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ВВЕДЕНИЕ  

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это 

образовательная программа, адаптированная для этой категории детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с 

наличием дезадаптивных форм поведения.  

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по 

отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже 

приятными переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и 

окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации 

у детей развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и 

страхи ребенка.   

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и 

телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 

способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку 

сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве.  

Характеристика групп детей с РАС, наиболее значимые для организации 

дошкольного образования: 

Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает окружающих 

своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением лица». Он 

обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать 

улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он 

активно ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается 

специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности, 

особенно к звукам. Родители отмечают созерцательность ребенка, его 

«завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями.  

Для детей с РАС характерны проявления полевого поведения, ребенок отрешен, 

автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не 

откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые 

звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено  
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по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со  

взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в 

т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить 

доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и игрушки не провоцируют его на 



специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается 

впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого 

вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта, утекает» (как говорят 

специалисты), или не реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста 

могут вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие тактильные 

ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п.  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности 

ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности установления какого-

либо продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, ее целенаправленность 

также трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, 

самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить какими-либо 

диагностическими методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и 

не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» адекватности.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов 

родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно 

«вызвать» повторение — практически не удается.  

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных 

психических процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок 

демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно 

(как бы непроизвольно) может прочитать название или вывеску, начать перечислять 

предметы и т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в развитии 

психических процессов, отягощенных искажением не только аффективного развития, 

но и грубом искажении сферы произвольной регуляции.  

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: 

длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, 

аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света.  

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как 

схожее со способами реагирования, характерными для существенно более раннего 

возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для 

выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, 

раскачивание и т.п.).  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется 

чрезвычайно сложным, он будет зависеть от своевременности психолого-

педагогической и медицинской помощи. Большую роль играет возможность  

подключения эффективных медикаментозных и дополнительных средств  
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(например, гомеопатия или пищевые добавки) и своевременность начатых 

коррекционных мероприятий.  

Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов, 

автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. 

Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, он просто 

сбрасывает их на пол, но он, как правило, не смотрит на сам процесс. При попытке 

взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от контакта, «утекает» или не 

реагирует вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на 



простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Взрослый выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой 

взрослого. Отдельно изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок 

чаще всего — мутичен.  

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целью АОП является проектирование социальных ситуаций развития ребенка с 

расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками.  

Цель АОП достигается путем решения следующих задач в соответствии с ФГОС 

ДО:  

–  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в образовательных программах дошкольного и начального общего 

образования;  

– создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединения 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 общей культуры личности детей с РАС, 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 и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС;  
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– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС;  

– разработка и реализация АОП для ребенка с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания 

образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  



Для обеспечения освоения АОП может быть реализована сетевая форма 

взаимодействия, с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций.   

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: помочь адаптироваться к социуму, содействовать всестороннему 

максимально возможному его развитию. 

Основными задачами коррекционной помощи детям данной категории являются: 

щении;  

 

 

-бытовые умения и навыки самообслуживания;  

 

-родительские отношения;  

 

В процессе занятий с ребенком следует придерживаться некоторых общих 

рекомендаций по проведению занятий: 

 

ение занятий по определенному расписанию;  

 

материале;  

-

личностной сферы ребенка;  

общую активность ребенка, и снять его патологическое напряжение;  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО АОП базируется на следующих принципах:  

1) Общие принципы и подходы к формированию АОП:  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

учреждения) и детей.  
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Дифференцированный подход к построению АОП для детей, учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

плана.   

Реализация АООП в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры.  

2) Специфические принципы и подходы к формированию АОП:  

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и 

личных интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития 

ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в 

обществе. Педагог должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к 



которым он проявляет интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, 

вода, песок и т.д.). Это дает возможность включать ребенка в элементарную 

совместную деятельность и взаимодействие с другими детьми.  

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 

обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 

моделировании реальных жизненных ситуаций.  

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов, из 

арсенала коррекционной педагогики и специальной психологии при реализации АОП 

для детей с РАС.  

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АОП на 

оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка 

и дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей.  

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 

обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его 

разнообразие.   

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию 

самостоятельности, активности и инициативности ребенка.  

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных 

областей, выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие), осваивается при интеграции с другими 

областями.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 

участию в реализации АОП. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной 

деятельности, способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации 

развития ребенка.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается  
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в обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую 

входят воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

их способности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в 

единстве профессиональных ценностей и целей.  

1.2. Планируемые результаты 

При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой.  

1.2.1. Целевые ориентиры младенческого и раннего возраста 

Проявления РАС у ребенка становятся очевидными ближе к двум-трем годам. В 

этом возрасте, как правило, можно определить наличие РАС достаточно уверенно. 

Многие родители не замечают особенностей эмоционального развития ребенка – он 

может не откликаться на свое имя, не пытаться разделить эмоции с близкими людьми и 

др. Поэтому, именно раннее выявление детей с РАС является основой эффективной 



коррекции и социализации. Педагоги образовательной организации должны уметь с 

помощью наблюдения выявлять детей с риском расстройств аутистического спектра.   

18 

мес.  

– становятся более выраженными стереотипии: серии прыжков, вертится вокруг 

своей оси, совершает повторные машущие движения пальцами или всей кисть;  

– у части детей – явное предпочтение использования периферического зрения;  

– контакт «глаза в глаза» малодоступен;  

– эхолалии; слова-штампы, фразы-штампы; запоминает и воспроизводит 

ритмически организованные фрагменты текстов;  

– в речи отсутствует обращение;  

– речь, жесты, мимика, в целях общения не употребляются или употребляются 

очень мало и не вполне уместно;  

– воспроизведение стихов, песен без осмысления содержания;  

– игра примитивная, стереотипная, манипулятивная, лишенная 

подражательности и элементов сюжета, часто используются неигровые 

предметы – игрушки могут заменять бытовые предметы, очень часто это бывают 

веревочки, провода и т.п.  

24 

мес.  

– много стереотипных манипуляций с предметами: постукивания, верчения, 

перекладывания из руки в руку и др.;  

– отчётливые трудности формирования целостного сенсорного образа 

(фиксация внимания на деталях);  

– у части детей регресс в речевом развитии вплоть до мутизма. В других 

случаях – слова-штампы, фразы-штампы, комментирующие  

 фразы, короткие и часто аграмматичные, редко – «нормально» развитая 

некоммуникативная «взрослая» речь;  

– с близкими общение в основном формальное и ограниченное;  

– реакция на словесное обращение, в том числе на обращение по имени, часто 

отсутствует.  
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II. Содержательный раздел 

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. 

