеки. Решение этих проблем в возрасте 5-6 лет возможно в русле 

прикладного анализа поведения или с помощью традиционных педагогических 

методов.  

2.2.3.5. Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде 

дошкольного образования детей с аутизмом  

Представления о том, что обучение детей с аутизмом академическим навыкам не 

отличается от обучения детей с типичным развитием, глубоко ошибочны.  Особенности 

формирования навыков чтения и письма, математических представлений начинают 

проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют определённого внимания педагогов 

даже в старших классах.    

Основы обучения детей с РАС чтению 

Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем другие 

академические предметы, - при условии, что при обучении учитываются особенности 

развития ребёнка с аутизмом.  

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

основами математики, в связи с хорошими возможностями зрительного восприятия и 

памяти. Обучение чтению начинаем с изучения букв и установлению звукобуквенных 
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соотношений. Буквенный материал одноцветный и не сопровождается предметным 

сопровождением в связи с симультанностью восприятия при аутизме.  

Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку 

букв. Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные буквы 

деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением 

букв и др.   

Буквы изучаются не  в алфавитном порядке. При работе с неговорящими детьми 

начинаем с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стараемся вызвать при 

формировании экспрессивной речи.  Не исключено, что экспрессивную речь 

сформировать не удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут 

предпосылкой для узнавания слов в рамках так называемого «глобального чтения», для 

использования письменных табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать 

своё желание, согласие или несогласие с ситуацией и т.д.). 

Чтобы мотивировать аутичного ребёнка читать, предлагаем для чтения слова 

близкие и понятные («мама», «папа», названия любимой пищи и игрушки и т.п.). 

Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы (папы) 

или с любимой игрушкой (юла, машинка и т.д. – а в дальнейшем с их фотографиями) 

закладывает базу для понимания смысла чтения.   

Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок 

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

теми же предложениями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает 

его, показываем картинку с изображением прочитанного.  Наибольшую трудность 

вызывает прочтение глаголов, в этих случаях ребёнку оказывается помощь. Хорошие 

результаты даёт демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, 

иллюстрирующих одно простое действие с письменным и/или звуковым 

сопровождением: изображение – кто-то пьёт из чашки (какой-то другой ребёнок или 

взрослый) сопровождается звучащим и/или письменным словом «Пьёт». В дальнейшем 

звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения: «Мальчик пьёт», 

«Мальчик пьёт из чашки».  При переходе к картинкам, изображающим действие, нельзя 

использовать такие картинки, где действуют (пьют, причёсываются, разговаривают по 

телефону и т.п.) животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия 

людей даётся сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень 

абстрактного мышления. 

При РАС понимание прочитанного дается с трудом, и часто требует длительного 

обучения. Специфика обучения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для 

чтения материал близок и понятен ребенку во всех отношениях: когнитивно, 

эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и простым (например, 

«Читаю сам» (1-3 книги) Б.Д. Корсунской, тексты из учебных пособий О.А. Безруковой, 

С.А. Сущевской), и, какова бы ни была техника чтения, нужно убедиться, что ребенок 
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понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо стремиться. При 

обучении чтению детей РАС не следует использовать сказки, пословицы, поговорки, 

нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности; эта сторона чтения требует 

длительной работы, которую следует продолжать в школе. 

Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития 

речи и для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы дети с аутизмом 

чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту, но если 

ребенок может этот текст прочитать, то он с таким заданием справляется легче и легче 

принимает помощь. В устной речи аутичному ребенку, чаще всего, сложно вернуться к 

уже сказанному, в то время как прочитанный текст симультанирует речь и позволяет 

вернуться к ранее прочитанному: создается предпосылка если не для преодоления 

проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, то для компенсации 

этих трудностей, облегчения их преодоления.  

Основы обучения детей с РАС письму 

Этот вид деятельности является самым трудным для большинства детей с РАС 

при подготовке к школе.  

В дошкольном возрасте у многих аутичных детей наблюдается стойкий 

негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из главных 

причин – нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной 

координации, и эти нарушения  влекут за собой страх графической деятельности 

вообще и, в дальнейшем, – негативизм к рисованию и письму. Важно, чтобы ребенок с 

аутизмом научился писать: это важно не только потому, что письменная речь – одна из 

форм общения и речи в целом; письмо активно способствует развитию многих важных 

центров коры больших полушарий, то есть общему развитию ребенка.   

Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, 

необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой 

моторики, зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, 

что нужно начинать как можно раньше.  

Остановимся на нескольких основных методических аспектах обучения письму на 

пропедевтическом этапе.  

Необходимо провести подготовительную работу, которая заключается в том, 

чтобы: 

 определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению 

письму; 

 научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при 

обучению графическим навыкам; 

 провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими 

навыками (штриховка, обводка, дорисовка и др.); 
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 провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-

моторной координации. 

Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, 

учитывается  его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность 

произвольной деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности 

мотивационной сферы, возраст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка 

простейшим графическим действиям, соблюдаются такие гигиенические требования, 

как правильная посадка, положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости 

стола, достаточная освещенность и правильная направленность света, длительность 

занятия.  

Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и 

зрительно-моторной координации. Эти задания включают в себя развитие 

ориентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем — на 

большом листе бумаги и, постепенно переходя на лист тетради и осваивая понятия 

строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой, под нижней 

линейкой.  Этот период может быть достаточно длительным, так как без усвоения 

пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя.     

При переходе к обучению написанию букв, период использования 

«копировального метода» должен быть максимально коротким в связи с двумя 

моментами: при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; он 

привыкает к облегченному варианту написания, что при РАС очень легко закрепляется 

как стереотип. В связи с этим нельзя использовать прописи, где много внимания 

уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается детей крайне стереотипных, но если 

у ребенка серьезные проблемы с тонкой моторикой и зрительно-пространственной 

ориентации, то период обводки нужно увеличить). Недопустимы большие по объему 

задания, так как длительная работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или 

совсем неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней.  Не следует обучать 

письму печатными буквами, так как переход к традиционной письменной графике (и, 

тем более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен. Нужно стараться, 

чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть понемногу. 

Обучение проводится в такой последовательности:  

обводка по полному тонкому контуру (кратковременно),  

обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

обводка по редким точкам (более длительный период), 

обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный период),  

самостоятельное написание буквы, слога, слова и т.д. (основной вид 

деятельности).  

Каждый этап должен быть представлен небольшим (два – три – четыре) 

количеством повторов, с тем, чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобы в конце 
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строчки обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы 

ученику можно было закончить строчку самостоятельно. 

Очень важным моментом является последовательность, в которой мы обучаем 

ребенка писать буквы. Эта последовательность диктуется поставленной задачей 

(овладение безотрывным письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии 

детей с аутизмом. Основным фактором, который определяет последовательность, в 

которой мы обучаем написанию букв, являются моторный компонент и ассоциации 

между движением руки и элементами букв.  

Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки, 

расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой 

стрелки по траектории овала, как при написании букв «с» и далее «о».  Характер 

основного движения определяется конечной целью – освоением безотрывного письма.  

Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом – всех заглавных 

(особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности).   

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

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

- это «о» с неотрывно написанным крючочком справа и т.п.  

Первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании 

которых ведущим является круговое движение: «с», «о», «а». 

Вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании 

которых ведущим является движение «сверху вниз»: «и», «й», «ц», «ш», «щ», «г», «п», 

«т», «н», «ч», «ъ», «ь», «ы». 

Третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании 

которых ведущим является движение «снизу вверх»: «л», «м», «я». 

Четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании 

которых ведущим является движение «снизу вверх» со смещением начальной точки 

(«петлеобразное движение»): «е», «ё». 

Пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: «б», «в». 

Шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: «р», «ф», «у», «д», 

«з». 

Седьмая группа.  Сложная комбинация движений: «э», «х», «ж», «к», «ю». 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую 

очередь закономерностям графики. 

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

круговое движение «С», «О». 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

движение «сверху вниз»: «И», «Й», «Ц», «Ш», «Щ».  
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Третья  группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

движение «сверху вниз» с «шапочкой» (горизонтальный элемент в верхней части 

буквы, который пишется с отрывом): «Г», «Р», «П», «Т», «Б». 

Четвертая группа.  Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

движение «снизу вверх»: «Л», «А», «М», «Я». 

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 

движение «сверху вниз» с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: 

«Е», «Ё», «З». 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 

движение «сверху вниз» с добавлением безотрывного элемента  в верхней части буквы:  

«У», «Ч», «Ф». 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная 

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

Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если 

ребёнок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить 

знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. 

Это очень важно, поскольку таким образом готовится переход к безотрывному письму 

(техническая задача обучения), который нужно начинать по возможности раньше; это 

также является профилактикой «побуквенного письма» (оно не столь нежелательно, как 

«побуквенное чтение», но его негативный эффект все же существует), которое мешает 

удерживать смысл написанного и делает навык более формальным.  

Обучение детей с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного 

письма осуществляется специалистами, имеющими соответствующую 

профессиональную подготовку и владеющими методикой обучения написанию 

письменных букв и технике безотрывного письма. 

Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с самого начала 

добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная 

строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания и т.д. 

Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в 

дальнейшем это во многом облегчит ему выполнение письменных заданий. 

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений. 

Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом порядке; 

несформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание 

пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной 

инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание математических терминов; 

трудности понимания смысла даже простых задач в связи с нарушениями речевого 

развития. Это объясняет, почему обучение основам математических знаний встречает 

так много трудностей в пропедевтическом периоде.  
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Дети с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет усваивается 

значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, вычитания), 

быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в 

таблице. Если предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), 

часто дети неуспешны, или решают примеры очень долго. Такая форма работы не 

развивает математических представлений, она скорее находится в русле стереотипий 

ребёнка и симультанности восприятия, чем логического мышления.  

В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся с 

усвоением алгоритмов операций и основных математических понятий (число, больше-

меньше, состав числа, смысл арифметических действий, условий задач и др.). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем:   

1. Трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию 

количества. Причина может быть не столько в слабости абстрактных процессов, но в 

чрезмерной симультанности восприятия; 

2. Фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания 

условия задач с конкретным содержанием.  

В начальном периоде формирования математических представлений 

дошкольнику с РАС необходимо дать понятия сравнения «высокий – низкий», «узкий – 

широкий», «длинный – короткий» и т. д. и «больше – меньше» (не вводя 

соответствующих знаков действий).  

Далее вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном дидактическом 

материале -– обозначение количества предметов до пяти без пересчёта. 

Следующие задачи – на наглядном материале обучать ребёнка числу и количеству 

предметов, помочь ему усвоить состав числа. Дети с аутизмом, как правило, с трудом 

овладевают счетом парами, тройками, пятерками и т.д.: чаще всего, идет простой 

(иногда очень быстрый) пересчет по одному. Часто имеются сложности усвоения 

состава числа и использования состава числа при проведении счетных операций, 

особенно устных.  

Среди детей с РАС есть дети, у которых вышеназванные проблемы встречаются 

гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных операций менее выражены, 

или же эти дети вообще их не испытывают. Они легко усваивают алгоритмы 

вычислений, но лишь формально; применить свои способности к выполнению тех или 

иных действий могут, но сформулировать задачу и раскрыть смысл результата 

вычислений – далеко не всегда.  

С подобными трудностями при обучении детей с РАС сталкиваются, практически, 

во всех случаях. Причины этих сложностей различны: непонимание условия задачи в 

связи с задержкой и искажением речевого развития, сложности сосредоточения на 

содержании задачи в связи с проблемами концентрации внимания, трудности охвата 

всех моментов в связи с фиксацией на частностях. Приступая к заданиям такого рода, 
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необходимо подробно объяснить ребёнку условие задачи на наглядном материале 

(предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно 

быть сопоставлено с соответствующим количеством конкретных предметов или 

рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны быть поставлены 

соответствующие знаки математических действий. При этом, мы должны называть эти 

знаки не «плюс» и «минус», но «прибавляем», «отнимаем». Важно объяснить ребёнку, 

какой задан вопрос, и какой ответ мы должны получить в результате решения. Такой 

алгоритм решения во многих случаях приводит к быстрым хорошим результатам, но 

некоторым детям необходимо более длительное время для усвоения порядка  решения 

задач.  

Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных 

математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений 

и навыков. Второй момент – не допускать разрыва между чисто математическими 

категориями (сформированными даже на очень высоком уровне) и возможностью их 

практического использования, то есть не увлекаться решением все более и более 

сложных абстрактных вычислительных примеров, если не сформированы навыки 

решения задач со смысловым содержанием.  

От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит 

не только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в школьный 

период, но и степень необходимости адаптации образовательных программ, 

соотношение между двумя основными компонентами образовательного процесса для 

детей с особыми образовательными потребностями – академическими знаниями и 

уровнем жизненной компетенции.  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми с расстройствами аутистического 

спектра 

Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с детьми с 

РАС отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, 

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при 

аутизме.  И родители, и специалисты должны знать основные особенности детей с 

аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения.  

Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в 

зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом является 

визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, 

учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения 

игровых, учебных, бытовых действий ребёнка.  

Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна быть 

доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной.  



67 
 

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка.  

Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда 

использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное 

поведение. В таких случаях взрослый ни в коем случае не должен:  

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, 

крик и т.п.) на поведение ребёнка;  

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы 

(в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение).  

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

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

стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 

отношении взрослых, но в значительно меньшей степени – в отношении детей. Нужно 

учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать 

на действия и поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять 

контакты, доступное социальное пространство.  Очень важно продумывать наперед не 

только свои действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, 

что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, 

сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны и с помощью 

чего ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д.  

