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ВВЕДЕНИЕ 

«Мама сказала, что скоро я пойду в школу. Каждый день я буду 
приходить туда и заниматься в классе, в котором вместе со мной 
будут учиться другие ребята. Уроки ведет учитель. Мне нужно 
слушать его и выполнять разные задания. 

Я очень боюсь. 
Я никогда не был в школе. 
Что меня тревожит больше всего? 

Я не понимаю, как вести себя в новом для меня месте – в школе. 
Все новые места вызывают во мне чувства страха и растерянности. 
Из-за этого я могу повести себя плохо: убежать или спрятаться, 
заплакать или закричать. Тогда мама пытается успокоить меня, но у 
нее не всегда получается. Мне очень сложно бороться со своими 
чувствами, особенно, если я плохо понимаю, что вокруг меня 
происходит. Чтобы быть спокойным, мне нужно знать, какие правила 
поведения приняты там, куда я пришел, какой там распорядок жизни. 
За плохое поведение меня часто ругают, а это расстраивает меня еще 
больше. Я не понимаю, как разорвать этот замкнутый круг. 

Мне очень трудно общаться с людьми. Часто я не понимаю, 
что мне говорят. Из-за этого я чувствую себя глупым и беспомощным. 
Я вообще не очень люблю чужих людей. Мне нравиться проводить 
время в одиночестве за своими любимыми занятиями: просто бегать 
по коридору, катать машинку, забираться куда-нибудь высоко. 
Взрослые не понимают моих игр и ругают меня за то, что я забрался 
на подоконник или мешаю им своей беготней. Мои ровесники играют в 
другие игры, но эти игры мне не интересны. Я не понимаю, как в них 
играть, а сверстники не понимают, во что играю я. Им со мной не 
интересно, а я не знаю, чем мы могли бы заняться вместе. Еще они 
много шумят, а я не люблю шума. Я закрываю уши руками, и многие 
дети смеются надо мной. Мне обидно, что они смеются. Вдруг и в 
школе надо мной будут смеяться или приставать, заставляя играть в 
игры, которые мне не нравятся? 

Со взрослыми тоже непросто. Они говорят такими длинными 
фразами, смысл которых мне совсем не понятен. Взрослые часто 
заставляют меня делать то, что я не люблю. Я даже могу заплакать 
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от отчаяния, и тогда они говорят, что я лентяй и ничего не хочу. Меня 
могут наказать. Забирают мои любимые игрушки, не разрешают 
смотреть мультфильмы, запирают в комнате одного. Впрочем, я 
люблю быть один, так что для меня это вовсе не наказание. 

Лучше всего угадывают мои желания Аня и Оля, к которым 
мама водит меня заниматься. Они точно знают, что мне нравится, а 
что не нравится, поэтому я люблю их занятия. Даже трудные задания 
получаются, если Аня или Оля правильно задали их и сначала немного 
помогли. Они учат меня многому полезному: просить перерыв в 
занятии, когда устал, рисовать, чтобы не было скучно, повторять за 
ними разные движения руками, ногами и даже языком. У меня никогда 
не бывает желания встать и уйти. Если в школе будут такие же 
добрые и веселые учителя, то, наверное, учиться будет не так уж 
сложно. Иногда вместе со мной к Ане и Оле приходят другие ребята. 
У меня уже получается немного с ними общаться и вместе играть. 
Мы умеем вместе хорошо вести себя на занятиях. Эти ребята надо 
мной не смеются, и я над ними тоже. Хорошо бы было иметь таких 
одноклассников.  

Я люблю оставаться один, но, когда рядом нет мамы или папы, 
мне становится страшно. Я пока многое не умею делать сам. 
Например, у меня не получается застегивать пуговицы, аккуратно 
есть. А если я не смогу сам застегнуть пуговицу на брюках или 
запачкаюсь во время школьного обеда, другие дети будут надо мной 
смеяться. Хорошо бы, чтобы кто-нибудь мне помогал. Сам я точно не 
справлюсь. 

Дома спорят. Бабушка пытается научить меня читать, но я 
никак не пойму, как из «эм» и «а» получается «мама». Дедушка 
говорит, что «всему научат в школе» и чтобы бабушка «отстала от 
парня». Мама боится, что меня отправят на домашнее обучение, а 
папа просто молчит.  