Значительная часть детей с РАС, имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, 

задержку психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения 

сна и др. Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, 

трудности с концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с 

тяжелыми нарушениями развития содержание образования формируется 

индивидуально на основе углубленной психолого-педагогической диагностики, 

рекомендаций ППК и ИПР.   

Большинство детей с РАС характеризуются неравномерностью развития. При 

необходимости, для адаптации содержания направлений развития ребенка с РАС 

рекомендуется обращаться к Примерной АОП для детей с задержкой психического 

развития и с Примерной АОП для детей с интеллектуальными нарушениями.  

При описании образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, следует учесть, 



что в адаптации нуждаются только те предметные области, освоение которых в полном 

объеме ребенком с РАС оказывается невозможным.   

При адаптации содержания АОП необходимо учитывать такие трудности ребенка 

с РАС как: особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных 

вспышек, агрессивные и аутоагрессивные проявления, сложности в организации 

собственной продуктивной деятельности, особенности организации деятельности в 

быту и самообслуживания (переодевание, туалет, поведение на прогулке, в раздевалке, 

во время дневного сна и т.п.).  

Используемые в реализации АОП формы, способы, методы и средства должны:  

– помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 

помещении, в процессе образовательной деятельности;  

– побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности;  

– способствовать переносу знаний в жизненные ситуации;  

– содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми.  

АОП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая 

работа или мини-группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных 

моментах, формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д.  

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной 

организации. Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в 

образовательный процесс обеспечивается последовательностью следующих этапов: 

подготовительный этап, частичное 
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включение, полное включение.   

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с 

ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает 

группу, в сопровождении взрослого (мамы) в течение ограниченного промежутка 

времени.   

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком 

группы по индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе 

увеличивается, он активнее взаимодействует со взрослыми и детьми. В группе 

педагогами специально должны создаваться ситуации, направленные на формирования 

позитивных взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах 

ребенка с РАС.   

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими 

сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных 

видах детской деятельности.   

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно 

проводить индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые.   

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по 

следующей схеме: формирование навыка в паре: ребенок – специалист; закрепление 

навыка в паре с другими специалистами, работающими с ребенком (учителем-

логопедом, педагогом-психологом и другими), и с родителями; закрепление навыка в 

малой группе детей при участии специалистов.  



Для освоения программного содержания АОП ребенком с РАС необходимо 

корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания 

(задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое 

представление о том, что от него требуется и в каком объеме), сокращением объема 

заданий, предъявление задания маленькими порциями, заменой задания другим.   

В связи с трудностями понимания речи ребенком с РАС, а также буквальностью 

интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо: давать 

инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать 

несложные инструкции и объяснения, проверять понимание ребенком услышанных 

фраз. 

При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо 

специальное обучение ребенка абстрактным понятиям.  

2.1. Характеристика детей с РАС 

Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает окружающих 

своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением лица». Он 

обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать 

улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он 

активно ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается 

специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности, 

особенно к звукам.  

10 

Родители отмечают созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными 

сенсорными впечатлениями.  

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок 

отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с 

близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на 

неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого 

ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» 

столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не 

фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). 

Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто 

все сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт падения и 

привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит 

от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не реагирует вовсе. У детей даже 

старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на 

простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п.  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности 

ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности установления 

какоголибо продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, ее 

целенаправленность также трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции 

собственных действий, самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить 

какими-либо диагностическими методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в 

поведении и не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» адекватности.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов 



родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно 

«вызвать» повторение — практически не удается.  

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических 

процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок 

демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно 

(как бы непроизвольно) может прочитать название или вывеску, начать перечислять 

предметы и т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в развитии 

психических процессов, отягощенных искажением не только аффективного развития, 

но и грубом искажении сферы произвольной регуляции.  

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: 

длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, 

аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света.  

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как 

схожее со способами реагирования, характерными для существенно более раннего 

возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы,  
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специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста (игры в 

«ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.).  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется 

чрезвычайно сложным. Он будет зависеть от своевременности, начатой психолого-

педагогической и медицинской помощи. Большую роль играет возможность 

подключения эффективных медикаментозных и дополнительных средств (например, 

гомеопатия или пищевые добавки) и своевременность начатых коррекционных 

мероприятий.  

Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов, 

автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. 

Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, он просто 

сбрасывает их на пол, но он, как правило, не смотрит на сам процесс. При попытке 

взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от контакта, «утекает» или не 

реагирует вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на 

простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Взрослый выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой 

взрослого. Отдельно изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок 

чаще всего — мутичен.  

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети ныглядят как наиболее 

страдающие — они напряжены, скопаны в движениях, но при этом демонстрируют 

стереотипные иутостимулирующие движения, может проявляться двигательное 

беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный 

крик и страх войти в кабинет.  

Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной гкандированностью или 

монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые стереотипии 

могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или выступать как 

аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.).  



2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети с РАС с интеллектуальными нарушениями 
Социально-коммуникативное развитие должно быть 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;  
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формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО).  

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом 

заключается, прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, 

потребностей, способностей, элементарных представлений и практических умений, 

которые обеспечивают ребенку жизнедеятельность и помогают осознать, как следует 

себя вести, чтобы общаться с другими, чувствовать себя по возможности комфортно.  

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом 

являются, как правило, чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не 

способны нормально общаться почти со всеми категориями людей. Со значительными 

трудностями ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, усваивает 

правила, нормы и стандарты поведения.   

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом: налаживать контакт с 

окружающими, как правило, вызывается также отсутствием у них безопасного 

эмоционально-коммуникативного пространства, безопасного взаимодействия и очень 

медленным расширением пространства своего «Я». 

Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом являются 

трудности обретения положительного социально-эмоционального опыта, что, в общем, 

определяет состояние развития его личности.   

Особенности социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом позволят 

сделать правильный общий вывод относительно функционирования составляющих 

социального развития конкретного ребенка  с аутизмом и определить пути 

психологической работы с ним.  

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и 

ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», 

«Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», 

«Гусеница».  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши 



животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», 

«Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие 

Колобка» и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом 

мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», 

«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.  