Очень важно и в дошкольной образовательной организации, и в семье создавать и 

поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС 

уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные 

интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к взрослым и 

детям. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в которых есть 

дети с расстройствами аутистического спектра 

Цель взаимодействия педагогического коллектива групп дошкольного 

образования, которую посещает ребёнок с аутизмом,  и семьи, к которой он 

принадлежит, общая – добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, 

создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более 

высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике «ребёнок – семья – 

организация»:  

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом;  

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители;  
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организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной 

особенностям ребёнка.  

Главная задача во взаимодействии групп дошкольного образования  и семьи – 

добиться конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для этого 

необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости. 

Педагогическая работа с родителями направлена: 

- повышение педагогической компетентности у родителей;  

- формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком;  

- консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения детей;  

- создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-педагогические 

знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей.  

Групповые формы работы:  

– консультативно-рекомендательная;  

- организация детских утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического 

развития детей, возможности их обучения, а также рекомендации по организации 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

Специалисты представляют проблемы семьи, в которой есть ребёнок с аутизмом. 

К основным из этих проблем следует отнести психологические. Установление ребёнку 

диагноза «аутизм» является для родителей, фактически, пролонгированной 

психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения 

до апатии и полного смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к 

специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему.  
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Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов 

 социального положения семьи;  

 особенностей характера взаимодействия близких взрослых со своим 

ребенком;  

 позиции родителей по отношению к его воспитанию;  

 уровня педагогической компетентности родителей и др.    

Раннее включение родителей в коррекционную работу с ребенком в большинстве 

случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей, изменить их позицию в 

отношении воспитания проблемного ребенка. 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

- психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи. 

- психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка;  

- консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, 

формах и программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном 

обучении; 

- обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции 

(дидактическим играм, продуктивным видам деятельности);  

- психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и 

негативного эмоционального состояния. 

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. 

Именно проблемы личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, 

детско-родительских отношений  могут быть решены совместно специалистами с 

родителями.  

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям 

развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке 

программы учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности 
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ребенка, определяются педагогические условия, методы и приемы работы, 

направленные на коррекцию специфических отклонений у детей с РАС.  

Специалисты периодически консультируют родителей по вопросам  диагностики 

РАС и их коррекции, учитывая  при этом, что информации по проблеме очень много, 

качество её разное. Подчёркивают индивидуализированный характер сопровождения, 

разъясняют невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и 

длительной работы и, одновременно, подчёркивают каждый новый успех, каждое 

достижение ребенка. 

Важно также взаимодействие с родителями музыкального руководителя. 

Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у воспитанников и 

трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью музыки 

родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 

эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 

взаимодействия между детьми и взрослыми. В процессе взаимодействия у родителей 

формируется система практических и теоретических знаний о воспитательной 

деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и 

форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания.  

3. Организационный раздел 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ образование обучающихся с РАС «может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ст.79, п.4).  

3.1. Обеспечение психолого-педагогических условий реализации программы 

Создание следующих психолого-педагогических условий, направленных на 

преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и 

развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных 

решений задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

преемственный характер комплексного сопровождения; 



71 
 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии 

с положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей 

развития при РАС; 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его 

развития;  

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности, то есть положительную динамику 

коррекционной работы и общего развития; 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 

требованиями их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, 

участия в обучающих семинарах, конференциях и т.п. 

3.2. Организация развивающей психолого-педагогической  среды 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда учитывает интересы и 

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

воспитательного воздействия. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное 

окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они 

основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с 

РАС и опираются на современное представление о предметном характере деятельности, 

её роли и значении для психического и личностного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

Важнейшим механизмом развития личности, являются различные виды 

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

лепка и др.).  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это 

система условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию аутистических расстройств и становление личности ребенка. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей с аутизмом.  

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  групп дошкольного образования, и обеспечивает: 
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-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование(мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого 

оборудования; 

 спортивный зал (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса 

препятствий и т.д.) 

-познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

           - уголки экспериментирования; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для 

мальчиков» и т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки 

ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, 

репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда групп дошкольного 

образования опирается на деятельностно-коррекционный подход. Содержание 

развивающей предметной среды  удовлетворяет потребности актуального, ближайшего 

и перспективного развития ребёнка с РАС, становление его индивидуальных 

способностей.  
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Предметная среда групп дошкольного образования  системная, т. е. отвечает 

вполне определенному коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, 

основным принципам национальной культуры и ориентируется  на возрастные нормы.   

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного образования является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и 

тактика построения образовательной среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Цель взрослого – коррекция аутистических 

расстройств, содействие становлению ребёнка с аутизмом как личности; взрослый 

должен обеспечить чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к 

миру, развитие индивидуальности ребёнка. Принципы построения развивающей 

среды в группах дошкольного образования: 

принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при 

взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым, предпочтительно 

сопровождающееся контактом «глаза в глаза»;  

принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на 

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

способствует наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной среде, их 

размещение, стимулирует самостоятельную активность ребёнка;   

принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности выделяются 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 

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

принцип комплексирования и гибкого зонирования: жизненное пространство  в 

группах дошкольного образования  построено таким образом, что оно создает 

возможность как для групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия и 

др.), так и индивидуальных занятий; 

принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия достигается путем использования в детской группе 

определенных семейных традиций (альбомы с фотографиями близких родственников; 

стенды с фотографиями детей, и т. д.). 

принцип открытости и соблюдения личных границ: 

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

них деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных); 

открытость культуре (элементы настоящей «взрослой» живописи, литературы, 

музыки должны органически входить в дизайн интерьера. Среда групп дошкольного 

образования основывается на специфических региональных особенностях культуры, 

декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически 

связанными с нашим  регионом; 
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открытость обществу, открытость своему Я: среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки 

«уединения» и т. д.); 

 принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

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

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Успех в воспитании и обучении детей с РАС дошкольного возраста 

следующий: все специалисты, непосредственно работающие с аутичными детьми, 

компетентны в вопросах РАС и их коррекции дифференцированно, в соответствии со 

своими должностными обязанностями. 

К важнейшим качествам личности этих специалистов можно отнести глубокий 

интерес к своей профессии, наличие познавательных педагогических интересов, 

любовь к детям и желание помочь им, чувство сострадания к родителям проблемного 

ребенка, желание и умение оказать им не только профессиональную помощь, но и 

поддержать их, проявить гуманность и добросердечие.  

Особое значение коррекционного воздействия состоит во взаимопонимании и 

взаимопомощи педагога и ребенка. Педагог внимательно изучает ребенка в процессе 

организованной деятельности, которая строится на основе его интересов, 

склонностей и психических возможностей. При этом педагогу важно как можно 

более оптимально использовать все возможности ребенка, и это является 

принципиальной основой нормализации и стабилизации его психического развития.  

В реализации АООП для воспитанников с РАС принимают участие 

следующие специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, музыкальный работник, педагоги дополни тельного 

образования, медицинские работники. 

 Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в группах 

дошкольного образования. Все специалисты имеют высшее образование.  

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в 
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которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, мастер-классы, вебинары, самообразование, взаимопосещение и другое). 

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной 

работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта 

работы. 

В группах дошкольного образования  воспитанием и обучением детей занимаются  

специалисты, старшего воспитателя, педагогов - психологов, учителя - логопеда, 

учителей - дефектологов музыкального руководителя, воспитателей групп.  

       - по уровню образования: 

Всего Высшее 

 

Незаконченное 

высшее 

Среднее - 

специальное 

Среднее 

13 9 (69,2 %) - 4 (30,7 %) - 

Вывод: образовательный ценз педагогов (69,2% - педагогов имеют высшее 

образование, 30,7 % среднее – специальное) достаточно высок, что позволяет 

эффективно осуществлять воспитательно – образовательный и коррекционный процесс 

с детьми групп дошкольного образования 

-  по педагогическому стажу работы: 

4-5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26 и более 

1 ( 5,8%) 2 (23,5%) -   - 4 (23,5 %) 6 (41,4%) 

Вывод:  79 % педагогов имеют стаж работы от 16 до 26 лет и более, что способствует 

достижению высоких результатов в развитии детей. 

 - по квалификационной категории: 

 

Всего 

 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

I 

квалификационн

ая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
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13 5 (38.5 %) 7  (53.8 %) 1 (7,7 %) 

Вывод: наличие квалификационных категорий у педагогов (92,3 %) позволяет им 

профессионально и качественно осуществлять  воспитательно – образовательный и 

коррекционный процесс с детьми групп дошкольного образования.  

В течение года педагогический коллектив повысил свою квалификацию через 

областные и городские методические объединения, на консультациях, открытых 

просмотрах образовательной деятельности, семинарах и практикумах, педагогических 

советах и так далее. Этому способствовали разнообразные формы работы с кадрами: 

педсоветы, деловые игры, дискуссии, круглые столы, смотры-конкурсы, выставки. В 

течение года методический кабинет пополнился творческими отчетами, проектами на 

различные темы, разработанные педагогами. 

В течение года педагоги прошли курсы повышения квалификации: 

№ 

п/п 

Наименование курсов 

1. «Методы и технологии в работе с детьми дошкольного возраста, имеющие ОВЗ» ГБУ ДПО СО 

«Ресурсный центр» - 36 ч 

2. «Цифровая трансформация. Быстрый старт» - платформа Stepik 

3. «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации» - платформа Stepik 

4.  «Неотложенные состояния, угрожающие жизни и здоровью детей и подростков: оказание первой 

медицинской помощи» - ФГБОУ ВО «ПВГУС»  г. Тольятти 

5. «Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ» - ФГБОУ ВО 

«ПВГУС» - г. Тольятти 

6. «Основы безопасной жизнедеятельности» - платформа Stepik 

7.  «Развитие социального и эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста 

средствами словесного искусства в условиях ДОО. – Самарский университет 

«Методы и технологии в работе с детьми дошкольного возраста, имеющие ограниченные 

возможности здоровья» ГБУ ДПО СО «Ресурсный центр» 

 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в группах дошкольного образования, обеспечивает организацию деятельности 
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специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

РАС, обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также 

организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями 

детей с РАС и различными социальными партнерами. 

Учитель дефектолог: 

Основной целью работы является преодоление преград к самостоятельному 

участию ребенка с РАС в образовательном процессе. Помощь со стороны учителя-

дефектолога оказывается до тех пор, пока ребенок не сможет наравне с другими 

детьми овладевать содержанием заявленной АООП, реализуемой педагогами, при 

созданных специальных условиях.; 

– при реализации программы: преодоление неравномерности в развитии, 

коррекцию навыков, препятствующих успешному овладению программным 

материалом (развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации и 

т.д.), ликвидацию пробелов в программном материале (при необходимости – 

введение альтернативной и облегченной коммуникации, глобального чтения и 

т.п.), осуществляет формирование мотивации деятельности, базовых 

предпосылок учебной деятельности (навыков имитации, понимания 

инструкций, навыков работы по образцу и т.д.), развитие социально-бытовых 

навыков и др. 

Учитель-логопед: 

– при реализации программы: осуществляет формирование 

коммуникативной стороны речи (развитие активного и пассивного словаря, 

развитие диалогической речи, обучение ответам на поставленные вопросы, 

умению задавать вопросы), понимание обращенной речи (понимание 

инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над 

просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими 

компонентами, подготовку к обучению грамоте и письму и др. 

Педагог-психолог: 

– при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при 

включении в образовательный процесс, формирует доброжелательные 
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отношения других детей к ребенку с РАС; коррекцию нежелательного 

поведения; формирование социально- коммуникативных навыков; усвоение 

социально правильных форм поведения; развитие познавательной, 

эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели психического», 

которая включает понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание 

действий других на основе их желаний и мнений, понимание ментальной 

причинности, обмана и др. 

Воспитатель: 

В дошкольном возрасте значительное количество детей с РАС не владеет речью, 

поскольку многие дети начинают говорить значительно позже, чем их 

сверстники. Многие дети способны произнести всего несколько слов, которые 

часто понятны только близким людям. Кроме того, практически всегда у этих 

детей в той или иной степени нарушается и понимание речи. Ребенок вместо 

выражения своих желаний и просьб может использовать для коммуникации 

нежелательное поведение: кричать, кусаться, убегать и др.  Поэтому  их  

необходимо  научить  использовать  альтернативные  средства 

коммуникации. Одним из таких способов является набор карточек (картинки с 

изображением необходимого ему предмета/человека/желаемого действия), с 

помощью которого ребенок может выразить свою просьбу. Например, если 

ребенок хочет пить, то он приносит/показывает воспитателю карточку с 

изображением чашки («Хочу пить»). В свою очередь, взрослый сможет 

объяснить ребенку, также используя картинки, что после обеда он будет спать. 

Таким образом, все педагоги, работающие с таким ребенком, должны владеть 

навыками альтернативной коммуникации. 

В образовательной ситуации ребенок с РАС испытывает значительные трудности 

с организацией собственного поведения и в получении знаний, особенно – в 

формате фронтального преподнесения информации.  

В целях эффективности проведения  коррекционно-педагогической  работы с 

детьми с РАС необходимо соблюдать определенные педагогические условия: 
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 установление эмоционального контакта взрослого с ребенком (в том числе с 

подключением зрительных, слуховых и тактильных анализаторов); 

  правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-

воспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности;    

 наличие профессионально подготовленных кадров, владеющих методиками 

личностно-ориентированной педагогики и коррекционно-педагогическими 

технологиями;  

 выявление структуры, характера и степени нарушения или отклонений в 

развитии, т.е. правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии ребенка; 

 определение задач содержания коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности каждого 

ребенка; 

 проведение систематических индивидуальных занятий с каждым ребенком;  

 сочетание наглядных, практических и словесных методов коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии; 

 включение родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

 реализация единства требований к воспитанию и обучению ребенка  в семье и 

дошкольной образовательной организации; 

 взаимодействие всех специалистов. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Группы дошкольного образования, оборудованы с учетом общих и 

специфических образовательных задач, представленных в Программе. 

Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в группах 

дошкольного образования, способствует обогащенному развитию, обеспечивает 

эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей; в 

воспитательном, образовательном, коррекционном процессе помогает осуществлению 

комплексного подхода. Развивающее пространство групп дошкольного образования 

включает следующие компоненты:  
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 пространство интеллектуального, социального, эстетического развития - игровые 

уголки в группах, музыкальный зал с набором инструментов и аудиоаппаратуры.  

 пространство физического развития - центры здоровья в группах, физкультурный 

зал;  

 пространство экологического развития: экологические мини-лаборатории и 

уголки природы в группах, а также территория школы с уголком леса, сада, 

огородом, цветниками.  

Состояние материально-технической базы позволяет реализовать программу 

обучения и воспитания, обеспечивает организацию жизни детей в дошкольном 

учреждении и соответствует приоритетным направлениям деятельности.  

      Группы имеют групповое помещение, отдельную спальную, приёмную, 

умывальные комнаты. Группы оборудована необходимой мебелью, мягким инвентарём. 

При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из требований безопасности 

используемого материала для здоровья детей и индивидуальными особенностями 

аутичных детей дошкольного возраста, 

В  группах дошкольного образования имеются специально оборудованные 

помещения для работы с детьми:  

Назначение Функциональное 

использование 

Используема

я площадь 

Оборудование 

1. Музыкальный зал Для проведения музыкальных 

занятий, праздников, 

развлечений. 

 

74,2  м² Пианино, музыкальный 

центр, телевизор, 

магнитофон, 

видеомагнитофон, наборы 

народных музыкальных 

инструментов, фонотека, 

нотный материал, 

библиотека методической 

литературы по всем 

разделам программы, 

костюмы, аудиокассеты, 

портреты композиторов. 

2. Физкультурный зал Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

54,6 м² Стандартное и 

нетрадиционное 

оборудование, 

необходимое для ведения 



81 
 

 

   Наличие специально оборудованных помещений для организации образовательного 

процесса, профилактической деятельности и их использовании в течении дня позволяет 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, игр. 

 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Имеются мячи всех 

размеров, предметы для 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений, 

гимнастические стенки, 

скамейки, кольца для 

метания, нестандартное 

оборудование.  

3.  Изостудия Для проведения занятий по 

изобразительной 

деятельности и  

1 Коллекция произведений 

художественного 

творчества, образцы 

народно-прикладного 

искусства 

4. Кабинеты учителей-

логопедов, дефектологов 

Проведение диагностики и 

коррекции развития детей, 

индивидуальные занятия с 

детьми по  коррекции 

нарушений развития 

дошкольников. 

3 Диагностический материал 

для обследования речи, 

ВПФ разнообразные 

дидактические игры, 

(наглядный и 

демонстрационный 

материалы), дидактические 

материалы для ведения 

коррекционной работы с 

детьми.       

5. Кабинет психолога Проведение диагностики и 

коррекционной работы по 

развитию психических 

процессов, коррекции 

нарушений развития 

дошкольников. 

18,1 м² Диагностический, 

дидактический материал. 

Библиотека 

психологической 

литературы, игровой 

материал для проведения 

технологий: игротерапии, 

пескотерапии. 

Дидактический материал 

по развитию восприятия 

цвета, формы, величины; 

материал для релаксации, 

для развития памяти, 

мышления, мелкой 

моторики, тактильного 

восприятия, 

ориентирования в 

пространстве. 



82 
 

осуществлять воспитательно-образовательный процесс в соответствии с задачами и 

приоритетными направлениями деятельности групп дошкольного образования. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

     Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в 

условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое 

обеспечение реализации программы осуществляется на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию программы в 

соответствии со ФГОС дошкольного образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации, реализующей АООП ДО детей с РАС с учетом 

повышающего коэффициента на реализацию АООП ДО детей с РАС. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической 

полиморфностью РАС и в соответствии с положениями ФГОС ДО и АООП ДО 

настоящая Программа не предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-

образовательного процесса и календарного планирования коррекционно-

образовательной деятельности, оставляя специалистам групп дошкольного образования 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей  

АООП ДО детей с РАС, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психолого-

педагогической  оценки индивидуального развития детей, и направлено, в первую 

очередь, на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, 

в том числе, на формирование развивающей предметно-практической среды.  
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Планирование деятельности групп дошкольного образования направлено на 

совершенствование ее деятельности, и учитываются  результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы. 

 

3.7. Режим дня и распорядок  

3.7.1. Особенности организации режимных моментов  

C целью охраны физического и психического здоровья детей с РАС, а также их 

эмоционального благополучия, важно поддерживать определенную размеренность 

детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных 

материалов и разных форм организации и т. п.). 

Учитывая выраженные трудности с планированием собственных действий и 

фиксации внимания на последовательности бытовых событий, детям с РАС в группах 

дошкольного образования организованна постепенная адаптация к новым для них 

условиям и дополнительное время для усвоения распорядка дня. Для освоения 

распорядка дня в группах дошкольного образования ребенку с РАС созданы условия 

для  привлечения методов визуальной поддержки (визуальное расписание, визуальные 

подсказки) и структурирование пространства. 

Программа не предусматривает жёсткого регламентирования режима дня и 

распорядка для детей с РАС. Гибкий подход к режиму дня дает возможность 

специалистам групп дошкольного образования  самостоятельно определять виды 

организованной образовательной деятельности (ООД), в которых решаются  

образовательные задачи, их дозировка и последовательность, исходя из особенностей 

АООП ДО детей с РАС, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников.  

Неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 
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Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к ребенку с РАС: сон может быть разным по длительности и др. 

Выполнение режима дня имеет важнейшее значение для обеспечения всестороннего 

развития и укрепления здоровья ребенка. 

В режиме дня указана общая длительность всех видов деятельности детей, 

включая динамические паузы. В зависимости от содержания продолжительность разной 

образовательной деятельности, организуемой педагогом – дефектологом и 

воспитателем, а также музыкальным руководителем.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 
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Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации Программы, в зависимости от 

решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 

объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности детей в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям 

При составлении непосредственно - образовательной деятельности учитываются 

психофизиологические особенности детей, что не приводит к перегрузкам детей. 

Образовательный процесс, строится в соответствии с принципами коррекционной 

педагогики, имеется необходимое методическое оснащение коррекционно-развивающего 

обучения.   

Образовательная деятельность, требующая умственного напряжения, чередуется с 

непосредственно – образовательной деятельностью подвижного характера.  

При определении структуры образовательного процесса педагогический коллектив 

опирался на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика 

дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом 

усвоения содержания в видах деятельности». 

 

 

3.7.2. Режим дня детей с РАС  (холодный  период) 
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Режимные моменты I год 

обучения 

3-4  года 

II год 

обучения 

4-5 лет 

III год 

обучения 

5-6 лет 

IV год 

обучения 

6-7 лет 

Подъем, утренний туалет 7.00 -7.30 7.00 -7.30 7.00 -7.30 7.00 -

7.30 

Свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.20 7.30 – 8.25 7.30 -8.30 7.30 – 

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 -8.50 8.30 – 

8.50 

Подготовка к НОД 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9 .00 8.50- 

9.00 

Фронтальная непрерывная 

образовательная деятельность 

(включая перерывы)   

9.00 – 9.40 9.00 – 10.20 9.00 – 10.35 9.00 – 

10.50 

 

Свободная деятельность, игра 

 

9.40 – 

10.10 

 

10.20 – 10.55 

 

10.35 – 

11.00 

 

10.50 – 

11.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10 – 

12.00 

10.55 – 12.10 11.00 – 

12.15 

11.05 – 

12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.00 – 

12.15  

12.10 - 12.20 12.15 - 

12.25 

12.20 – 

12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 

12.35 

12.20 – 12.45 12.25 – 

12.50 

12.30 – 

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 -  

15.00 

12.45 – 15.00 12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

Постепенный подъем, водные 

процедуры, свободная 

деятельность, игры 

15.00 – 

15.25 

15.00 - 15.25 15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

Полдник 15.25 – 

15.50 

15.25 – 15.50 15.20 – 

15.30 

15.20 – 

15.30 

Фронтальная НОД со 

специалистами, 

индивидуальная коррекционно 

– развивающая  деятельность 

воспитателя (включая 

перерывы) 

 15.50 - 

16.30 

15.50 – 16.0 15.30 – 

16.30 

15.30 – 

16.40 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30 – 

17.50 

16.30 – 17.50 16.30 – 

18.00 

16.40 – 

18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

17.50 – 

18.00 

17.50 – 18.15 18.00 – 

18.20 

18.00 – 

18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 

18.30 

18.15 – 18.45 18.20 – 

18.45  

18.20 – 

18.45 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

18.30 – 

20.00 

18.45 – 20.00 18.45 – 

20.05 

18.45 – 

20.05 

Подготовка ко второму ужину, 

второй ужин 

20.00  -  

20.15 

20.00 – 20.15 20.05 – 

20.15 

20.05 – 

20.15 

Подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры 

20.15 – 

20.45 

20.15 – 20.45 20.15 – 

21.00 

20.15 – 

21.00 

Ночной сон 20.45 20.45 21.00 21.00 

 

Режим дня детей с РАС  (теплый период)  

Режимные моменты I год 

обучения 

3-4  года 

II год 

обучения 

4-5 лет 

III год 

обучения 

5-6 лет 

IV год 

обучения 

6-7 лет 

Подъем детей самостоятельная 

деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

 7.00 - 8.25  7.00 - 8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.00-12.10 

(НОД во 

время 

прогулки) 

9.00-12.10 

(НОД во время 

прогулки) 

 

9.00-12.25 

(НОД во 

время 

прогулки) 

9.00-12.35 

(НОД во 

время 

прогулки) 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 12.10-12.30 12.25 -12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Бодрящая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 
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Чтение художественной 

литературы, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00 -17.50 16.00 -17.50 16.00-17.50 16.00 - 

17.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

17.50- 18.15 17.50- 18.15 17.50-18.20 17.50-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 - 18.45 18.15 - 18.45 18.20 - 18.45 18.20 - 

18.45 

Самостоятельная деятельность 

детей 

18.45. – 

20.00 

18.45. – 20.00 18.45 – 20.00 18.45-20.00 

Подготовка ко второму ужину, 

второй ужин 

20.00 – 20.15 20.00 – 20.15 20.00- 20.15 20.00 – 

20.15 

Самостоятельная деятельность 

детей 

20.15 – 20.50 20.15 – 20.50 20.15 – 20.50 20.15 – 

20.50 

Подготовка к ночному сну, 

гигиенические процедуры 

20.50 - 21.30 20.50 - 21.30 20.50 - 21.30 20.50 - 

21.30 

Ночной сон 21.30 21.30 21.30 21.30 

 

Примечание: 

Если в конкретный день в вечернее время организованная образовательная 

деятельность (ООД) отсутствует в расписании, специалисты Организации организуют 

занятия с детьми по интересам или предлагают им игру. Продолжительность ООД: 

- в младших группах 15 мин (I половина дня), 10 мин (II половина дня), 

- в средних группах 20 мин (I половина дня), 15 мин (II половина дня), 

- в старших группах 25 мин (I половина дня), 20 мин (II половина дня), 

- в подготовительных группах – 30 мин (I половина дня), 25 мин (II половина 

дня). Обязательный перерыв между занятиями 10 мин (в первой и второй половине 

дня). 
 

 

3.8. Перечень нормативных документов и методического обеспечения 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№236 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (с изменениями и дополнениями от 08.09.2020).  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 №61573).  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 №62296) 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Рекомендуемая литература 

1. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным 

развитием (ранний возраст). – М., 2007. 

2. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных 

нарушений у детей. – М., 2003.  
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3. Волкмар Ф.Р., Вайзнер Л.А. Аутизм. Практическое руководство для 

родителей, членов семьи и учителей. Книги 1, 2, 3. Пер. с англ. – Екатеринбург, 2014.   

4. Гринспен С., Уидер С. На ты с аутизмом (пер. с англ.). – М., 2013. 

5. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика детского аутизма. –М., 

1991. 

6. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. – М., 1985. 

7. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – 

М., 2003. 

8. Лебединский В.В., Бардышевская М.К. Аффективное развитие ребёнка в 

норме и патологии // Психология аномального развития ребёнка: хрестоматия в 2-х 

томах / под ред. В.В. Лебединского и М.К. Бардышевской. Т.2. – М., 2002. - С.588-681. 

9. Манелис Н.Г., Хаустов А.В., Никитина Ю.В., Солдатенкова Е.Н. Ребенок с 

РАС идет в детский сад //Под ред. Н.Г. Манелис. – Воронеж, 2014. 

10. Манелис Н.Г., Волгина Н.Н., Никитина Ю.В., Панцырь С.Н., Феррои Л.М. 

Организация работы с родителями детей с расстройствами аутистического спектра. 

Методическое пособие / Под общ. ред. А.В. Хаустова. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 

2017. 

11. Мелешкевич О.В., Эрц Ю.М.  Особые дети. Введение в прикладной анализ 

поведения (АВА). – Бахрах-М, 2014. 

12. Морозов С.А. Выявление риска развития расстройств аутистического 

спектра в условиях первичного звена здравоохранения у детей раннего возраста. 

Пособие для врачей. – Воронеж, 2014. 

13. Морозов С.А. Комплексное сопровождение лиц с расстройствами 

аутистического спектра. – М., 2015.  

14. Морозов С.А., Морозова Т.И., Белявский Б.В.  К вопросу об умственной 

отсталости при расстройствах аутистического спектра. //Аутизм и нарушения развития, 

2016, 14, №1, с.9-18. 

15. Морозов С.А., Морозова Т.И. Клинический полиморфизм и вариативность 

образования детей с аутизмом //Аутизм и нарушения развития, 2016, 14, №4, с.3-9. 

16. Морозов С.А., Морозова Т.И. Воспитание и обучение детей с аутизмом. 