В общем, пока от одного лишь слова «школа» я съеживаюсь и 
зажмуриваю глаза. Мне, как и маме, почему-то становится страшно». 

Если бы мы понимали, что происходит в голове вчерашнего 
дошколёнка, который пришел в школу, возможно, мы не допустили бы 
массы ошибок и наша работа была бы более эффективной. Нам трудно 
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работать с особыми детьми, но часто ли мы задумываемся о том, 
насколько трудно им? 

Школа – очень важный и сложный этап социализации ребенка, 
особенно если это ребенок с нарушениями в развитии. Этот этап 
требует тщательной подготовки, а сам процесс обучения – зачастую 
постоянного вмешательства. 

Часто мы встречаемся с двумя крайними позициями в 
окружении ребенка. Одни считают, что ребенок всему научится в 
школе, другие – что он должен прийти в класс, освоив половину 
учебного плана.  

Где же золотая середина? 

Как помочь ребенку максимально безболезненно и продуктивно 
влиться в учебный процесс? Именно на эти вопросы мы постараемся 
ответить. 

Трубкина Е.М. 
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1. ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Каменченко Е.А., к.б.н., клинический психолог, 
логопед центра реабилитации и социальной 

адаптации «Другая сторона» 

Психологическая готовность детей к школьному обучению – 
это один из важнейших итогов психического развития в период 
дошкольного детства. Готовность детей к школе – это результат 
длительной и системной подготовки ребенка к школьному обучению. 
Подготовку к школьному обучению необходимо рассматривать как 
комплексную характеристику, охватывающую все сферы жизни 
ребенка. Для дальнейшего успешного обучения у ребенка должен быть 
сформирован определенный уровень умственного и физического 
развития, выработаны необходимые навыки. Кроме того, ребенок 
должен осознать себя как субъекта обучения и в связи с этим 
выстраивать учебное поведение.   

 Показатели готовности ребенка к школе можно ранжировать по 
уровню их значимости в следующем порядке (М. Семаго, Н. Семаго):  

1. социально-коммуникативный; 
2. мотивационно-потребностный уровень; 
3. уровень произвольной регуляции собственной деятельности; 
4. интеллектуальный; 
5. речевой (сформированность фонетико-фонематических 

процессов, лексико-грамматического строя, овладение связной 
речью, достаточное проявление речевых инициатив). 

В силу своих психофизиологических особенностей у детей с 
расстройством аутистического спектра (РАС) многие из функций, 
определяющих показатели готовности к обучению в школе нарушены 
или недоразвиты, в связи с чем специальная подготовка аутичного 
ребенка к школе просто необходима. Выработка новых форм поведения 
у ребенка с РАС проходит, как правило, трудно. 
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Аутичный ребенок часто устает от постоянного общества детей 
и учителя, испытывает трудности при длительном сосредоточении на 
уроках, не знает, как вести себя и чем заняться на переменах. Ребенку с 
РАС трудно привыкнуть к новому месту, принять новый распорядок 
дня, обусловленный школьным обучением. 

В таких условиях (условиях эмоциональной и сенсорной 
перегрузки) дети с РАС порой не могут усваивать даже элементарные 
навыки, простые правила поведения в школе. В связи с этим 
необходимо у аутичных детей заранее развивать готовность к 
принятию новой социальной роли – роли ученика, развивать 
мотивационную составляющую, формировать самоорганизующееся 
поведение в рамках учебных ситуаций, уделять внимание уровню 
развития интеллектуальной и речевой сфер. 

Таким образом, обучение в школе детей с РАС не будет 
успешным без правильной подготовки. Коррекционно-педагогическая 
работа по подготовке ребенка с РАС к школьному обучению в первую 
очередь должна быть направлена на: 

- установление контакта с ребенком (в том числе установление 
руководящего контроля со стороны педагога) и формирование 
адекватного отношения к учителю. Также необходимо сформировать у 
аутичного ребенка положительную эмоциональную установку по 
отношению к занятиям; 

- развитие учебной мотивации, стремление «быть учеником». Усилить 
стремление ребенка быть учеником помогают школьные атрибуты и 
учебные принадлежности, которые ребенок приносит на урок. Также 
необходимо целенаправленное формирование адекватного отношения 
к оценке. На начальных этапах используется система поощрений в виде 
жетонов, которые ребенок получает за правильно выполненное 
задание. Постепенно система материальных подкреплений заменяется 
словесной: похвалой, положительной оценкой родственников, 
педагога; 