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 

ролевой). 
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Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю:  

Специалист День недели Время 

Учитель-логопед 
Вторник 08.30-08.45 

Четверг 15.30-15.45 

Педагог-психолог 

 

Понедельник 08.30-08.45 

Среда 08.30-08.45 

Учитель-дефектолог Понедельник  9.00-9.30 

Вторник  9.00-9.30 

Среда  9.00-9.30 

Четверг  9.00-9.30 

Пятница  9.00-9.30 

Параллельно оказывается социально-педагогическая помощь матери. 

 

реакций ребенка — улыбки, ответного взгляда и др.; 

ление о себе: узнавать свое имя и откликаться 

на него (движениями, жестами, поворотом головы, вербально); 

 

 

альную сферу посредством стимуляции ощущений 

(зрительных, слуховых, тактильных, осязательных, обонятельных и вкусовых);  

получение радости от физического взаимодействия (поглаживания, прикосновения), 

удовлетворение от игры и нежных, успокаивающих слов взрослого; 

восприятие, мышление, память, произвольное поведение; 

ь предмет, протягивая руку и 

выполнять хватательный жест (раскрывая и закрывая ладонь), продолжать довольно 

длительное время играть с ребенком в тайник (прятать лицо ладонями); 

 



имать и обследовать живые и неживые 

предметы окружающего пространства; 

комнате, посредством введения его в деятельность простых манипуляций с сенсорным 

игровым материалом).  

Познавательное развитие  

Дети с РАС с интеллектуальными нарушениями  

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, 

кожу, уши, язык. Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга 

(одна из теорий возникновения аутизма) информация, полученная через органы чувств, 

поступает в мозг детей с аутизмом как разнообразные части пазлов. Поэтому они 

воспринимают окружающий мир фрагментарно и предоставляют другого значения 

вещам. Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей 

между  
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вещами. Она не видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи 

(теория «Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок может быстро 

потерять единое целое и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей 

жизненно важно для ребенка с аутизмом.   

Предоставление значение определенной ситуации или предметам в процессе 

восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен 

обработать большее количество информации, соединить разрозненные части в единое 

целое и присвоить им значения.  Выполнение действия, что требует соблюдения 

правильного порядка некоторых последовательностей, требует правильного 

планирования и организации. Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое 

целое, сталкивается, в результате, с трудностями как в планировании, так и в 

организации личностных задач (теория «Исполнительные функции»). Поэтому ребенок 

не приобретает таких навыков, которыми в его возрасте уже осваивают другие дети 

(чистка зубов, выбор одежды, иногда - самостоятельная еда). Когда же его задача 

спланирована заранее, он чувствует поддержку и может перейти к их выполнению. Но 

все равно, он будет сопротивляться новым действиям, которые ему предлагают другие 

люди.   

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции 

других и не могут их предвидеть им также трудно осознать и выразить личную 

мотивацию, чувства, мысли. Они практически не понимают своей роли в любой 

ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, что 

делает ему больно.   

При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипочуствительный в 

определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: 

раздражители, которые действуют на глаза, доминируют, а это означает, что 

количество «частей пазла» слишком велико. Очень важно знать, проявляются у ребенка 

подобные симптомы, поскольку это может помешать дальнейшему познавательного 

развития.  

Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации знаний. 

Ребенок, изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не 



воспринимать за квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут 

возникать трудности относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и 

действия с ними. Ребенок с аутизмом с большими трудностями использует навыки, 

которыми он ранее овладел, примерно в такой же ситуации. Чтобы ими 

воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для ребенка была идентичной до 

мельчайших деталей.  

Речевое развитие 

Дети с РАС с интеллектуальными нарушениями 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым 

и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение 

коммуникации (вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям 

расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с 

аутизмом зависят от их когнитивного и  
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социального уровня развития, а также уровня развития функциональной и 

символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность овладения многими 

другими навыками в процессе обучения.  Нарушения коммуникации и вещания при 

аутизме очень разнятся - от невозможности обрести любых функциональных речевых 

навыков к богатого литературного вещания и способности вести разговоры на 

различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме разговора.   

Ребенок с расстройствами аутистического спектра, не пользуются языком вообще, 

все дети имеют сложные и социально-коммуникативные трудности (мутизм).  

Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь 

окружающих, находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на 

уровне первых слов. Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь 

возможность приспособить свое вещание до уровня, понятного ребенку, для 

эффективного взаимодействия. Уровень развития понимания речи у данного ребенка 

предусматривает использование педагогом ситуативных, паралингвистических 

«подсказок» (жесты, интонация, указывая взглядом), что является просто 

необходимыми для взаимопонимания.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 

«Бабочка и цветок», «У кого больше?».  

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

Художественно-эстетическое развитие 

Дети с РАС с интеллектуальными нарушениями 

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют 

высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким 

изобразительным и театральным образам. Кроме этого, большинство аутичных детей 

очень уязвимы к стимулам внешней среды (зрительных, звуковых, обонятельных, 



тактильных). В их системе восприятия окружающей среды доминирует тот или иной 

сенсорный канал, и они стремятся получить желаемые впечатление именно через этот 

орган ощущения. Поэтому, например, когда речь идет о интересном для ребенка 

определенном музыкальном инструменте, то здесь определяющими могут оказаться 

такие его характеристики, как его внешний вид (форма, линии, цвет), звук, особые 

ощущения этого инструмента за прикосновением, или его привлекательность по 

запаху.   

Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми 

обусловлена следующим:   
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1. как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с 

аутичным ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на «своей волне». 

Специально подобранные средства для художественно-эстетических занятий (звуки, 

мелодии, тексты) привлекают внимание и организуют относительную устойчивость 

процесса восприятия ребенка с аутизмом; 

2. обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к 

людям – это обуславливает эффективность налаживания диалога с ними 

опосредованно, например, через музыкальные инструменты, материал для 

изобразительного искусства; 

3. занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют 

преодолению стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и 

расширению их поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, 

становлению релаксационных и регулятивных процессов, их способности к отклику, 

как предпосылки общения. 

Мы предполагаем, что созданная, благодаря художественно-эстетическим 

занятиям, творческая среда будет способствовать интеграции личности детей с 

расстройствами аутистического спектра, даст им возможность почувствовать и 

осознать себя как неповторимую индивидуальность и раскроет радость взаимодействия 

с другими людьми.   

Физическое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипотонус, 

гипертонус, дисинергии (отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии 

(нарушения координации в пространстве), апраксии (нарушение смысловых цепей 

действий) и др.   