Дошкольный возраст. – М., 2017. 

17. Морозов С.А., Морозова С.С., Морозова Т.И. Некоторые особенности 

ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра. //Аутизм и нарушения 

развития, 2017, 15, №2, с.19-31. 

18. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжёлых и осложнённых 

формах. – М., 2007. 

19. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. – М., 

2013.  
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20. Никольская О.С. Особенности психического развития и психологической 

коррекции детей с ранним детским аутизмом. Автореф. дисс. канд. психол. наук. – М., 

1985. 

21. Никольская О.С. Аутизм лечится общением. – Аутизм и нарушения 

развития. 2016, Т.14, №4(53). – С.35-38. 

22. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребёнок. Пути 

помощи. – М., 2017. 

23. Никольская О.С., Малофеев Н.Н. Игра в пространстве современной 

культуры: взгляд дефектолога. // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. – 2016, №8. – С.11-15. 

24. Питерс Т. От теоретического понимания к педагогическому воздействию. 

Пер. с англ. – СПб, 1999. 

25. Роджерс С. Дж., Доусон Дж., Висмара Л.А. Денверская модель раннего 

вмешательства для детей с аутизмом. Пер. с англ. – Екатеринбург, 2016. 

26. Хаустов А.В. Рекомендации для сотрудников ДОУ, работающих с детьми, 

имеющими расстройства аутистического спектра. // Аутизм и нарушения развития, 

2014, №4 (45). – С. 1-8.  

27. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с 

расстройствами аутистического спектра. Учебно-методическое пособие. – М.: 

ЦПМССДиП, 2010. 

28. Хаустов А.В., Богорад П.Л., Загуменная О.В., Козорез А.И., Панцырь С.Н., 

Никитина Ю.В., Стальмахович О.В. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под 

общ. ред. Хаустова А.В. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 

29. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в 

развитии детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по 

программе TEACCH. Пер. с англ. – Минск, 1997. 

 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья г.о. Чапаевск 

 

Группы дошкольного образования 
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В группах дошкольного образования  воспитываются  дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

(от 3 до 7 лет) 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из семей, находящиеся  в трудной жизненной ситуации. 

Группы комплектуются: 

 для детей с задержкой психического развития; 

 для детей с умственной отсталостью  

 для детей с РАС 

Развиваем детей по приоритетным направлениям: 

                  Коррекционно – развивающее 

 (психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ)                             

Социально - личностное 
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 Физкультурно – оздоровительное                                                                               

Познавательно - речевое 

                                                                                    

 

 

Художественно – эстетическое                                                                     Музыкально 

- эстетическое 
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В  учреждении четко сформирована структура коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания, позволяющая решить задачи своевременной активной помощи 

детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. 

 

     

                                                  

Коррекционная служба занимается диагностической работой, наблюдением за 

динамикой развития учащихся; коррекционно-развивающей работой; консультативной 

деятельностью. Коррекционная работа с детьми осуществляется как в группах, так и 

индивидуально, в зависимости от вида применяемых коррекционных методов и 

спецификации нарушений. 

Специалисты  групп дошкольного образования учителя-логопеды, учителя – 

дефектологи, психологи готовы профессионально диагностировать и помочь детям от 3 

до 8  лет в:  

•   проведении диагностики интеллектуального развития; 

•   определении особенностей памяти, внимания, восприятия, мышления, воли; 

•   диагностике речевого развития; 

•   психодиагностике особенностей личности; 

•   диагностике межличностных отношений; 

Помогаем формировать разностороннюю личность 
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Система работы групп дошкольного образования: 

 Непрерывность и преемственность воспитательно – образовательного процесса; 

 Рациональное сочетание различных видов деятельности; 

 Психологический комфорт, повышенное внимание к здоровью детей; 

 Сотрудничество в форме диалога. 

 

Группы дошкольного образования 

Самарская область, г. Чапаевск, ул. Школьная, д.1 

т. 8 (846 39)  2-23-80  

 директор ГКОУ для детей – сирот г.о. Чапаевск      Калабекова Наталья 

Александровна 

т. 8 (846 39) 2-01-81 

Старший воспитатель  групп дошкольного образования Богданчикова И.Г. 

 



96 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста под 

редакцией Е.А. Стребелевой 

Методика обследования познавательного развития детей дошкольного возраста 

Методика обследовании познавательного развития детей дошкольного возраста (Е.А. 

Стребелевой) предъявляется   детям с РАС (расстройствами аутистического спектра) 

Задания для обследования детей 3—4 лет 

Наименование задания 

1. Поиграй (набор сюжетных игрушек) 

2. Коробка форм 
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3. Разбери и сложи матрешку (четырехсоставную) 

4. Группировка игрушек (адаптированный вариант методики Л. А. Венгера) 

5. Сложи разрезную картинку (из трех частей) 

6. Достань тележку (со стержнем; адаптированный вариант методики С. Л. 

Новоселовой) 

7. Найди пару (сравнение картинок) 

8. Построй из кубиков 

9. Нарисуй 

10. Сюжетные картинки 

Задания для обследования детей 4—5 лет 

Наименование задания 

1. Поиграй (набор сюжетных игрушек) 

2. Коробка форм 

3. Разбери и сложи матрешку (пятисоставную) 

4. Дом животного (адаптированный вариант методики В. Векслера) 

5. Сложи разрезную картинку (из четырех частей) 

6. Угадай, чего нет (сравнение картинок) 

7. Посчитай 

8. Построй из палочек 

9. Нарисуй человека (адаптированный вариант методики Гудинаф-Харрисона) 

10. Расскажи (сюжетная картинка «Зимой») 

 

Задания для обследования детей 5—6 лет 

Наименование задания 

1. Включение в ряд (методика А. А. Венгер) 

2. Коробка форм 

3. Построй из палочек (лесенка) 

4.Сложи разрезную картинку (из четырех частей) 

5. Сгруппируй картинки (по цвету и форме) 
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6. Количественные представления и счет 

7. Сравни (сюжетные картинки «Летом») 

8. Найди время года 

9. Нарисуй целое 

10. Расскажи (серия сюжетных картинок «Утро мальчика») 

 

Задания для обследования детей 6—7 лет 

Наименование задания 

1. Сложи (разрезная картинка «Клоун») 

2. Представления об окружающем (беседа) 

3. Представления о временах года 

4. Количественные представления и счет 

5. Расскажи (серия сюжетных картинок «Зимой») 

6. Дорисуй 

7. Расскажи (сюжетная картинка «В лесу») 

8. Звуковой анализ слова 

9. Продолжи ряд (письмо) 

10. Узнавание фигур (тест Бернштейна) 

 

Система оценивания заданий в баллах 

1 балл – ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует 

неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает, но самостоятельно не выполняет  задание. В условиях 

обучения действует адекватно, но после обучения не переходит к самостоятельному 

выполнению задания, к результату безразличен. 

 3 балла -  принимает и понимает задание; выполняет задание с помощью, 

заинтересован в конечном результате. 
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4 балла – ребенок принимает и понимает задание; действует целенаправленно с учетом 

данного ему задания, заинтересован в результате, может сам заметить ошибку и 

исправить ее. 

В соответствии с этими показателями можно условно отнести детей к четырём 

группам: 

 

I группу составляют дети с очень низким уровнем развития. 

Это дети, которые не имеют познавательного интереса, они с трудом идут на контакт с 

педагогом, не решают познавательных задач, а в условиях обучения действуют 

неадекватно. Речь детей представляет собой отдельные слова или фразы. Анализируя 

показатели развития этих детей, можно говорить о глубоком недоразвитии их 

познавательной деятельности. Для определения потенциальных возможностей развития 

этих детей, составления индивидуальных маршрутов обучения, обследование 

необходимо проводить с использованием методов и методик диагностики, 

соответствующим младшей ступени. А также направить ребёнка на дополнительные 

обследования. 

 

II группу составляют дети с низким уровнем развития, они эмоционально реагируют на 

игру, идут на контакт. В процессе самостоятельного выполнения познавательных задач 

у них отмечаются в основном нерезультативные действия, в условиях обучения 

действуют адекватно, но после обучения самостоятельно выполнить задания не могут. 

У них не сформированы продуктивные виды деятельности и умение работать по 

образцу. Речь детей характеризуется отдельными словами, простой фразой, отмечаются 

грубые нарушения грамматического строя, слоговой структуры слова и 

звукопроизношения. Показатели обследования этой группы детей говорят о 

значительном недоразвитии познавательной деятельности. Эти дети также нуждаются в 

комплексном обследовании. В дальнейшем с ними необходимо ними необходимо 

организовать целенаправленную коррекционно-воспитательную работу. 

III группу составляют дети со средним уровнем развития, которые имеют 

познавательный интерес и могут выполнить самостоятельно некоторые предложенные 
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задания. В процессе выполнения они применяют в основном практическую 

ориентировку – перебор вариантов, а после диагностического обучения используют 

метод проб. У этих детей отмечается интерес к продуктивным видам деятельности, 

таким, как конструирование, рисование. Самостоятельно выполнить некоторые задания 

они могут только после диагностического обучения. У них, как правило, имеется 

собственная фразовая речь с аграмматизмами. Эта группа детей нуждается в 

тщательном обследовании слуха, зрения и речи. В зависимости от первичного 

нарушения строится система коррекционно-воспитательной работы. 

IV группу составляют дети с высоким уровнем развития, соответствующему норме 

развития, у которых выражен познавательный интерес. При выполнении заданий они 

пользуются зрительной ориентировкой. У них отмечается стойкий интерес к 

продуктивным видам деятельности, они самостоятельно выполняют предложенные 

задания. Речь фразовая, грамматически правильно построенная. Они достигают 

хорошего уровня познавательного развития и имеют сформированные предпосылки к 

учебной деятельности. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

Обследование уровня развития речи проводится по следующим параметрам, которые 

выстроены с учетом возрастных психологических особенностей детей, имеющих 

отклонения в развитии: 

• понимание речи; 

• сформированность фонематического слуха; 

• предметный и глагольный словарь; 

• слоговая структура слов; 

• уровень развития активной речи; 

• состояние артикуляционного аппарата и звукопроизношение. 

 

СХЕМА ПРОТОКОЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 3-4 

ЛЕТ 

СЕРИЯ 1 
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1. ПОКАЖИ ИГРУШКУ. 

Покажи, где зайчик ________________________________________ 

Возьми матрешку__________________________________________ 

Возьми машинку __________________________________________ 

Поставь матрешку в машинку _______________________________ 

2. ПОКАЖИ КАРТИНКУ. 

Покажи, что ты наденешь на голову, когда пойдешь 

гулять ___________________________________________________ 

Если ручки замерзнут, что наденешь на них?___________________ 

Что нужно маме, чтобы пришить пуговицу? ___________________ 

Что нужно бабушке, чтобы лучше видеть? ____________________ 

Чем будешь резать бумагу? _______________ 

Что возьмешь на улицу, если пойдет дождь?____________ 

3. СПРЯЧЬ ИГРУШКУ. 

Спрячь машинку в коробку___________________________ 

Поставь машинку на коробку _________________________ 

Спрячь машинку под коробку ______________________ 

Поставь машинку за коробку__________________________ 

4. НАЙДИ КАРТИНКУ. 

Покажи, где шар и шары ______________________________ 

Покажи, где гриб и грибы _____________________________ 

Покажи, где кукла и куклы ____________________________ 

Покажи, где яблоко и яблоки __________________________ 

Покажи, где стул и стулья _____________________________ 

СЕРИЯ 2 

1. ПОКАЖИ, КТО КАК КРИЧИТ. 

Кто так кричит: му, бе, мяу? ____________ 

Скажи, как мычит корова ______________ 
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Скажи, как мяукает кошка ______________ 

Скажи, как блеет барашек ______________ 

2. ДАЙ КАРТИНКУ. 

Покажи, где коса и коза ________________ 

Покажи, где уточка и удочка ____________ 

Покажи, где ложки и рожки_____________ 

Покажи, где мышка и мишка ____________ 

Покажи, где сабля и цапля _____________ 

 

СЕРИЯ 3 ________________________________ 

1. НАЗОВИ, ЧТО ПОКАЖУ. 

Игрушки ____________________________ 

Предметы ___________________________ 

Части тела ___________________________ 

2. СКАЖИ, ЧТО ДЕЛАЕТ. 

Что делает мальчик? ___________________ 

Что делает девочка? ___________________ 

Что делает мама? _____________________ 

Что делают дети?______________________ 

3. СКАЖИ КАКОЙ. 

Какой это мяч (по размеру)? ____________ 

Какой это мяч (по цвету)? ______________ 

СЕРИЯ 4 

1. ПОВТОРИ ЗА МНОЙ. 

Пила, рыба, часы _________________________________ 

Сапоги, молоко, корова____________________________ 

Мяч, лук, нож 

Диван, лимон, батон ______________________________ 
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Ложка, мишка, туфли _____________________________ 

СЕРИЯ 5 

1. ИГРА С ЗАЙКОЙ И МИШКОЙ. 

Назови, что делает зайка __________________________ 

Назови, что делает мишка __________________________ 

2. РАССКАЖИ СТИШОК. 

«Зайка» _________________________________________ 

«Мишка косолапый» ______________________________ 

3. РАССКАЖИ. 