- развитие навыков организации (самоорганизации) в учебной 
ситуации. Данное направление включает формирование навыка 
заниматься в условиях, максимально приближенных к школьным, 
использование визуальных методов обучения, формирование 
привычки работать за столом (партой), развитие умения фиксировать 
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внимание на выполнении фронтальной инструкции, усвоении 
последовательности выполнения заданий;  

- выработку навыков самообслуживания (социально-бытовых навыков) 
на основе пошаговой отработки простых навыков. 

При формировании вышеперечисленных навыков педагоги 
нашего центра используют следующие приемы: 

1. Визуализация деятельности.  На начальных этапах работы это 
простые двухкомпонентные последовательности (сначала-
потом), далее введение визуального расписания занятия, 
введение визуальных расписаний на день, на неделю, и 
последовательностей различных видов деятельности. (мыть 
руки, посетить туалет, переодеть школьную форму, собрать 
портфель и другие). 

2. Четкая подача инструкций (например, сядь, пиши, возьми 
карандаш), инструкция подается один раз, для освоения 
инструкций применяется многоуровневая система подсказок, 
которая включает физические, жестовые, моделирование, 
визуальные и аудиальные подсказки. 

3. Педагоги постоянно поддерживают состояние успешности у 
ребенка с использованием подкреплений, поощрений, похвалы, 
социальных поощрений. 

4. Введение нового материала очень малыми порциями, 
усложнение материала малыми шагами. 

5. Постепенное введение ребенка в группу для социальной 
адаптации. 

 Кроме того, в рамках подготовки детей с РАС к школьному 
обучению специалисты нашего центра особое внимание уделяют 
формированию интеллектуальных предпосылок к обучению, развитию 
устной и письменной речи, формированию графомоторных навыков. 
Также проводится целенаправленная работа по формированию навыка 
чтения у аутичных детей. 

Вместе с тем важно помнить, что коррекционно-педагогическая 
работа по подготовке детей с РАС к школьному обучению представляет 
собой организацию такой среды, в которой детям эмоционально и 
физически комфортно заниматься, а родителям – наблюдать и при 
необходимости принимать участие в процессе обучения. Проводимая 
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работа по подготовке детей с РАС к школьному обучению должна быть 
комплексной и проводиться целой группой разнопрофильных 
специалистов (АВА-терапист, дефектолог, психолог, логопед и др.). 

В заключении отметим, что цель коррекционно-педагогических 
занятий по подготовке к школе с детьми с РАС заключается, в первую 
очередь, в адаптации ребенка к новой роли – роли будущего ученика. 
Задача специалистов - помочь аутичному ребенку стать более гибким в 
новой учебной ситуации, сформировать у него положительную 
эмоциональную установку по отношению к занятиям не разрушая, а 
постепенно усложняя и развивая усвоенный им порядок 
взаимодействия, вводя в него все больше возможных вариаций. 

2. РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 
С РАС К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Каменченко Е.А., к.б.н., клинический психолог, 
логопед центра реабилитации и социальной 

адаптации «Другая сторона» 

Неотъемлемым условием эффективной коррекционной работы 
и успешной адаптации ребенка с РАС к школьному обучению является 
работа с его семьей. Задача специалистов – сформировать у ребенка с 
РАС необходимые навыки, освоить новую роль ученика, обеспечить 
условия для их реализации не только при взаимодействии со 
специалистом в учебной ситуации, но и дома, а также других 
общественных местах. Это существенно снизит уровень стресса у 
родителей и создаст необходимый ресурс для дальнейшей 
коррекционно-развивающей работы. Конечным результатом работы с 
родителями в рамках подготовки к школьному обучению является 
адаптация всей семьи к новой социальной роли ребенка с 
возможностью дальнейшего роста и развития всех её членов. 

В связи с этим важно установить партнерские отношения с 
родителями ребенка с РАС, что предполагает наличие общих целей, 
договоренность о совместной работе для их достижения, 
взаимоуважение и принятие каждым из партнеров ответственности за 



11 

свои действия. Гарантом взаимопонимания с родителями являются: 
доброжелательное отношение к ребенку и родителям, а также 
установка специалиста на работу с родителями как с 
единомышленниками. 