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения 

мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку 

непроизвольных движений, но становится в значительной степени неуклюжей, когда ей 

нужно сделать что-то по просьбе взрослого. Например, на занятиях по рисованию рука 

ребенка становится настолько вялой, атонической, что не удерживает карандаш или 

кисть, или, наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что дырявит лист.   

Как уже было сказано, стереотипное поведение является защитной реакцией, 

направленной на адаптацию к ситуации. Что касается аутостимуляции (двигательная 

активность направлена на раздражение собственных рецепторов) как одной из форм 

стереотипной активности, она выполняет ту же функцию, что и стереотипное 



поведение в целом. Однако аутостимуляции характерны в большей степени для того 

этапа развития моторики, который касается развития активности на уровне ощущений.   

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - 

переборки пальцев перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, 

кинестетической чувствительности - хождение на цыпочках, махание руками или 

нескольких анализаторов одновременно, например,  
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вестибулярной и кинестетической чувствительности - колыхания с ноги на ногу в 

стороны или вперед - назад. У ребенка, который находится на уровне чувственной 

двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - 

синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и ничего не выражают.   

Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с 

нарушением сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях зрения 

также проявляют аутостимуляции зрительных рецепторов. При аутизме проблема в 

сенсорике связана непосредственно с органами ощущений, а с интеграцией сенсорной 

информации на пути, к нервным центрам анализаторных систем.   

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровеня пространственного 

восприятия, но в его поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные 

аутостимуляции. Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, 

защитная реакция в виде регресса к низшим формам поведения. Например, 

стереотипное бросание предметов, переборки предметов в руках, стук предметами и 

т.д. Все эти стереотипии также касаются трудностей в сенсомоторной интеграции.  

Рекомендуемые игры и упражнения 
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», 

«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», 

«Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», 

«Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз 

и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые 

ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».  

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — 

соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-

синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», 

«Удочка». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», 

«Цапки», «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови 

дни недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. При включении ребенка с РАС в 

образовательный процесс необходимо соблюдать постепенность. Взрослому 

необходимо заранее познакомиться с ребенком и его родителями, узнать особенности 

поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый становится гарантом 

безопасности и стабильности для ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает 

ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять устройство помещения 



образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, познакомиться с 

детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день.   
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Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное 

поведение подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение 

и включение в социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии 

(вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, 

аутостимуляции, неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания 

сотрудничать. Часто причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, 

неумение ребенка объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым 

способом (например – головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут 

быть единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу, то есть 

средством коммуникации.   

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а 

именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, 

выражать отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает 

ребенку с помощью подсказок.  

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия 

с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником 

ребенка в детское сообщество. Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во 

многом зависит от позиции взрослых, работающих с детьми и понимания того, что:   

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 

происходящего,   

– не понимает подтекста и юмора,   

– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании,   

– быстро пресыщается контактом,   

– высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и 

скрывать, проявляет значительную социальную наивность.  

Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в 

ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое 

понимание окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к 

замкнутости, прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы 

поведения. В подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, 

поддержать ребенка, оказывая ему дозированную помощь.   

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 

контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью 

оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие 

легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие 

модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне 

отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для 

ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д.  
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьёй  



Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими 

людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями детей с расстройствами аутистического спектра. 

Родители не до конца осознают состояние ребенка; отказываются верить в 

заключения специалистов; испытывают стресс, связанный с проблемами поведения 

ребенка; постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвиняют 

окружающих в некомпетентности; поддерживают лишь ограниченные формы 

взаимодействия с ребенком; переживают собственную беспомощность и т.д. Лишь 

небольшое количество родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста 

используют естественный и гибкий подход в воспитании ребенка. 

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для 

выстраивания партнерских отношений с родителями:  

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной 

позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости 

родителей.  Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.   

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с 

ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду.  

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции 

друг друга.   

Родители полностью или в большей части перекладывают воспитание и обучение 

своего ребенка на детский сад по следующим причинам:  

- родители не в полной мере осознают свои родительские права и обязанности, в 

том числе в свете требований нового законодательства;   

- родители некомпетентны в вопросах воспитания и обучения современных детей, 

испытывают трудность в организации совместной деятельности с ребенком в 

домашних условиях;  

- родители постоянно работают и проводят с ребенком недостаточно времени;  

- родители не интересуются жизнью ребенка в детском саду, не принимают 

участия в совместных мероприятиях;  

- родители ведут асоциальный образ жизни.  

Подобная отстраненность родителей от воспитания своих детей не только 

негативно сказывается на их развитии, но и неизбежно приводит к снижению качества 

дошкольного образования.  

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые 

направлена Программа, это систематическое формирование родительской 

компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, 

содействие совместной деятельности родителей и детей.  
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2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов 

Детям с РАС трудно вписаться в современную систему образования. Без 

своевременной диагностики и адекватной клинико-психолого-педагогической 

коррекции большинство таких детей испытывают значительные трудности в усвоении 

программного учебного материала и оказываются неприспособленными к жизни в 



обществе. И, наоборот, при ранней комплексной диагностике, своевременном начале 

коррекционной работы большинство аутичных детей можно успешно подготовить к 

обучению в общеобразовательной или специальной (коррекционной) школе, а нередко 

и развить их потенциальную одаренность в различных областях знаний.  

Коррекционная работа с аутичным ребенком будет более успешной, если ее 

проводить комплексно, группой специалистов: врачом-психиатром, неврологом, 

психологом, нейропсихологом, дефектологом, логопедом, музыкальным работником и, 

конечно, родителями. Формируемые специалистами навыки ребенка должны 

закрепляться в повседневной систематической работе родителей с ребенком в 

домашних условиях.  

При оказании комплексной помощи детям с РАС, при организации 

соответствующих коррекционных условий целесообразно придерживаться следующих 

принципов: 

– осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

подхода к коррекции; 

– интегративная направленность коррекционного процесса в сочетании со 

специализированным характером оказываемой помощи; 

– преемственность коррекционной работы на всех возрастных этапах; 

– учет интересов аутичного ребенка при выборе специалистом методического 

подхода; 

– индивидуальный характер коррекции на начальных ее этапах с постепенным 

переходом к групповым формам работы; 

– систематическая активная работа с семьей аутичного ребенка.  

Цель оказания комплексной помощи – интеграция ребенка с РАС в адекватную для 

него образовательную среду и социум.  