Мальчик играет на дудочке_________________________ 

Девочка рисует ___________________________________ 

Девочка поливает цветы ___________________________ 

Мама купает малыша _____________________________ 

 

Мальчик кормит голубей __________________________ 

Девочка танцует __________________________________ 

Мальчик катается на коньках _______________________ 

СЕРИЯ 6 

Иннервация мимической мускулатуры: 

движение оскаливания ____________________________ 

надувание щек ___________________________________ 

наморщивание____________________________________ 

нахмуривание ____________________________________ 

Строение артикуляционного аппарата: 

губы ____________________________________________ 

зубы ____________________________________________ 

прикус __________________________________________ 

язык ____________________________________________ 
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уздечка _________________________________________ 

твердое и мягкое небо _____________________________ 

Движения артикуляционного аппарата: 

раздвинуть углы губ ______________________________ 

выдвинуть губы вперед __________________________________ 

округлить губы _________________________________________ 

высунуть язык на нижнюю губу ___________________________ 

высунуть язык на верхнюю губу __________________________ 

пощелкать язычком _____________________________________ 

«часики» ______________________________________________ 

произнести звук а при широко открытом рте ________________ 

«улыбка» — «трубочка» ________________________________ 

«трубочка» — «улыбка» ________________________________ 

высовывание языка на нижнюю губу — высовывание 

языка на верхнюю губу _____________________________________ 

высовывание языка на верхнюю губу — высовывание языка на нижнюю губу 

_____________________________________ 

«улыбка»______________________________________________ 

«показать язычок киске» ________________________________ 

Гласные: а, и, у, о ______________________________________ 

Согласные: м, п., б, т, д, н, в, ф, к, г, х _____________________ 

Йотированные: я, ю, е, ё _________________________________ 

Мягкие согласные: сь, зь, ль _____________________________ 

Как гудит поезд? _______________________________________ 

..Как плачет маленькая девочка? ___________________________ 

Как кричит лошадка? ___________________________________ 

—Заключение: _________________________________________ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 
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Обследование уровня развития речи проводится по следующим параметрам: 

• понимание речи; 

• сформированность фонематического слуха; 

• состояние словарного запаса; 

• состояние слоговой структуры слов; 

• уровень развития активной речи; 

• состояние грамматического строя речи; 

• состояние артикуляционного аппарата и звукопроизношение. 

 7 серий заданий 

СХЕМА ПРОТОКОЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 4-5 

ЛЕТ 

СЕРИЯ 1 

1. ПОКАЖИ КАРТИНКУ. 

Что люди надевают на голову, когда идут на улицу? 

Что люди надевают на руки зимой? __________________________ 

Чем пришивают пуговицу? _________________________________ 

Что нужно людям, чтобы лучше видеть? ___________________ 

Чем режут бумагу? _____________________________________ 

Что нужно взять на улицу, если идет дождь? ________________ 

2. СПРЯЧЬ ИГРУШКУ. 

Спрячь игрушку__________________________________ 

Куда спрятал машинку? ____________________________ 

Спрячь машинку под коробку ____________________________ 

Поставь машинку на коробку_________________________ 

Поставь коробку около домика _______________________ 

3. ПОКАЖИ КАРТИНКУ. 

Шар и шары ____________________________________________ 

Гриб и грибы _______________________________________ _ 
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Кукла и куклы _____________________________________ _ 

Яблоко и яблоки ________________________________________ 

Стул и стулья _________________________________________ 

СЕРИЯ 2 

1. ПОКАЖИ КАРТИНКУ. 

Коса и коза _____________________________________________ 

Ложки и рожки _________________________________________ 

Мышка и мишка _______________________________________ 

Сабля и цапля _________________________________________ 

2. БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ. 

Звуки ________________________________________________ 

3. ИГРА «ЭХО». 

Повтори: 

па-ба ____________________________________________ 

та-да ___________________________________________ 

па-па-ба _________________________________________ 

та-да-та ________________________________________ 

па-ба-па _________________________________________ 

та-та-да ________________________________________ 

СЕРИЯ 3 

1. НАЗОВИ, ЧТО ПОКАЖУ. 

Яблоко ________________ Чашка __________________ 

Кошка _________________ Машина_________________ 

Морковь _______________ Пальто __________________ 

Часы __________________ Конфеты ________________ 

Груша _________________ Кастрюля _______________ 

Корова ________________ Корабль ________________ 

Лук ____________________ Шарф ___________________ 
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Лиса __________________ Репа ____________________ 

Яйцо __________________ Халат____________ 

Диван _________________ Слон ____________________ 

Слива _________________ Черепаха __________________ 

Аквариум ______________ Памятник_______________ 

Играет ________________________________________________ 

Читает ________________________________________________ 

Катается ______________________________________________ 

Кормит _______________________________________________ 

2. НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ. 

Игрушки ______________________________________________ 

Одежда _______________________________________________ 

Овощи _______________________________________________ 

3. СКАЖИ НАОБОРОТ. 

Здоровая —больная ___________________________________ 

Чистые — грязные ____________________________________ 

Белый — черный ______________________________________ 

Толстая — тонкая _____________________________________ 

Высокий —низкий ____________________________________ 

4. НАЗОВИ ЛАСКОВО. 

Цветок — цветочек ____________________________________ 

Шапка — шапочка ____________________________________ 

Кольцо —колечко _____________________________________ 

Скамейка — скамеечка _________________________________ 

СЕРИЯ 4 

1. ПОВТОРИ. 

Машина ______________________________________________ 

Полотенце ____________________________________________ 
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Бабочка ____________________________________________ 

Матрешка_______________________________ 

Пуговица_____________________________ 

Лягушка______________________________ 

Мыльница_____________________________ 

2. НАЗОВИ. 

Кастрюля______________________________ 

Черепаха________________________________ 

Корабль_________________________________ 

Памятник______________________________ 

Аквариум_____________________________ 

2. НАЗОВИ МНОГО. 

Белка —белки __________ 

Кукла — куклы _________ 

Письмо — письма _______ 

Охотник — охотники ____ 

Гнездо — гнезда_________ 

Петух — петухи _________ 

Колесо —колеса ________ 

3. УГАДАЙ, ЧЕГО НЕТ. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

СЕРИЯ 5 

1. БЕСЕДА. 

Сколько тебе лет? ______________________________ 

Какие игрушки ты любишь? __________________________ 

Каких животных ты знаешь? __________________________ 

Есть ли у тебя дома какое-нибудь животное? ____________ 
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Как его зовут? 

2. РАССКАЖИ. 

Кого видишь на картинке?________________________________ 

Что делает девочка? ___________________________ 

Что делают мальчики? ____________________________ 

С кем играла (играл) девочка (мальчик)? ____________________ 

Куда бегут дети? ________________________________________ 

Почему побежали дети? __________________________________ 

3. РАССКАЖИ СТИХОТВОРЕНИЕ. 

« Мячик » __________________________________ 

«Бычок» _______________________________________ 

СЕРИЯ 6 

1. СПРЯЧЬ ИГРУШКУ. 

В, на, за, под, из, с, со, из-под-

______________________________________________________________________ 

4. ПОДБЕРИ СЛОВО. 

Кошка пушистая и котенок у нее (какой?) ____________________ 

Лиса рыжая и лисенок у нее (какой?) ________________________ 

Зайчиха серая и зайчонок у нее (какой?) ______________________ 

Собака черная и щенок у нее (какой?) _______________________ 

СЕРИЯ 7 

Иннервация мимической мускулатуры: 

движение оскаливания ____________________________________ 

надувание щек ___________________________________________ 

наморщивание ___________________________________________ 

нахмуривание ____________________________________________ 

Строение артикуляционного аппарата: 

губы ----------------------------------------------------------------------------------- 
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зубы ____________________________________________________ 

прикус __________________________________________________ 

язык ____________________________________________________ 

уздечка _________________________________________________ 

твердое и мягкое небо _____________________________________ 

Движения артикуляционного аппарата: 

раздвинуть углы губ_______________________________________ 

выдвинуть губы вперед ____________________________________ 

округлить губы ___________________________________________ 

высунуть язык на нижнюю губу ____________________________ 

высунуть язык на верхнюю губу ____________________________ 

пощелкать язычком _______________________________________ 

«часики» ________________________________________________ 

произнести звук а при широко открытом рте ________________ 

«улыбка» — «трубочка» 

«трубочка» — «улыбка» _________________________________ 

высовывание языка на нижнюю губу — высовывание 

языка на верхнюю губу _____________________________________ 

высовывание языка на верхнюю губу — высовывание 

языка на нижнюю губу____________________ 

«улыбка» ______________________________________________ 

«показать язычок киске» _________________________________ 

Гласные: а, и, у, о, ы ____________________________________ 

Йотированные: я, ю, е, ё_________________________________ 

Согласные: м, л, б 

т, д, н ____________ 

в, ф ______________ 

К, «Jj X _______________________ 
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С- СЪ_ 39 ЗЪ ___________ 

ц, ш, ж, ч, щ ______ 

л, ль, р, рь ________ 

Заключение: ____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Рекомендации:__________________________________________ 

 

Представленные методики направлены на выявление особенностей овладения ребенком 

лексикой, грамматикой, фонетикой родного языка, умением строить связные 

высказывания разных типов (описание, повествование, рассуждение). При 

обследовании основное внимание уделяется определению сформированности 

следующих речевых умений: 

• понимание смысловой стороны слов; 

• состояние фонематического слуха; 

• овладение словарем (точность словоупотребления, использование разных частей 

речи); 

• состояние слоговой структуры слов; 

• уровень развития активной речи; 

• овладение грамматическим строем речи (построение предложений разных типов, 

согласование слов в роде, числе, 

падеже, понимание смысловых оттенков слова в зависимости от суффикса); 

• овладение звуковой стороной речи (знакомство со звуковой структурой слова, 

правильное звукопроизношение, развитие дикции, темпа речи, силы голоса); 

• состояние артикуляционного аппарата. 

Рассмотрим методики обследования речи детей (8 серий заданий). 

СХЕМА ПРОТОКОЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ  РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 5-

6 ЛЕТ 

СЕРИЯ 1 

1. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТО СЛОВО? 

Что значит слово «посуда»? ______________________________ : 

Что значит слово «праздник»? ____________________________ . 
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2. ПРИДУМАЙ ОКОНЧАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

В воздухе зимой закружились первые ... (снежинки) 

Золотистая пчелка кружится над ... (цветком) _______________ 

Осенью небо хмурое и часто идет ... (дождь) _______________ 

Знают дети, что на елке есть зеленые ... (иголки) ____________ 

Весной светит солнце, тает снег и текут ... (ручьи) 

________________________________________________________ 

3. СКАЖИ НАОБОРОТ. 

Слон большой, а комар ... (маленький)______________________ 

Днем светло, а ночью ... (темно) ___________________________ 

Дерево высокое, а куст ... (низкий) _________________________ 

Лев смелый, а заяц ... (трусливый) _________________________ 

Зимой холодно, а летом ... (тепло) ______________________ __ 

Дедушка старый, а внук ... (молодой) ______________________ 

СЕРИЯ 2 

1. ИГРА «ЭХО». 

па-ба _________________________________________________ 

та-да_________________________________________________ 

ка-га _________________________________________________ 

па-па-ба ______________________________________________ 

та-да-та _____________________________________________ 

па-ба-па ______________________________________________ 

2. ПОВТОРИ. 

кот — год —кот _______________________________________ 

том — дом —ком ______________________________________ 

удочка — уточка _______________________________________ 

3. БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ. 

Звук ш ________________________________________________ 
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Звук к __________________________________________________ 

Звук л __________________________________________________ 

СЕРИЯ 3 

1. НАЗОВИ, ЧТО ЭТО. 

Одежда________________________________________________ 

Фрукты________________________________________________ 

Мебель________________________________________________ 

Круглое, гладкое, сочное, сладкое, фрукт ___________________ 

Оранжевая, длинная, сладкая, растет на грядке, овощ ____________ 

Красный, круглый, сочный, мягкий, вкусный, овощ 

__________________________________________________ 

2. КТО КАК ДВИГАЕТСЯ? 

Рыба ... (плавает) ___________ 

Птица ... (летает) ______________________ 

Лошадь ... (скачет) ____________________ 

Собака ... (бегает) 

Кошка ... (крадется, бегает) 

Лягушка ... (прыгает) 

Бабочка ... (летает) ________________________________________ 

Змея ... (ползает)__________________________________________ 

3. НАЗОВИ ЖИВОТНОЕ И ЕГО ДЕТЕНЫША. 

______________________________________________________ 

4. ПОДБЕРИ СЛОВО. 

Ветер дует ... (сильно) ___________________________________ 

Собака лает ... (громко) __________________________________ 

Лодка плывет ... (медленно) _______________________________ 

Девочка шепчет ... (тихо) _________________________________ 

СЕРИЯ 4 
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1. НАЗОВИ. 

Жираф_________________________________________________ 

Космонавт______________________________________________ 

Мотоцикл ______________________________________________ 

Квартира ______________________________________________ 

Скворечник_____________________________________________ 

Телевизор ______________________________________________ 

Вертолет _______________________________________________ 

Художница 

Фотограф _____________________________________________ 

Земляника ____________________________________________ 

Сковородка_____________________________________________ 

Прямоугольник__________________________________________ 

Стрекоза ______________________________________________ 

Снеговик ______________________________________________ 

Водопроводчик ________________________________________ 

Милиционер __________________________________________ 

2. ПОВТОРИ ЗА МНОЙ. 

Милиционер стоит на перекрестке. _________ 

Золотые рыбки плавают в аквариуме. _____________________ 

Фотограф фотографирует детей. __________________________ 

Саша сушит мокрое белье на веревочке. ___________________ 

Часовщик чинит часики. ________________________________ 

Птичка вывела птенцов в гнезде. _________________________ 

Мотоциклист едет на мотоцикле. _________________________ 

Повар печет блинчики на сковородке. _____________________ 

СЕРИЯ 5 

1. РАССКАЖИ КАКОЙ. 
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Елка__________________________________________________ 

Зайчик _______________________________________________ 

Мячик ________________________________________________ 

Яблоко _______________________________________________ 

Лимон ________________________________________________ 

2. СОСТАВЬ РАССКАЗ. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3. ПОДУМАЙ И СКАЖИ. 

Мама взяла зонтик, потому что на улице... _________________ 

Тает снег, потому что... _________________________________ 

Цветы засохли, потому что... _____________________________ 

В лесу появилось много грибов, потому что... _______________ 

На деревьях появляются молодые листочки, потому что... 

 

СЕРИЯ 6 

1. ПРЯТКИ. 