Выстроить отношения с родителями помогают совместные 
занятия, где родители видят успехи и неудачи своего ребенка, учатся 
сами проводить обучающие занятия, видеосъемка детей в процессе 
занятий и предоставление видеоотчетов родителям. Также мы 
практикуем дистанционное сопровождение семьи, используя 
современные интернет технологии, что очень удобно для семей, 
проживающих в области. Такая система работы очень мотивирует 
родителей, они видят динамику развития своего ребенка. 

Цель работы с родителями – психолого-педагогическая 
поддержка и повышение родительской компетентности в вопросах 
подготовки ребенка к школьному обучению. Основные задачи 
психолого-педагогической поддержки: повысить внимание родителей 
к проблемам ребёнка; снизить внутреннее напряжение в связи с 
диагнозом ребёнка; сформировать у них адекватные представления о 
потенциальных возможностях ребёнка и оптимизировать 
педагогический потенциал самого родителя. 

Зачастую родители считают, что если ребенок с РАС неплохо 
овладел речью, умеет считать, читать, овладел графомоторными 
навыками, то этого вполне достаточно для социальной адаптации к 
школе. При этом родители забывают, что ребёнок, овладев этими 
знаниями на практике, не умеет их использовать в новой обстановке в 
рамках учебной ситуации. В связи с этим задача специалистов нашего 
центра заключается также в обучении родителей универсальным и 
эффективным методам, дающих возможность ребенку с РАС успешно 
интегрировать имеющиеся у него навыки в процесс школьного 
обучения. Например, поведенческие методы для формирования 
обобщающих понятий, которые родители применяют в естественной 
среде и в разных условиях. 

Поэтому задача специалистов заключается в грамотном 
направлении, консультировании и просвещении родителей о 
возможностях групповых занятиях по подготовке детей с РАС к 
школьному обучению. 
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Начало школьной жизни для аутичных детей является трудным 
временем: ребёнка пугает и вызывает беспокойство новая обстановка, 
новые люди, новая система требований. Это время является трудным и 
для родителей. Поэтому своевременное посещение занятий по 
подготовке к школьному обучению и полная включенность родителей 
в этот процесс является залогом дальнейшего успешного обучения в 
школе. 

В рамках проекта специалисты нашего центра проводят как 
индивидуальную, так и групповую работу с родителями. В рамках 
индивидуального консультирования чаще всего специалисты 
совместно с родителями определяют пути по преодолению трудностей 
в рамках подготовки к школе: 

- обсуждения особенностей развития детей с РАС, индивидуальных 
особенностей отдельно взятого ребенка; 

- рекомендации по коррекции дезадаптивного поведения; 

- информирование о способах организации работы с ребенком в 
домашних условиях; 

- о методах развития коммуникации, речи, социально-бытовых навыков 
и др. 

Групповая работа с родителями предполагает встречи без детей 
в формате тренингов, семинаров, лекций с целью: 

- повышения педагогической культуры родителей, пополнение 
арсенала их знаний в вопросах, связанных с обучением и воспитанием 
детей; 

- содействия сплочению родительского коллектива: снижение 
тревожности в связи с проблемами ребёнка, получение взаимной 
поддержки; 

- выработка коллективных решений и единых требований в 
коррекционной работе, интеграция усилий семьи и педагогов в 
деятельности по развитию ребёнка; 
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- обмен родительским опытом, профилактика неверных действий по 
отношению к детям со стороны родителей.  

В заключение хотелось бы отметить, что в каком бы формате не 
проходила работа с семьей, роль родителей в процессе подготовки 
ребенка с РАС к школьному обучению значительна и разнообразна. 
Родители являются главными союзниками педагогов в рамках 
подготовки к школьному обучению. Специалист может помочь, 
научить, поддержать, подсказать, направить, но путь познания 
окружающего мира аутичный ребенок может пройти только вместе с 
родными и близкими людьми. 

3. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РУКОВОДЯЩЕГО КОНТРОЛЯ 

С РЕБЕНКОМ С РАС И ФОРМИРОВАНИЕ У НЕГО 
УЧЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Дегтярева И.С., АВА-терапист  
(супервизор Мелешкевич О., ВСВА), 

логопед центра реабилитации и социальной 
адаптации «Другая сторона» 

Дети с РАС с большим трудом идут на контакт, часто имеют 
проблемное поведение, ограниченно понимают речь, не интересуются 
другими людьми. Эти особенности требуют от педагога специальных 
знаний и умений для выстраивания плодотворного сотрудничества с 
ребенком. 

Каждый ребенок нуждается в определении границ 
дозволенного, только одному эти границы можно объяснить, а другому 
только показать. Общие принципы установления сотрудничества 
можно выразить одной фразой «ребенку с педагогом должно быть 
интереснее, чем одному». 

В данной статье поэтапно опишем стадии установления 
сотрудничества и руководящего контроля. 
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На подготовительном этапе проводим наблюдение за ребенком, 
фиксируем привлекающие его стимулы, виды взаимодействия, игры, 
предметы. Также проводим собеседование с родителями для выяснения 
сферы интересов ребенка. 

На 1 этапе нам потребуются стимулы (игрушки, предметы, 
игровые наборы), которые могут быть интересны ребенку. В рабочем 
кабинете располагаем стимулы на разных поверхностях: столы, стулья, 
полки, пол и т.д. Всего используем 12-15 стимулов. И приглашаем 
ребенка в кабинет. С этого момента начинается активная работа, хотя 
со стороны это выглядит как свободное времяпрепровождение. 
Ребенок интересуется предложенными стимулами, а роль педагога 
находится рядом и негромко озвучивать наименования предметов и 
действий с ними. ВНИМАНИЕ: на этом этапе не даем никаких 
указаний ребенку. 

Один раз в 30 секунд педагог предлагает новый вид 
деятельности, например, ребенок катает машинку, а педагог начинает 
стучать молоточком, если внимание ребенка переключается на 
молоточек, педагог отдает его ребенку и говорит «молоточек». 

Продолжительность занятия 45 минут. 

Цель данного этапа: ребенок спокойно находится в кабинете без 
проблемного поведения и попыток уйти на протяжении всего занятия.  

На 2 этапе все стимулы перемещаются ближе к столу, в радиус 
одного метра, или сразу на стол. Теперь ребенок может играть только 
за столом. Если ребенок уносит предмет за пределы установленных 
границ, педагог спокойно забирает стимул и возвращает его на место. 
Можно использовать фразу «играем здесь».  

Цель данного этапа: ребенок спокойно играет за столом. 

На 3 этапе начинаем включать простые требования и 
инструкции. Также оставляем ребенку его игрушки, ребенок сидит за 
столом, педагог с ним играет. Инструкции и требования должны быть 
максимально простыми и знакомыми ребенку. 

Например, ребенок играет фасолью, педагог говорит: «Леша, 
посмотри на меня» Ребенок прерывает игру и здесь быстро педагог 
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предлагает «похлопай в ладошки», ребенок хлопает и продолжает игру. 
Второй пример: ребенок катает машинку, педагог говорит: «Тёма, 
посмотри на меня», ребенок смотрит на педагога, последний быстро 
дает инструкцию: «скажи ААА», ребенок пытается, но у него не 
получается, педагог говорит «ладно, играй». В первом примере 
инструкция подобрана правильно, а инструкцию из второго примера 
для Артема нельзя использовать на этапе установления руководящего 
контроля. При предъявлении данной инструкции требование педагога 
осталось невыполненным, что на этапе установления руководящего 
контроля неприемлемо.  

Важно использовать только доступные для выполнения 
инструкции. 

Дальнейшая работа направлена на уменьшение интервала 
между инструкциями и увеличении количества подаваемых подряд 
инструкций. 

Временной интервал уменьшаем от 1 минуты до 10 секунд. 
Время считаем от момента выполнения последней инструкции до 
предъявления следующей. 

Если ребенок спокойно выполняет инструкцию в заданный 
интервал времени, увеличиваем количество инструкций, даваемых 
подряд. При этом новое количество инструкций должно составлять не 
более 50% от общего числа предъявляемых блоков. 

Рассмотрим примеры записи данных на этапе введения 3 
последовательных инструкций с интервалом в 30 секунд. 
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Таблица 1 - Сводная таблица выполнения инструкций педагога. 