Задачи: 

- проведение комплексного диагностического обследования с целью определения 

уровня развития ребенка и дальнейшего оптимального образовательного маршрута; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы; 

- формирование социально-приемлемого поведения;  

- содействие в адаптации ребёнка к коллективу сверстников; 

- формирование и развитие высших психических функций ребёнка; 

- развитие познавательной деятельности и речи; 

- оказание психологической и педагогической помощи семьям, имеющим ребёнка с 

расстройствами аутистического спектра. 
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Структура психолого-педагогического процесса коррекции детей с РАС включает 

следующие этапы: 

1. Психолого-педагогическая диагностика: 

- выявление причин возникновения нарушений в развитии ребенка; 

- определение уровня психического развития; 

- определение программы обучения в соответствии с возможностями и 

способностями ребенка с РАС; 



- составление рекомендаций для формирования индивидуальной коррекционной 

программы обучения и воспитания ребенка. 

2. Психологическая коррекция:  

- установление контакта со взрослыми;  

- смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги и 

страхов;  

- стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие ребенка 

со взрослыми и сверстниками;  

- формирование целенаправленного поведения;  

- преодоление отрицательных форм поведения (агрессии, аутоагрессии, 

негативизма, расторможенности влечений, стереотипий); 

- формирование коммуникативных навыков и социализация ребенка в обществе. 

3. Педагогическая коррекция:  

- формирование навыков самообслуживания;  

- пропедевтика обучения детей дошкольного возраста (коррекция специфического 

недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи; формирование навыков 

изобразительной и творческой деятельности); 

- формирование универсальных учебных действий; 

- формирование личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения;  

- реализация коррекционно-развивающих задач, расширение представлений об 

окружающем мире. 

4. Медикаментозная коррекция:  

- поддерживающая психофармакологическая и общеукрепляющая терапия, 

- использование специальной элиминационной диеты. 

5. Работа с семьей:  

- психотерапия членов семьи;  

- ознакомление родителей с особенностями психологического развития ребенка;  

- составление индивидуальной программы воспитания и обучения аутичного 

ребенка в домашних условиях;  

- обучение родителей методам воспитания аутичного ребенка, организации его 

режима, привития навыков самообслуживания, подготовки к школе. 

Сотрудничество с семьей становится решающим фактором в коррекционной 

работе с аутичным ребенком. Без ежедневного закрепления полученных знаний и 

навыков, без отработки заданий в домашних условиях,  
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подключения к коррекционной работе всех членов семьи психолого-педагогическая 

работа будет наименее эффективна. Организация совместной работы с семьей 

опирается на основные положения, определяющие ее содержание, организацию и 

методику:  

• единство, достигающееся в случае, когда цели и задачи развития ребенка понятны 

педагогам и родителям. Семья должна быть ознакомлена с основным содержанием, 

методами и приемами работы с аутичными детьми; 

• систематичность и последовательность работы с ребенком в группе и дома; 



• индивидуальный подход к каждому ребёнку и семье с учетом их интересов, 

способностей и возможностей. 

При проведении комплексной коррекции и реабилитации детей с РАС нужно 

придерживаться некоторых правил.  

При установлении контактов следует исключить любое давление или нажим и 

даже прямое обращение к ребенку во избежание неприятных для него ситуаций.  

Первые контакты с ребенком необходимо устанавливать, когда он испытывает 

какие-либо приятные ощущения. Постепенно нужно увеличивать число таких 

положительных моментов и показывать ребенку собственными положительными 

эмоциями, что общение с человеком — интереснее и полезнее.  

Работу по восстановлению у ребенка потребности в общении нельзя форсировать, 

она может быть длительной. Усложнять формы контактов можно только в том случае, 

если у ребенка появятся положительные эмоции при общении со взрослыми и 

потребность в контактах с ними. Это усложнение происходит постепенно, с опорой на 

уже сформировавшиеся стереотипы взаимодействий с людьми.  

Эмоциональные контакты с ребенком должны быть строго дозированы. При их 

чрезмерном количестве ребенок может вновь отказаться от общения.  

На начальных этапах обучения главной задачей является формирование установки 

на выполнение задания, усидчивости, концентрации внимания. 

Следует формулировать свою просьбу или задание четко и кратко. Не стоит 

повторять просьбу несколько раз подряд. Если ребенок не реагирует на нее, следует 

выполнять задание вместе, либо управляя руками ребенка, либо поручая ему отдельные 

операции. 

При обучении аутичного ребенка необходимы: четкая схема действий, зрительная 

опора, отсутствие отвлекающих предметов, повторение стереотипной бытовой 

ситуации изо дня в день. 

Очень важна частая смена деятельности, так как дети с синдромом раннего 

детского аутизма психически пресыщаемы, они быстро истощаются физически. 

Каждый вид деятельности должен занимать не более 3-4 минут. В качестве 

подкрепления желаемого поведения ребенка можно использовать самые разнообразные 

развлечения, лакомства, любимые ребенком формы контакта, обычную похвалу. Важно, 

чтобы ребенок сразу получал награду. 

23 

Необходимо учитывать возрастные особенности. Следует четко дозировать 

нагрузку, приспосабливая ее к внутреннему ритму ребенка. Не стоит лишний раз 

обращаться с просьбой, когда его внимание поглощено чем-то другим, лучше 

попробовать ненавязчиво отвлечь его и затем обратиться с просьбой или инструкцией. 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге.  



Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры.  

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (2-4 

частей) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» 

(тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), 

«Геометрическое домино», Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.  

Формировать навыки счета в пределах 4 с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. 

Специфика логопедической работы с детьми с РАС. 

Речевая деятельность, будучи тесно связанной с психическим развитием ребенка, 

требует внимания с самого начала, с первых лет жизни. Для родителей особенно важно 

знать закономерности развития речи при норме и при нарушениях процесса 

становления психики. Поскольку формирование речевой сферы аутичных детей очень 

специфическое, то оно требует особого подхода при коррекции. И чем раньше начнется 

коррекционное воздействие, тем лучше. 

Нужно отметить, что коррекционная работа с детьми с расстройствами 

аутистического спектра должна проходить определенным образом: 
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1. Коррекционной работе предшествует адаптационный период, в ходе которого 

изучаются анамнестические сведения, составляется протокол речевого развития и 

проводится наблюдение за свободным поведением ребенка. 

2. Очень важно установить эмоциональную связь с ребенком. Нельзя быть 

слишком активным, навязывать ребенку взаимодействие и задавать прямые вопросы, 

если не достигнут контакт. 

3. В помещении, в котором проводится коррекционная работа не должно быть 

предметов, отвлекающих ребенка. Нужно помнить о безопасности, так как некоторые 

аутичные дети импульсивны, двигательно беспокойны, и у них иногда возникают 

эпизоды агрессии и самоагрессии. 