Между ____________________________________ 

Из-за ______________________________________ 

Из-под ______________________________________________ 

2. УГАДАЙ, ЧЕГО НЕТ. 

Глаз — глаза __________________________________________ 

Ведро — ведра _________________________________________ 

Рот — рты __________________________________ 

Лев — львы__________________________________________ 

Перо — перья _________________________________________ 

Окно — окна__________________________________________ 

Дом — дома __________________________________________ 
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Кресло —кресла 

Ухо — уши ___________________________________________ 

Дерево — деревья______________________________________ 

Стол —столы _____ ____________________________________ 

Стул — стулья ________________________________________ 

У тебя ведра, у меня нет (чего?) ... ________________________ 

У тебя львы, у меня нет (кого?) ..._________________________ 

У тебя деревья, у меня нет (чего?) ... ______________________ 

У тебя яблоки, у меня нет (чего?) ... ______________________ 

У тебя кресла, у меня нет (чего?) ... _______________________ 

3. НАЗОВИ ЛАСКОВО. 

Окно — ..._____________________________________________ 

Зеркало — ... ______________________________ 

Дерево — ... ___ _______________________________________ 

Ящик — ... ____________________________________________ 

Кольцо — ...___________________________________________ 

Петля — ... ___________________________________________ 

Ухо — ... ______________________________________________ 

Платье — ... ___________________________________________ 

4. НАЗОВИ. 

Чего много в лесу? _____________________________________ 

Откуда осенью падают листья? ___________________________ 

К кому ты любишь ходить в гости? 

Кому нужна удочка? ______________________________ 

Кого ты видел в зоопарке (цирке)? ________________________ 

Чем ты смотришь? 

Чем ты слушаешь?______________________________________ 

На чем катаются дети зимой?_____________________________ 
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СЕРИЯ 7 

1. НАЗОВИ ПРАВИЛЬНО. 

С: сад, коляска, глобус __________________________________ 

Сь: василек, такси ______________________ 

3: замок, Незнайка______________ 

Зь: земляника, обезьяна _________________________________ 

Ц: цапля, кольцо, индеец ________________________________ 

Ш: шашки, ошейник, карандаш 

Ж: жираф, жук, лыжи ___________________________________ 

Щ: щука, щенок, плащ __________________________________ 

Ч: чайник, печенье, мяч _________________________________ 

Л: лампа, волк, стол 

Ль: лимон, плита, соль __________________________________ 

Р: рак, марки, мухомор __________________________________ 

Рь: река, пряники, фонарь________________________________ 

Й: лейка, яблоко, еж, крылья _____________________________ 

К: куртка, скрипка, шкаф________________________________ 

Г: грядка, грелка, виноград _ _____________________________ 

X: хлеб, сухарь _________________________________________ 

2. ПОВТОРИ ПРАВИЛЬНО. 

У Зины зонт.___________________________________________ 

У сома усы. ___________________________________________ 

Кузнец кует цепь._______________________________________ 

Шапка да шубка —вот и весь Мишутка. ___________________ 

У ежа ежата.___________________________________________ 

Дятел долбит ель._____________ __________________________ 

К нам во двор забрался крот. _____________________________ 

Майя и Юра поют.______________________________________ 
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3. СЧИТАЛКИ. 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

СЕРИЯ 8 

Иннервация мимической мускулатуры: движение оскаливания надувание щек 

________________________________________ 

наморщивание _________________________________________ 

нахмуривание _________________________________________ _ 

Строение артикуляционного аппарата: 

губы _____________________________ 

зубы __________________________________________________ 

прикус ________________________________________________ 

язык __________________________________________________ 

уздечка________________________________________________ 

твердое и мягкое небо 

Движения артикуляционного аппарата: 

раздвинуть углы губ 

выдвинуть губы вперед __________________________________ 

округлить губы ________________________________________ 

высунуть язык на нижнюю губу __________________________ 

высунуть язык на верхнюю губу __________________________ 

пощелкать язычком _____________________________________ 

«часики» ______________________________________________ 

произнести звук а при широко открытом рте ________________ 

«улыбка» — «трубочка» _________________________________ 

«трубочка» — «улыбка» _________________________________ 

высовывание языка на нижнюю губу — высовывание 

языка на верхнюю губу _____________________________________ 

высовывание языка на верхнюю губу — высовывание 
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языка на нижнюю губу______________________________________ 

«улыбка» ______________________________________________ 

«показать язычок киске» _________________________________ 

Гласные: а, и, у, о, ы ____________________________________ 

Йотированные: я, ю, е, ё_________________________________ 

Согласные: м, п, б ______________________________________ 

т, д, в ________________________________________________ . 

в, ф __________________________________________________ 

л, г, х 

___________________________________________________________________________

_________________ 

с, сь, з, зь _____________________________________________ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

Представленные методики направлены на проверку уровня понимания смысловых 

оттенков слов, осознания их семантических отношений, точности словоупотребления, 

сформированности фонематического слуха, уровня развития словарного запаса, 

состояния слоговой структуры, умения строить связные высказывания, произвольно и 

осознанно отбирать необходимые языковые средства, уровня сформированности 

грамматического строя речи, состояния звукопроизношения, артикуляционного 

аппарата и сохранности иннервации. 

Методики обследования включают 8 серий заданий. 

СХЕМА ПРОТОКОЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ  РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 6-

7 ЛЕТ 

СЕРИЯ 1 

1. НАЙДИ ОТЛИЧИЯ В СЛОВАХ. 

Мама — мамочка — мамуля _____________________________ 

Брат —братик — братец ________________________________ 

Зайка — заинька — зайчишка — зайчище __________________ 

Дом — домик —домище ________________________________ 
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2. ОБЪЯСНИ ДЕЙСТВИЯ. 

Бежать — подбежать — выбежать ________________________ 

Писать — подписать —переписать _______________________ 

Играть — выиграть — проиграть _________________________ 

Смеяться — засмеяться — высмеять ______________________ 

Шел —отошел — вошел ________________________________ 

3. ПОДБЕРИ СЛОВО. 

Слабый _______________________________________________ 

Робкий _______________________________________________ 

 

Старый _______________________________________________ 

4. ОБЪЯСНИ. 

Злая зима _____________________________________________ 

Золотые руки __________________________________________ 

Золотые волосы ________________________________________ 

Колючий ветер_________________________________________ 

Легкий ветерок_________________________________________ 

СЕРИЯ 2 

1. ИГРА «ЭХО». 

па-па-ба_____________________________________________ 

та-да-та____________________________________________ 

па-ба-па 

па-ба, па-ба, па-ба _____________________________________ 

ка-ха-ка ____________________________________________ 

са-за, са-за, са-за ______________________________________ 

са-ша, са-ша, са-ша _________________________________ ___ 

2. ПОВТОРИ. 

Крыша — крыса _______________________________________ 
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Полено —колено ______________________________________ 

Земля — змея _________________________________________ 

Дочка — точка —кочка ________________________________ 

Бабушка — кадушка — подушка _________________________ 

Мишка — миска — мышка ______________________________ 

3. БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ. 

Звук з ________________________________________________ 

Звук ш _______________________________________________ 

Звук с ________________________________________________ 

Звук л ________________________________________________ 

4. УГАДАЙ, СКОЛЬКО ЗВУКОВ. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

СЕРИЯ 3 

1. УГАДАЙ, ЧТО ЭТО. 

____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

КТО ЧТО ДЕЛАЕТ? 

Шофер (что делает?) ___________________________________ 

Парикмахер (что делает?) _______________________________ 

Художник (что делает?) _________________________________ 

Портниха (что делает?) _________________________________ 

Почтальон (что делает?) _________________________________ 

Продавец (что делает?) __________________________________ 

Летчик (что делает?) ____________________________________ 

Повар (что делает?) _____________________________________ 
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Хоккеист (что делает?) __________________________________ 

Библиотекарь (что делает?) ______________________________ 

3. ПОДБЕРИ СЛОВО. 

Большой ______________________________________________ 

Смелый ________________________________________________ 

Тайна _________________________________________________ 

4. СКАЖИ НАОБОРОТ. 

Наливает _______________________________________________ 

Входит ________________________________________________ 

Влетает ________________________________________________ 

Закрывает ______________________________________________ 

Приплывает ____________________________________________ 

Собирает ______________________________________________ 

Приклеивает ____________________________________________ 

5. ПОДБЕРИ РЯД СЛОВ. 

Девочка _______________________________________________ 

Мальчик _______________________________________________ 

Собака ________________________________________________ 

Кошка __________________________________________________ 

Курица _________________________________________________ 

Самолет ________________________________________________ 

Ручей __________________________________________________ 

Лист ____________________________________________________ 

СЕРИЯ 4 

1. ПОВТОРИ ЗА МНОЙ. 

В магазине продаются полотер, пылесос. _____________________ 

Листья падают — наступает листопад. _______________________ 

Мотоциклист едет на мотоцикле. ___________________________ 



123 
 

Фотограф фотографирует детей. ____________________________ 

Бабушка вяжет внучке воротник. ____________________________ 

Рыбу ловит рыболов. ______________________________________ 

Пчел разводит пчеловод.___________________________________ 

На стройку приехал самосвал. _______________________________ 

СЕРИЯ 5 

1. РАССКАЖИ СКАЗКУ. 

2. ПЕРЕСКАЖИ. 

3. СОСТАВЬ РАССКАЗ ПО КАРТИНКЕ. 

 

СЕРИЯ 6 

1. ПРЯТКИ. 

Со ___________________________________________________ 

Между _______________________________________________ 

Около ________________________________________________ 

Из-за _________________________________________________ 

Из-под________________________________________________ 

2. ПОСЧИТАЙ. 

3. НАЗОВИ ПРАВИЛЬНО. 

Шить _________________________________________________ 

Петь __________________________________________________ 

Танцевать _____________________________________________ 

Красить _______________________________________________ 

Лететь ________________________________________________ 

4. НАЗОВИ. 

СЕРИЯ 7 

1. НАЗОВИ ПРАВИЛЬНО. 

С: сад, коляска, глобус _________________________________ 
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Сь: василек, такси _____________________________________ 

3: замок, Незнайка _____________________________________ 

Зь: земляника, обезьяна _________________________________ 

Ц: цапля, кольцо, индеец ________________________________ 

Ш: шашки, ошейник, карандаш __________________________ 

Ж: жираф, жук, лыжи 

Щ: щука, щенок, плащ __________________________________ 

Ч: чайник, печенье, мяч _________________________________ 

Л: лампа, волк, стол ____________________________________ 

Ль: лимон, плита, соль __________________________________ 

Р: рак, марки, мухомор __________________________________ 

Рь: река, пряники, фонарь _______________________________ 

И: лейка, яблоко, еж, крылья _____________________________ 

К: куртка, скрипка, шкаф ________________________________ 

Г: грядка, виноград ____________________________________ 

X: хлеб, сухарь ________________________________________ 

2. ПОВТОРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

У Зины зонт. __________________________________________ 

У сома усы. ___________________________________________ 

Кузнец кует цепь. ______________________________________ 

Шапка да шубка —вот и весь Мишутка. ___________________ 

У ежа ежата. __________________________________________ 

Дятел долбит ель. ______________________________________ 

К нам во двор забрался крот. _____________________________ 

Майя и Юра поют. _____________________________________ 

СЕРИЯ 8 

Иннервация мимической мускулатуры: 

движение оскаливания __________________________________ 
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надувание щек _________________________________________ 

наморщивание _________________________________________ 

нахмуривание _________________________________________ 

Строение артикуляционного аппарата: 

губы__________________________________________________ 

зубы__________________________________________________ 

язык __________________________________________________ 

уздечка _______________________________________________ 

твердое и мягкое небо ___________________________________ 

Движения артикуляционного аппарата: раздвинуть углы губ выдвинуть губы вперед 

округлить губы ________________________________________ 

высунуть язык на нижнюю губу высунуть язык на верхнюю губу пощелкать язычком 

____________________________________ 

«часики» ______________________________________________ 

произнести звук а при широко открытом рте ________________ 

«улыбка» — «трубочка» ________________________________ 

«трубочка» — «улыбка» _______________________________ 

высовывание языка на нижнюю губу — высовывание 

языка на верхнюю губу ____________________________________ 

высовывание языка на верхнюю губу — высовывание 

языка на нижнюю губу ____________________________________ 

«улыбка» _____________________________________________ 

«показать язычок киске» ________________________________ 

Гласные: а, и, у, о, ы ____________________________________ 

Йотированные: я, ю, е, ё _________________________________ 

Согласные: м, п, б ______________________________________ 

т, д, в_________________________________________ 

в, ф __________________________________________________ 

С, СЬ, 3, ЗЬ ___________________________________________________________ 
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ц, ш, ж, ч, щ___________________________________________ 

л, ль, р, ръ _____________________________________________ 

Заключение: ___________________________________________ 

Для оценки состояния уровня речевого нарушения детей предложена следующая 

система: 

- 3 балла - самостоятельное выполнение тестового задания; 

- 2 балла - выполнение с помощью взрослого (либо с ошибкой); 

- 1 балл - тестовое задание не выполнено. 

По каждому разделу карт (количественная характеристика) выводится средний балл по 

формуле: 

Сумма баллов 

Количество заданий 

По итогам обследования разделов определяется уровень системного недоразвития речи 

по формуле: 

Сумма средних баллов по разделам 

Количество разделов 

Критериями определения уровня общего недоразвития речи являются: 

- 1 балл – СНР 1 уровня; 

- более 1 менее 2 баллов – СНР 2 уровня; 

- 2 менее 2,5 балла – СНР 3 уровня; 

-2,5 менее 3 баллов – СНР 4 уровня. 

 

Карта психологического изучения ребенка 

Ф.И.О._____________________________________________________________________

__ 
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Возраст_____________ 

Контакт (речевой, жестовый, мимический): 

- в контакт не вступает; 

- проявляет речевой негативизм; 

- контакт формальный (чисто внешний); 

- в контакт вступает не сразу, с большим трудом; 

- не проявляет заинтересованности в контакте; 

- контакт избирательный; 

- легко и быстро устанавливает контакт, проявляет в нем заинтересованность, охотно 

подчиняется. 