4. Программа по коррекции речевых нарушений разрабатывается совместно всеми 

специалистами, работающими с ребенком. 

Итак, для успешной социальной интеграции аутичного человека к окружающей 

среде необходимо ввести системно-синергетический подход в обеспечении 

непрерывной психокоррекционной педагогической работы с аутичными детьми на всех 

возрастных этапах развития, с учетом особенностей становления их психической 



деятельности. Актуальным является и формирование готовности общества к 

восприятию граждан с аутистического спектром нарушений как таких, что имеют право 

на образование, выбор профессии, реализацию своих способностей и духовных 

потребностей. Важную роль в этой работе играют общество, специалисты и семья 

аутичного ребенка, которые создают социально-экологические и психолого-

педагогические условия для достижения им успехов в течение всей жизни. 

Дети, страдающие аутизмом, ограничены в общении как со взрослым, так и со 

сверстниками, что в последствии отражается в его самостановлении и реализации себя в 

жизни. Для коррекции коммуникативных умений, лучше всего использовать в этом 

возрасте, упражнения в игровой форме. Игра в тех формах, в каких она существовала в 

дошкольном детстве, в младшем школьном возрасте начинает утрачивать свое 

развивающее значение и постепенно заменяется учением. Да и сами по себе игры в этом 

возрасте становятся новыми. Большой интерес представляют такие игры, в которые с 

удовольствием играют и взрослые. В таких играх совершенствуется мышление, речь. 

Основные задачи коррекционной работы: 

1. дифференциация речевых нарушений, обусловленных аутизмом и 

сопутствующими синдромами; 

2. установление эмоционального контакта с ребенком; 

3. активизация речевой деятельности, формирование речевых навыков. 

4. формирование и развитие спонтанной речи в быту и в игре; 

5. развитие речи в обучающей ситуации, формирование неречевых навыков. 

Коррекционная работа с аутичными детьми проводится комплексно, группой 

специалистов различного профиля. Она включает в себя психологическую и 

педагогическую коррекцию, логопедическое  
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сопровождение, а также систематическую работу с родителями. 

Глубина аутистических расстройств не позволяет сразу приступить к развитию 

понимания ребенком обращенной к нему речи и его активной речи. До начала работы 

над речевой функцией необходим предварительный этап. 

1. Предварительный этап работы 

– Установление эмоционального контакта. Этот длительный период, первым 

включается в работу психолог. Он устанавливает эмоциональный контакт с ребенком, 

развивает его способности к контакту и первоначальные навыки социального 

взаимодействия. По мере развития у ребенка способности взаимодействия с 

окружением в коррекционно-педагогический процесс включается следующий 

специалист – учитель-логопед, который присутствовал на занятиях психолога, а затем 

тоже включается во взаимодействие с ребенком. 

– Формирование первичных учебных навыков. Учитель-логопед, психолог 

продолжают развитие навыка взаимодействия ребенка и взрослого в более формальной, 

учебной ситуации. Оба специалиста воспитывают умение работать за столом, 

подбирают для этого материалы, задания в соответствии с интересами ребенка, 

используют эмоционально-смысловой комментарий, который по возможности должен 

быть сюжетным, сопровождаться рисованием. 

2. Этап обучения понимания речи 



Прежде чем начать обучение, надо проанализировать весь спектр речевых навыков 

ребенка. Обучение начинают с наиболее простых навыков – степень сложности 

определяется индивидуально. Развитие экспрессивной стороны речи и понимания у 

говорящих детей должны идти параллельно и равномерно. 

Необходимыми предпосылками начала обучения являются частичная 

сформированность «учебного поведения», выполнение простых инструкций (в том 

числе, «Дай» и «Покажи»). Эти инструкции понадобятся для обучения пониманию 

названий предметов. 

1) Разработаны следующие программы обучения: 

– выполнение инструкции «Дай»; 

– выполнение инструкции «Покажи». 

Все слова, пониманию которых ребенок научился в учебной, несколько 

искусственной ситуации, должны употребляться в контексте повседневной жизни 

ребенка. Процесс переноса (или генерализации) навыка должен быть продуман так же 

тщательно, как и процесс обучения. 

2) Формирование навыков, касающихся понимания названий действий. 

Обучение выполнению инструкций включает: 

а) простые движения; 

б) с предметами; 

в) обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам). 

3. Этап обучения экспрессивной речи. 

Формирование навыков экспрессивной речи в поведенческой терапии начинают с 

обучения навыку подражания звукам и артикуляционным движениям. С этой целью 

детей учат повторять самые простые звуки, затем их более сложные сочетания. Если 

имеются нарушения в строении речевого  
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аппарата, полезна артикуляционная гимнастика, позволяющая работать над 

подвижностью языка, речевым дыханием, развитием произвольного контроля за 

положением артикуляционного аппарата и т.д. Из отработанных звуков в дальнейшем 

формируют первые слова. 

Данный этап обучения экспрессивной речи также предполагает: 

1) Обучение использованию указательного жеста для выражения своего желания. 

2) Обучение ребенка произношению названия предмета, при использовании им 

указательного жеста в направлении желаемого предмета. Обучение можно производить 

как в естественной ситуации, так и в учебной. Со временем ребенка можно научить 

произносить слово без указательного жеста или отвечать на вопрос «Что ты хочешь?». 

3) Обучение словам, выражающим просьбу, следует начинать как можно раньше. 

Как только произносительные возможности ребенка позволяют ему сказать: «Дай», 

«Помоги», «Открой» и т.п., надо приступать к обучению. Учить употреблять эти слова 

лучше в естественных ситуациях. 

4) Даже если устная речь ребенка сводится к отдельным вокализациям, его 

необходимо учить выражать согласие или несогласие с чем-либо. 

В связи с тем, что поведенческая терапия предполагает индивидуальное 

построение коррекционной работы в каждом конкретном случае навыки, которым 

обучают ребенка, будут отличаться друг от друга 



У детей с РАС важно установить формирование коммуникативных навыков. Для 

этого используются альтернативные коммуникационные системы: 

 пиктографическая (использование картинок); 

 жестовая; 

При логопедической работе с детьми с РАС используются такие методы: 

- метод коммуникативных соблазнов; 

- метод сопровождающего обучения (заключается в том, что при работе с ребёнком 

с РАС надо использовать любую естественно возникающую ситуацию для 

коммуникативных проявлений. 

Алгоритм обучения детей с РАС навыкам коммуникации: 

1. Выбор цели общения (определения коммуникативного навыка, который 

необходимо смоделировать. 

2. Моделирование ситуации, провоцирующей коммуникативное высказывание 

ребёнка. 

3. Предоставление ребёнку времени, необходимого, для высказывания. 

4. Предоставление подсказки в случае затруднения. 

5. Подкрепление коммуникативной попытки ребёнка. 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  
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Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности.  

III. Организационный раздел 

Требования к условиям получения дошкольного образования воспитанниками с 

РАС представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых 

для реализации АООП ДОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для воспитанников с 

РАС, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

воспитанников, их родителей (законных представителей), гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья воспитанников.  

3.1. Интеграция усилий воспитателей и специалистов ДОУ 



Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе воспитателей и специалистов ДОУ.  

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. 

Это совместное обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов. В календарных планах воспитателей в начале каждого 

месяца специалисты указывают лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Например, еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:  

—  логопедические пятиминутки;  

—  подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

—  индивидуальная работа;  

—  рекомендации по подбору художественной 

литературы и иллюстративного материала 
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Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты рекомендуют 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально.  

Цель работы психолого-педагогической службы - содействие администрации и 

педагогическому коллективу ДОО в создании социальной ситуации развития, 



соответствующей индивидуальности воспитанников и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности воспитанников, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса.  

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителей-

логопедов, медицинских работников и других специалистов.  

Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, 

нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении.  

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия.   

Психологическое консультирование представляет собой психоло–педагогическое 

просвещение — формирование у воспитанников и родителей (законных 

представителей), педагогических работников и администрации  
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образовательного учреждения потребности в психолого–педагогических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также своевременного предупреждения возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта;   

Формы работы:  

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам;  

- плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в работе 

родительских клубов, выступления на педагогических совещаниях, проведение мастер-

классов).  

Психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников в ДОО, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

Психолого-медико-педагогический консилиум ДОО.  

Одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого – 

медико – педагогичекой диагностики и сопровождения детей с отклонениями в 

развитии и/или состоянием декомпенсации и/или испытывающими сложности в 

социализации является Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК).  

Цель ПМПК - обеспечение диагностико–коррекционного, психолого–медико–

педагогического сопровождения Дорофеева А. с отклонениями психофизического 

развития испытывающего сложности в социализации в детском коллективе и освоении 

образовательной программы, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения.  

3.2. Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами:  



1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - 

психомоторный, социальный и общий интеллект).  

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 

которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с 

ребенком.  

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения.  

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа).  

5. Последовательная работа с семьей.  
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение ― это общие характеристики 

инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 

информационно образовательной среды. Материально-техническое обеспечение 

дошкольного образования воспитанников с РАС должно отвечать не только общим, но 

и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика 

требований к организации пространства; временного режима обучения; техническим 

средствам обучения; специальным дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

воспитанников с РАС.  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование воспитанников с РАС, должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным организациям, в 

частности:  

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для воспитанников с РАС должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к:  

- участку (территории) и зданию дошкольной образовательной организации;  

- помещениям, для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

разных форм деятельности;  

- кабинетам медицинского назначения;  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания. 

3.4. Планируемые результаты 



Ребенок способен заинтересоваться определенными видами деятельности, 

способен совершать простые действия: группирует предметы по цвету; складывает 

доски Сегена с помощью взрослого; выкладывает чередующийся ряд. 

Коррекционно-развивающие занятия в традиционной форме в программе не 

представлены. Так как они имеют гибкую структуру. В их основе лежит набор 

заданий и игр, который меняется в зависимости от доминирующих интересов ребенка 

и стереотипных пристрастий. 
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Приложение № 1 

Набор игр для занятий 

1 Игры на идентификацию (нахождение такого же) содержат 

разнообразные картинки с изображением знакомых предметов. К ним 

относятся лото, где ребенок подбирает абсолютно одинаковые пары. 

Соотнесение реального предмета с изображенным на рисунке. 

2 Игры направленные на выделение части и целого (разрезные картинки 

из 4-6 частей, кубики, игры-головоломки, «Магический квадрат», 

«Танграм», «Колумбово яйцо», «Блоки Дьенеша».) 

3 Игры на классификацию. Что какого цвета?», «Подбери по форме», 

«Большие и маленькие». «Волшебная машина». Собирание форм в 

единую композицию на магнитном полотне: по форме, цвету, величине 

4 Игры на сериацию. Учить выстраивать предметы в определенной 

последовательности, большой, средний, маленький, снова большой - 

«Какой теперь?». Освоение сериации в образной форме способствует 

проигрывание сказок настольного плоскостного театра «Репка», 

«Колобок», где персонажи выстраиваются согласно сюжету в 

определенной последовательности друг за другом. - «Кто теперь?» 

5 Игры на развитие двигательных навыков, мелкой моторики рук. 

Завязывать шнурки и застегивать пуговицы, Пальчиковые игры: кулачки, 

лапки и т.п. Выкладывать фигуры из палочек, открывать и закрывать, 

раскручивать и закручивать крышки коробок, банок, бутылок, 

отстегивать и пристегивать прищепки, нанизывать бусины 

6 Обучение пониманию речевых инструкций (заданий, требований) и 

выполнение их с помощью двух взрослых (один называет действие, 

другой помогает ребенку его выполнить). 

7 Игры на формирование знаний частей тела 

8 Сенсорные игры 



Приложение № 2 

Набор заданий на занятие 

1 Формирование у ребенка представлений о себе: узнавать свое имя и 

откликаться на него (движениями, жестами, поворотом головы, 

вербально). 

2 Побуждение ребенка смотреть на лицо взрослого, позвавшего его. 

3 Формировать у ребенка представление о собственном теле. 

4 Бросание шариков или других мелких предметов в сосуд с узким 

горлышком 

5 Перекладывание предметов из одной коробки в другую 

6 Открывание и закрывание коробок, деревянных яиц, матрешек 

7 Нанизывание шаров на шнур («бусы»). 

8 Действия с предметами разного цвета, формы, величины 

9 Знакомство с цветами радуги. 

10 Выбор по образцу и инструкции (например: работа с домашними 

животными, картинки лежат на столе по 6 штук) «Дай кошку» и т. Д. 

11 Выбор предметов игрушек по картинке 

12 Группировка различных парных предметов по величине. 