Эмоционально-волевая сфера: 

- активен / пассивен; 

- деятелен / инертен; 

- бодрый / вялый; 

- работает с удовольствием / из подчинения. 

 

Неадекватное поведение: 

- двигательная расторможенность; 

- агрессивность; 

- избалованность; 

- колебания настроения; 

- конфликтность; 

- страхи. 

Состояние слуха: 

- норма; 

- тугоухость; 

- глухота. 

Состояние зрения: 

- норма; 
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- близорукость; 

- дальнозоркость; 

- косоглазие; 

- атрофия зрительного нерва; 

- слабовидение; 

- слепота. 

Моторика: 

1. Ведущая рука: 

- правая, 

- левая. 

2. Развитие манипулятивной функции рук: 

- отсутствует хватание; 

- резко ограничена (манипулировать не может, но есть хватание); 

- ограничена; 

- недостаточная мелкая моторика; 

- сохранная. 

3.Согласованность действий рук: 

- отсутствует; 

- норма; 

- тремор; 

- гиперкинезы; 

- нарушение координации движений. 

Внимание (длительность сосредоточения, стойкость, переключение): 

- ребенок плохо сосредоточивается, с трудом удерживает внимание на объекте (низкая 

концентрация и неустойчивость внимания); 

- внимание недостаточно устойчивое, поверхностное; 

- быстро истощается, требует переключения на другой вид деятельности; 

- плохое переключение внимания; 
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- внимание достаточно устойчивое. Длительность сосредоточения и переключения 

внимания удовлетворительная. 

Реакция на одобрение: 

- адекватная (радуется одобрению, ждет его); 

- неадекватная (на одобрение не реагирует, равнодушен к нему). 

Реакция на замечание: 

- адекватная (исправляет поведение в соответствии с замечанием); 

- адекватная (обижается); 

- нет реакции на замечание; 

- негативная реакция (делает назло). 

Отношение к неудаче: 

- неудачу оценивает (замечает неправильность своих действий, исправляет ошибки); 

- отсутствует оценка неудачи; 

- негативная эмоциональная реакция на неудачу или собственную ошибку. 

Работоспособность: 

- крайне низкая; 

- снижена; 

- достаточная. 

Характер деятельности: 

- отсутствие мотивации к деятельности; 

- работает формально; 

- деятельность неустойчивая; 

- деятельность устойчивая, работает с интересом. 

Обучаемость, использование помощи (во время обследования): 

- обучаемость отсутствует. Помощь не использует; 

- нет переноса показанного способа действия на аналогичные задания; 

- обучаемость низкая. Помощь использует недостаточно. Перенос знаний затруднен; 
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- ребенок обучаем. Использует помощь взрослого (переходит от более низкого способа 

выполнения заданий к более высокому). Осуществляет перенос полученного способа 

действия на аналогичное задание (N). 

Патопсихологическое обследование 

Уровень развития деятельности: 

- проявление интереса к игрушкам, избирательность интереса. 

Стойкость игрового интереса (длительно ли занимается одной игрушкой или переходит 

от одной к другой): 

- интереса к игрушкам не проявляет (с игрушками никак не действует. В совместную 

игру со взрослыми не включается. Самостоятельной игры не организует); 

- проявляет поверхностный, не очень стойкий интерес к игрушкам; 

- проявляет стойкий избирательный интерес к игрушкам. 

1. Адекватность употребления игрушек: 

- совершает неадекватные действия с предметами (нелепые, не диктуемые логикой игры 

или качеством предмета действия); 

- игрушки использует адекватно (использует предмет в соответствии с его 

назначением). 

2. Характер действий с предметами-игрушками: 

- неспецифические манипуляции (со всеми предметами действует одинаково, 

стереотипно – постукивает, тянет в рот, сосет, бросает); 

- специфические манипуляции – учитывает только физические свойства предметов; 

- предметные действия – использует предметы в соответствии с их функциональным 

назначением; 

- процессуальные действия; 

- цепочка игровых действий; 

- игра с элементами сюжета; 

- сюжетно-ролевая игра. 

Запас общих представлений: 

- низкий, ограничен; 

- несколько снижен; 

- соответствует возрасту (N). 
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Знание частей тела и лица (визуальная 

ориентация)______________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ 

Зрительное восприятие: 

1. Восприятие цвета: 

- представление о цвете отсутствует; 

- сличает цвета; 

- различает цвета (выделяет по слову); 

- узнает и называет основные цвета (N – в 3 года). 

2. Восприятие величины: 

- представление о величине отсутствует; 

- соотносит предметы по величине; 

- дифференцирует предметы по величине (выделение по слову); 

- называет величину (N – в 3 года). 

3. Восприятие формы: 

- нет представления о форме; 

- соотносит предметы по форме; 

- различает геометрические формы (выделяет по слову); 

- называет (плоскостные и объемные) геометрические формы (N – в 3 года). 

Складывание матрешки (трехсоставная – от 3 до 4 лет; четырехсоставная – от 4 до 5 

лет; шестисоставная – от 5 лет): 

- действия неадекватные / адекватные. 

Способы выполнения задания: 

- действие силой; 

- перебор вариантов; 

- целенаправленные пробы (N – до 5 лет); 

- примеривание; 

- зрительное соотнесение (с 6 лет обязательно). 
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Включение в ряд (шестисоставная матрешка – с 5 лет): 

- действия неадекватны / адекватные. 

Способы выполнения: 

- без учета величины; 

- целенаправленные пробы (N – до 6 лет); 

- зрительное соотнесение (с 6 лет обязательно). 

Складывание пирамидки (до 4 лет – 4 кольца; с 4 лет – 5 - 6 колец): 

- действия неадекватные / адекватные. 

Способы выполнения задания: 

- без учета величины колец; 

- с учетом величины колец; 

- пробы; 

- примеривание; 

- зрительное соотнесение (с 6 лет обязательно). 

 

Кубики-вкладыши 

Способы выполнения задания: 

- целенаправленные пробы; 

- перебор вариантов; 

- примеривание; 

- зрительное соотнесение. 

Почтовый ящик 

- действия неадекватные / адекватные. 

Способы выполнения задания: 

- действие силой (допустимо в N до 3,5 лет); 

- перебор вариантов; 

- пробы; 

- примеривание; 
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- зрительное соотнесение (с 6 лет обязательно). 

Парные картинки (с 2 лет; выбор по образцу из двух, четырех, шести картинок). 

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

Конструирование: 

 

1. Конструирование из строительного материала (по подражанию, по образцу, по 

представлению). 

2. Складывание фигур из палочек (по подражанию, по образцу, по представлению). 

Восприятие пространственных соотношений: 

1. Ориентировка в сторонах собственного тела и зеркальное отображение. 

2. Дифференцирование пространственных понятий (выше – ниже, дальше – ближе, 

справа – слева, впереди – сзади, в центре). 

3. Целостный образ предмета (складывание разрезных картинок из 2 - 3 - 4 - 5 - 6 

частей; разрез по вертикали, по горизонтали, по диагонали, ломаной линией). 

4. Понимание и использование логико-грамматических конструкций (с 6 лет 

обязательно). 

Временные представления: 

- части суток (N с 3 лет); 

- времена года (N с 4 лет); 

- дни недели (N с 5 лет); 

- понимание и использование логико-грамматических конструкций (с 6 лет 

обязательно). 

Количественные представления: 

- порядковый счет (устно и пересчет предметов); 

- определение количества предметов; 

 - выделение нужного количества из множества; 

- соотнесение предметов по количеству; 

- понятия "много" - "мало", "больше" - "меньше", "поровну"; 

- счетные операции. 
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Память: 

1. Механическая память: 

- в пределах возрастной нормы; 

- снижена. 

2. Опосредованная (вербально-логическая) память: 

- в пределах возрастной нормы; 

- снижена. 

Мышление: 

1. Уровень развития мышления: 

- наглядно-действенное; 

- наглядно-образное. 

2. Элементы абстрактно-логического мышления. 

 

Классификация предметов: 

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

"Четвертый - лишний": 

___________________________________________________________________________

_____________________________Понимание картин с нелепым, бессмысленным 

сюжетом: 

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

Понимание картин со скрытым смыслом: 

___________________________________________________________________________

_____________________________Последовательность событий (серия сюжетных 

картин): 

___________________________________________________________________________

_____________________________Заключение____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________"___" ___________20__ г.  
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Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

«Диагностика музыкальных способностей 

 детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра РАС » 

 

Для выявления уровня музыкальных способностей детей с умственной 

отсталостью применяются основы методики К. В. Тарасовой «Диагностика 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста».   

Параметры оценивания: 

1. Эмоциональная отзывчивость на музыку - главный показатель музыкальности, ее 

основное “ядро” (Теплов Б.М.)  

2. Познавательные  музыкальные  способности: 

 сенсорные музыкальные способности (музыкальный слух во всех его видах и 

чувство музыкального ритма);  

  музыкальное мышление в единстве его репродуктивного и продуктивного 

компонентов; 

   музыкальную память . 

Репродуктивный компонент музыкального мышления связан с восприятием и 

анализом музыки, продуктивный – является основой создания новой музыки, 

непременным условием музыкального творчества.  

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала 

музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной 

диагностики в одной из возрастных групп детского сада.   

Форма проведения: групповая и индивидуальная.   

Форма обследования: тестовые задания.  
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Таблица учёта уровня музыкальных способностей детей.  

  

  

  

№  

  

  

Ф.И. ребенка  

Ладовое 

чувство  

Муз.-слуховое 

представление.  

Чувство 

ритма  

Всего  Общий 

уровень  

1  2  1  2  1  2      

                    

                    

                    

                    

                    

                                             

Средний уровень – 3 балла (ребенок   справляется с заданием с помощью педагога) 

Ниже среднего  –    2 балла (ребенок частично  справляется с заданием с помощью 

педагога) 

Низкий уровень  -  1 балл ( ребенок не понимает и не принимает задание) 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

младшая группа 

Ладовое чувство  

Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции детей 

выбрать соответствующий балл. (Д. Кабалевский «Грустный дождик»,  М.Глинка 

«Детская полька», возможны другие варианты). 

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние 

впечатления, эмоциональная отзывчивость и двигательная реакция 
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«2» - слушает невнимательно, отвлекается.   Проявление эмоциональной   реакции   

«1» - нет заинтересованности, почти не реагирует на музыку  

Музыкально-слуховое представление 

Задание № 1:  Подпевать вместе с педагогом  знакомые фразы 

 «3» - пропевание всей фразы или мотива.  

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

 «1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без     подпевания.  

Чувство ритма 

Задание № 1: Похлопать  под звучание  плясовой в ладоши.  

«3» - точное выполнение ритмического рисунка.  

«2» - не совсем точное.  

 

«1» -с заданием не справился  

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно музыкальному 

фрагменту. С помощью педагога, выполнять простейшие танцевальные движения.  

«3» - смена движений под музыку, по показу  

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных           движений, нет 

смены движений под музыку 

«1» - незначительная двигательная реакция на музыку  

   

 

 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей  

в средней  группе 

 Ладовое чувство  

  Задание № 1: В процессе слушания колыбельной и плясовой мелодии, показать 

соответствующие движения с куклой.  

«3» - внимательно слушает, музыкальные фрагменты понимает, что нужно делать,     

выполняет задание правильно 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается,  но выполняет задание правильно  
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«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку  

Музыкально-слуховое представление 

 Задание № 1 Петь песню «Ладушки», выполняя в пении движения, в конце 

проговаривая «Да».  

«3» - пропевание  всей фразы, с правильным выполнением задания 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания 

 Чувство ритма 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,   мелодии из 3-5 звуков.  

Р.н.попевка «Петушок»    

 «3» - точное выполнение ритмического рисунка.  

 «2» - не совсем точное 

 «1» -с заданием не справился  

 Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно музыкальному 

фрагменту. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на смену 

музыкальной фразы. Звучат фрагменты  двух произведений.   

1) «Веселые ножки» р.н.мелодия,  

2) «Марш» Е.Теличеевой,  

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных           движений, нет 

смены движений под музыку 

«1» - незначительная двигательная реакция на музыку 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

 в старшей  группе 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Послушать и различить две пьесы, разные по жанру  (марш, плясовая),  

показать соответствующую картинку.  

 «3» - внимательно слушает произведение от начала до конца,  яркие      внешние 

впечатления, эмоциональная отзывчивость, правильный выбор карточки 

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но карточки выбирает правильно  
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«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку 

Задание № 2: Слушать незнакомую песню, определить ее характер и содержание   

«3» - внимательно слушает, может определить характер, рассказать, о чем песня  

«2» - слушает невнимательно, не может рассказать о содержании, но может определить 

характер   

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню  

Музыкально-слуховое представление  

Задание:  Пропевать знакомую песню самостоятельно  с музыкальным 

сопровождением.  

«3» - пропевает  всю фразу, дикция четкая, интонирование близко к  правильному 

«2» - подпевание отдельных слов, дикция неразборчива  

«1» интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания  

Задание № 3: Назвать предложенные инструменты, сыграть на металлофоне попевку  

«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь педагога 

«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра хаотичная, 

беспорядочная 

«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание  

Чувство ритма 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок мелодии из 3-5 звуков.  

Р.н.попевка «Мы идем»    

 «3» - точное выполнение ритмического рисунка 

 «2» - не совсем точное 

  «1» -с заданием не справился  

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно музыкальному 

фрагменту. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на смену 

музыкальной фразы. Звучат фрагменты  двух произведений.   

3) «Веселые ножки» р.н.мелодия,  

4) «Марш» Е.Тиличеевой,  

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство метра.  
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«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных           движений, нет 

смены движений под музыку.  

«1» - незначительная двигательная реакция на музыку.  