13 Собирание вкладных кубов 

14 Складывание матрешки, осмысленное соотнесение ее частей 

15 Нанизывание колец маленькой пирамиды на стержень, подбирая их 

строго по убывающей величине (пирамида из 5 колец) 

16 Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по 

образцу 

17 Складывание разрезных картинок из 2-х и 3-х разрезанных по 

вертикали или горизонтали. 

18 Постройки из детских наборов строительного материала 

19 Выкладывание прямого ряда из мозаики одного, затем разного цвета 

20 Выкладывание “чередующегося ряда” через один элемент: синий - 

красный - синий и т. д. на усложнение 

21 Обучать навыкам рисования по показу взрослого: проводить линии 

пальцем (пальцами) рук по муке, насыпанной на разделочной доске 

(подставке, тарелке), рисовать толстым фломастером. 

22 Учить узнавать круг. Рисование фигуры – круг на листе бумаги при 

помощи трафарета. Штриховка круга в заданном направлении 

23 Учить проводить в разных направлениях прямые линии: наклонные, 

короткие (ленточки, длинные дорожки), пересекать их (забор, лесенка). 

24 Складывание разрезных картинок из 3-х- 4х частей, разрезанных по 

вертикали или горизонтали. 



Приложение 3 

Диагностические инструментарии Программы 

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание 

доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не в условных баллах, 

имея в виду число удачных попыток относительно общего числа ситуаций, требующих 

правильного действия, а реально присутствующий опыт деятельности. Наиболее 

значимыми выделяются следующие уровни осуществления деятельности:  

Показатели самостоятельности воспитанника 

Действие выполняется взрослым (ребенок 

пассивен, позволяет что-либо делать с ним).  

  

Действие выполняется ребенком со 

значительной помощью взрослого.  

  

Действие выполняется ребенком с частичной 

помощью взрослого.  

  

Действие выполняется ребенком по 

последовательной инструкции (изображения 

или вербально).  

  

Действие выполняется ребенком по 

подражанию или по образцу.  

  

Действие выполняется ребенком полностью 

самостоятельно.  

  

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций 

внутри целостной деятельности рекомендуется пользоваться следующей градацией и 

условными обозначениями:  

- действие (операция сформировано) – «ДА»; 

- действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»;  

- действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО»;  

- действие (операция) пока не доступно для выполнения – «НЕТ».  



Приложение 4 

Пример итогового протокола  

наблюдения за свободным поведением ребенка 

Параметры поведения Наблюдение 

Перемещение по комнате  Постоянно передвигается по комнате, нигде не 

задерживаясь  

Движения  Подпрыгивает при ходьбе; трясет руками, перебирает 

пальцами; Мышцы напряжены  

Мимика  Лицо амимичное: «застывшее» выражение лица; иногда 

улыбается  

К каким предметам подходит,  

берет; что с ними делает  

Предпочитает: 

1) предметы небольшого размера (детали от 

конструктора, кольца пирамидки) — сжимает их в 

руке, перебирает;  

2) предметы, издающие звук (погремушка);  

3) предметы, приятные на ощупь (резиновый мячик, 

мешочек с песком) - сжимает, перебирает, 

прислушивается  

Спонтанные самостоятельные 

вокализации, слова, 

предложения  

Вокализации (тянет  гласные звуки) — почти 

постоянно  

Настроение  и  эмоциональные  

реакции,  

Ровное настроение; нет видимых проявлений эмоций  

Как реагирует на приближение 

другого человека  

Продолжает заниматься тем, чем занимался до этого  

Спонтанный взгляд на другого  Взгляд в сторону другого при обращении по имени; нет 

спонтанного взгляда в глазах  

Реакция на тактильный 

контакт  

Нравится, когда кружат, качают — подходит, тянется к 

взрослому  

Реакция на попытку вмешаться 

в занятия, в игру  

Уход  

Спонтанное взаимодействие с 

другим человеком  

Обращается за помощью — тянет за руку взрослого, 

если не может достать привлекательный предмет  

На какие предметы, 

предложенные взрослым, 

обратил внимание  

Пузыри, пианино, «звучащая» книга, мозаика  

Реакция  на комментирующую  

речь взрослого  

Нет видимого изменения поведения  

 



Приложение 5 

Консультация для воспитателей и педагогов 

по работе с ребенком с РАС 
Воспитателям и родителям ребенка выдаются памятки, буклеты и рекомендации.  

Проводятся различные мероприятия: 

 консультации; 

 индивидуальные беседы; 

 тренинги. 

Воспитатели и родители должны быть твердо нацелены на результат и на успех, 

проявлять терпение: 

 ребенку необходимо создать психоэмоциональный комфорт, чувство 

уверенность и безопасности. И только после этого можно приступать к обучению; 

 при занятиях с ребенком следует правильно ставить цели и все решать 

постепенно. Сначала ребенку нужно избавиться от страхов, научиться справляться со 

вспышками агрессии, подключайте ребенка к общественным делам и занятиям; 

 воспитателю и родителю нужно понять, что ребенку тяжело жить в этом мире и 

научиться его понимать, причем постоянно комментируя словами то, что он делает. 

Называйте вслух те предметы, которые он трогает, дайте ребенку подержаться за 

предмет, таким образом вы будете развивать сенсорное развитие: зрение, осязание. 

Дети с аутизмом, требует многократного повторения названия предметов, его описания 

и назначения. Такой метод расширяет внутренний мир ребенка и подталкивает ребенка 

к выражению своих эмоций; 

 вовлекайте ребенка в совместную деятельность с помощью игр, например, лото, 

домино, мозаика, пазлы; 

 когда ребенок очень занят каким-то предметом, игрушкой или действием, 

начинайте комментировать, но «пропустите» какое-то название и это будет 

провоцировать ребенка произнести нужное слово; 

 во время игр с предметами, создавайте смысл игры. Например, при игре с 

кубиками, стройте поезд, дом, из бумаги можете сделать салют; 

 играйте не в сюжетно-ролевые игры, которых боятся дети-аутисты, а в игры, где 

есть четко установленные правила. Повторять такую игру нужно много раз и 

сопровождать это своими комментариями. Ребенок запомнит правила, и игра станет для 

него неким ритуалом, ведь дети с аутизмом любят строго определенную 

последовательность и правила; 

 аутисты не понимают мимики, поэтому их нужно этому учить. Включайте 

ребенку мультфильмы, где у героев понятная и выразительная мимика. Пусть ребенок 

учится угадывать мимику, используйте стоп-кадр, пусть ребенок увлечется процессом, 

тогда вы сможете поиграть в игру вместе и без мультфильма. Угадывайте настроение по 

выражению лица другу друга. 