  

Задания для диагностики музыкальных способностей детей  

в подготовительной к школе  группе  

 

Ладовое чувство  

Задание № 1: Прослушать «Осеннюю песенку» А.Александрова, определить характер и 

содержание песни, показать соответствующую карточку музыкально - дидактической 

игры «Солнышко и дождик».  

 

«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем она, 

определить характер музыки.  

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать содержание песни и 

определить характер.  

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню.  

Задание № 2:  Прослушать и различить три пьесы, различные по жанру (Марш, пляска, 

колыбельная), с помощью дидактической игры выложить карточки соответственно 

жанру исполняемого произведения.  

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет жанр и выполняет задание без 

подсказки.  

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр 

музыкального произведения, выложить карточки..  

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  

 Музыкально-слуховое представление 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно 

после вступления под музыкальное сопровождение.  

«3» - поет, чисто интонируя  мелодию 

«2» - поет неточно, отвлекается, но слышит окончание вступления  
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«1» - интонирование отсутствует, неточный текст 

 Задание № 2: Исполнять небольшую песню без сопровождения,  в удобном диапазоне.  

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии 

«2» - поет неточно, отвлекается, нужна помощь взрослого  

«1» - интонирование отсутствует, неточный текст, много пауз 

 Задание № 3: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и 

т.д.),  показать приемы игры на различных инструментах, играть попевку  «Небо синее» 

небольшими группами и по одному..  

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку вместе с пением. 

поет, чисто интонируя движение мелодии 

«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается  

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно  

 Чувство ритма 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок мелодии из 5-7 звуков.  

Р.н.попевка «Гори, гори ясно» 

 «3» - точное выполнение ритмического рисунка  

«2» - не совсем точное 

«1» - не выполняет задания, нет заинтересованности  

 Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной 

формой музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя 

отреагировать на смену музыкальной фразы.   

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса 

 «2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены 

движений под музыку 

«1» - незначительная двигательная реакция на музыку 

 

 Задание № 3: Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. Оценивается правильное выполнение всех 

элементов, разнообразие выбранных движений, импровизация по музыку.  
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«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может 

придумывать свои 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не 

может придумать свои  

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводный протокол педагогического обследования умственно отсталых детей группы № ______ 

(по критериям, указанным в примерной общеобразовательной программе «Коррекционно – развивающее обучение и 

воспитание»   ред.  Е.А. Екжанововй, Е.А. Стребелевой) 

Воспитатели: ____________________________ 

Дата обследования: _______________________ 

Обследовано:_____________________________ 

Образовательные области Уровни развития 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во       % 

«Физическое развитие» 

Здоровье 

      

«Художественно - эстетическое 

развитие» 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Конструирование 

Чтение художественной литературы 

      

«Социально – коммуникативное  

развитие» 

Социальное развитие 

Обучение игре 

Трудовое воспитание 

Ручной труд 

Хозяйственно – бытовой труд 

      

 
Общий показатель группы 
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Протокол диагностического обследования  

Ф. И. 

воспитанника 
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развития 
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 Общий показатель группы   -               уровень развития 

 Оптимальный уровень развития  % 

 Выше среднего уровень развития % 

 Средний уровень развития  % 

 Ниже среднего уровня развития % 

 Низкий уровень развития % 
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Условные обозначения 

 Оптимальный уровень развития  5 баллов 

 Выше среднего уровень развития 4 балла 

 Средний уровень развития 3 балла 

 Ниже среднего уровня развития 2 балла 

 Низкий уровень развития 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Список сокращений 

АООП – адаптированная основная образовательная программа 

АОП – адаптированная образовательная программа 

ДО – дошкольное образование 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ДЦП – детский церебральный паралич 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

МКБ – международная классификация болезней 

НОО – начальное общее образование 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ООП – основная образовательная программа 

ППД – предметно-практическая деятельность 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия 

РАО – Российская академия образования 

РАС – расстройство (расстройства) аутистического спектра 

СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности 

ТМНР – тяжёлые множественные нарушения развития 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ЭСП эмоционально-смысловой подход 

АВА – applied behavioral analysis, прикладной анализ поведения 

DIR-FT – development, individualized, relationship - based approach – Floortime – 

подход, основанный на развитии, индивидуализации и взаимоотношениях - «время 

на полу» 

DSM – diagnostic and statistical manual, диагностическое и статистическое 

руководство 

EIBI – early intensive behavioral intervention, раннее интенсивное поведенческое 

вмешательство 

IQ – intelligence quotient (коэффициент умственного развития) 

РЕР psychologico-educational profile, психолого-образовательный профиль  

PRT  – pivotal response training (treatment, teaching) – отработка основного     ответа 

ТЕАССН – аббревиатура английского названия программы «Коррекция и 

образование аутичных детей и детей со сходными коммуникативными 

расстройствами» основана в середине 1960-х годов Eric Schopler, с 1972 г. – 

государственная программа помощи детям с аутизмом штата Северная Каролина. 
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Приложение 3 

Словарь терминов 

Абилитация (от лат. habilis — быть способным к чему—либо) - процесс, 

цель которого помочь приобрести или развить еще несформированные функции и 

навыки. Термин применяется прежде всего по отношению к детям, имеющим 

нарушения развития с раннего возраста.  

Амбивалентность – от лат. аmbi (оба) и valens (сила) – двойственный, 

содержащий в себе противоположные элементы (приятный – неприятный, 

положительный – отрицательный), неоднозначный.  

Амплификация -от англ. amplification – усиление.  Всемерное использование 

потенциала возможностей развития на каждой возрастной стадии (как альтернатива 

искусственной акселерации). 

Антиципация – от лат. аnticipatio (предвосхищение). В психологии: 1) 

способность человека представить себе возможный результат действия до его 

осуществления, а также возможность его мышления представить способ решения 

проблемы до того, как она реально будет решена; 2) способность организма 

человека или животного подготовиться к реакции на какое-либо событие до его 

наступления. Это ожидание (или "опережающее отражение") обычно выражается в 

определенной позе или движении и обеспечивается механизмом акцептора 

результатов действия (П. К. Анохин). Антиципация особенно значима в творческой, 

научно-исследовательской деятельности. 

Асинхрония развития – один из механизмов психического дизонтогенеза, 

при котором некоторые функции развиваются задержано, некоторые – 

патологически ускорено; основной дизонтогенетический механизм при аутизме. 

Аугментативный (от англ. augmentative – увеличивающий). Альтернативная 

аугментативная коммуникация – процесс установления через систему специальных 

знаков связей с людьми, неспособными полноценно общаться на вербальном уровне 

по тем или иным причинам. 

Аутизм (от греч. ἀυτοσ) – нарушение развития,  характеризующееся 

выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и 

коммуникации, а также ограниченными, повторяющимися, стереотипными 

движениями и  действиями. 

Бихевиоризм (от англ. behavior – поведение) – направление в психологии, 

которое считает предметом психологии поведение – внешние проявления, которые 

можно количественно зафиксировать невооруженным глазом или с помощью 

специальных приборов, и отказывается от рассмотрения внутреннего мира человека. 

Вариативность образования - свойства, способности системы образования...  

предоставлять учащимся достаточно большое многообразие полноценных, 

качественно специфичных и привлекательных вариантов образовательных 
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траекторий, спектр возможностей (осмысленного и адекватного запросам учащихся) 

выбора такой траектории» (Академик РАО Б.М.Бим-Бад). 

Гетерохрония – неодновременность созревания различных функций в ходе  

онтогенеза.  

Дизонтогенез – в психологии – нарушение развития психики в целом или 

отдельных сфер психики. В.В.Лебединский выделяет общее психическое 

недоразвитие, задержанное, поврежденное, дефицитарное, дисгармоническое 

развитие. Детский аутизм рассматривается как модель искаженного развития, когда 

отдельные функции развиваются задержано, а другие – патологически ускоренно.  

Доказательная медицина – (англ. Evidence-based medicine — медицина, 

основанная на доказательствах) — подход к медицинской практике, при котором 

решения о применении профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий принимаются исходя из имеющихся доказательств их эффективности 

и безопасности, а такие доказательства подвергаются поиску, сравнению, 

обобщению и широкому распространению для использования в интересах 

пациентов. Возможность использования принципов доказательной медицины в 

психиатрии расценивается неоднозначно. 

Дименсиональный подход ориентируется не на наличие расстройства как 

такового, а на степени проявления (интенсивности, тяжести, выраженности и т.д.) 

поведения или отдельных симптомов. 

Имманентный – внутренне присущий природе самого предмета.  

Имплицитный – скрытый, неявный, невыраженный, подразумеваемый. 

Имплицитные формы обучения – неявные, через игру, подражание и др.  

Интравербальный – класс вербальных оперантов, состоящий из социальных 

реакций и случайных диалоговых реплик. Определение понятию «интравербальное 

действие» впервые было дано Б.Ф. Скиннером в его книге «Вербальное поведение». 

Интравербальное действие является одним из типов речи, который включает в себя 

объяснение, обсуждение или описание предметов или событий, отсутствующих в 

окружающей среде в настоящий момент времени. 

Квазимотивация – структура, в которой мотив поступка, действия, 

поведенческого акта не входит в их структуру, является заданным из вне, 

произвольно. 

Коморбидность (от лат. со – приставка со и morbus – болезнь) – сочетание 

двух или нескольких самостоятельных заболеваний или синдромов, ни один из 

которых не является осложнением другого, если частота этого сочетания превышает 

вероятность случайного совпадения. В основе коморбидности могут быть как 

патогенетические моменты, так и совпадение по времени проявления 

(хронологическая коморбидность). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пациент
http://autism-aba.blogspot.com/2009/09/blog-post_30.html
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Конвенциональные формы общения – совокупность общепринятых правил 

и норм общения (приветствие при встрече, благодарность за помощь и услугу, 

извинение за беспокойство, определенные слова при расставании и т.п.). 

Лабильность (от лат. labilis - скользящий, неустойчивый) – функциональная 

подвижность. 

Нозология - учение о болезнях, позволяющее решать основную задачу 

частной патологии и клинической медицины: познание структурно-

функциональных взаимосвязей при патологии, биологические и медицинские 

основы болезней. Она включает в себя этиологию и патогенез. Нозологическая 

характеристика аутизма в настоящее время определена недостаточно. 

Патогенез (в медицине)  – механизм развития болезни,  последовательность, 

совокупность физиологических, биохимических, иммунных и прочих реакции, 

результатом чего является формирование болезни, патологического состояния, 

нарушения нормальной жизнедеятельности. 

Патогномоничный (в медицине) – симптом, признак, безусловно 

характерный для данного расстройства, болезни. 

Первазивный (от лат. pervasio – проникаю) – всепроникающий, 

всеохватывающий. В психиатрии (МКБ-10, DSM-IV) к первазивным расстройствам 

относят нарушения развития, при которых страдают все психические (а также 

неврологические и соматическиме) функции. К первазивным относят расстройства 

аутистического спектра и некоторые другие расстройства.   

Полиморфизм в биологии (от греч. πολύμορφος - многообразный) - 

способность некоторых организмов существовать в состояниях с различной 

внутренней структурой или в разных внешних формах. Применительно к аутизму 

полиморфизм – разнообразие клинических проявлений.  

Предикторы – прогностические параметры, средства прогнозирования. 

Протодекларатив – однословное высказывание, которым ребенок хочет 

привлечь внимание взрослого к тому или иному предмету. 

Протодиакризис – неспособность дифференцировать живые и неживые 

объекты. 

Протоимператив – однословное высказывание, которым ребенок хочет при 

помощи взрослого хочет получить тот или иной предмет, добиться того или иного 

действия.  

Реабилитация (медицинская) – комплекс клинических, психолого-

педагогических и социальных мероприятий, направленных на восстановление или 

компенсацию нарушенных функций. 

Реоэнцефалография (РЭГ) – метод исследования сосудов головного мозга, 

основанные на записи изменений электрического сопротивления при прохождении 

крови по сосудам.  
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Репрезентативная выборка – представительная выборка, дающая 

объективное представление об общей совокупности, популяции.   

Реципрокный (лат. reciprocus) взаимный (сопряженный, перекрестный, 

возвращающийся). Например, реципрокная иннервация – рефлекторный механизм, 

обеспечивающий иннервацию взаимосвязанных групп скелетных мышц так, что 

сокращение одной группы мышц сопровождается расслаблением другой. 

Рецептивная речь – виды речевой деятельности, связанные с восприятием 

речи – устной (слушание) и письменной (чтение). 

Ригидность   (от лат. rigidus – жёсткий, твёрдый) – функциональная 

негибкость, трудная адаптируемость.  

Симультанирование – фиксация последовательных моментов прошлого в 

единый комплекс как целого. 

Сквозные психические процессы – психические процессы / функции, 

имеющие отношение к всем психическим функциям, связывающие их в единую 

систему психики (внимание, память, воображение, речь, сознание). 

Скрининг (от англ. screening — отбор, сортировка) — стратегия в 

организации здравоохранения, направленная на выявление заболеваний у 

клинически бессимптомных лиц в популяции. 

Сукцессивный (от англ. successive – последовательный) – последовательно 

развивающийся, развёрнутый во времени. 

Тонус – способность организма, функциональной системы, органа к 

длительному, как бы неутомляемому функционированию. У человека за 

поддержание достаточного уровня тонических процессов и их регуляцию отвечает 

блок регуляции тонуса и бодрствования, «тонический блок» мозга (А.Р.Лурия)  

Шизофрения – полиморфное психическое расстройство (или группа 

расстройств), связанное с распадом мышления, личности, нарушениями восприятия, 

характеризующееся хроническим непрерывным или приступообразным течением. 

Эксплицитный – явный, открыто выраженный, поддающийся наблюдению и 

анализу. 

Экстраполяция – распространение выводов, сделанных на частой 

совокупности явлений или объектов на их бóльшую или генеральную совокупность. 

Этиология – учение о причинах болезней. 

http://methodological_terms.academic.ru/1866/слушание
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