Время между 
инструкциями 

1 мин. 30 сек. 20 сек. 10 сек. 

Инструкции 
педагога, 

подаваемые 
подряд. 

1 + +   

2 + +   

3 + *   

4 +    

В таблице 1 представлены этапы формирования навыка, 
плюсом отмечены пройденные этапы, звездочкой текущий этап. 
Ребёнок находится на этапе, когда каждые 30 секунд педагог подает не 
более 3 инструкций подряд. 

Таблица 2 – Сводная таблица данных по освоению навыков 
выполнения инструкций. 

Количество 
инструкций 

1 3 2 1 2 3 1 1 3 

Результат 
выполнения 

0 0 0 0 0 пп 0 0 0 
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В таблице 2 представлены данные освоения навыка на этапе 
введения 3 инструкций подряд с интервалом в 30 секунд, где 0 означает 
отсутствие проблемного поведения, пп - эпизоды проблемного 
поведения. У данного ребенка один раз при предъявлении трех 
инструкций подряд возникло проблемное поведение, что составляет 
25% от всех предъявляемых три раза подряд инструкций, 
соответственно работу на данном этапе необходимо продолжать. 

Как и у любого метода, у данного метода есть свои достоинства 
и недостатки. Из достоинств следует отметить спокойное 
формирование руководящего контроля, без усиления проблемного 
поведения, без формирования поведенческого контраста, стойкое 
формирование навыка. Из недостатков длительность проведения 
данного вида работы, что не всегда целесообразно.  

Данный вид работы подходит для детей с полным отсутствием 
руководящего контроля, и совсем не обязателен для детей с частично 
сформированным контролем. 

Также сложно отследить строгий момент окончания данной 
работы, скорее, это трансформация в новую последовательность, когда 
ребенок спокойно выполняет серию заданий и получает подкрепление.  

Таким образом, работа по установлению руководящего 
контроля с ребенком с РАС заключается в налаживании доверительных 
отношений между педагогом и ребенком. Ребенок начинает 
реагировать на одобрение со стороны педагога, что является надежной 
базой для выстраивания дальнейшей работы. 
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4. РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
У ДЕТЕЙ С РАС ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ 

Кузнецова Я.А., логопед, дефектолог 
центра реабилитации и социальной 

адаптации «Другая сторона» 

Вавилова В.И., логопед, дефектолог 
центра реабилитации и социальной 

адаптации «Другая сторона» 

Одним из важнейших вопросов вступления ребенка в 
школьную жизнь считается его готовность к школе.  Ребенок сможет 
успешно осваивать и осуществлять учебную деятельность, только 
если у него сформированы необходимые предпосылки. 

Процесс формирования готовности к школьному обучению 
детей с расстройствами аутистического спектра имеет свои 
особенности и непосредственно связаны со спецификой 
психического нарушения у ребенка. Для большинства детей с РАС 
характерна быстрая пресыщаемость, трудности в распределении и 
концентрации внимания, нарушение целенаправленной 
деятельности, трудности понимания обращенной речи. Это отчетливо 
проявляется и создает сложности в процессе школьного обучения. 

Как и любое структурное понятие, готовность к обучению в 
школе, связанную с интеллектуальной зрелостью, целесообразно 
рассматривать как совокупность компонентов. 

В качестве основных компонентов выделяют следующие: 

• Зрелость познавательных процессов 
• Речевое развитие 
• Представление об окружающем мире 
• Познавательный интерес 

Все познавательные процессы к концу старшего 
дошкольного возраста должны выйти на определенную ступень 
развития. 
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Восприятие должно приобрести устойчивое свойство 
дифференцирования. Дошкольнику необходима способность 
правильно воспринимать зрительную и словесную информацию, 
слышать и выделять из общего потока речи то главное, о чем говорит 
учитель. 

Примеры заданий на развитие зрительного и слухового восприятия: 

1. Предложить ребенку постучать по столу ровно столько раз, 
сколько и вы, используя инструкцию «Сделай как я». Сами его 
рукой постучите по столу, если у ребенка не получается 
самостоятельно. Похвалите ребенка и повторите процедуру 
до тех пор, пока он не сможет сделать это самостоятельно. 

2. Копирование образца. Предложите ребенку воспроизвести 
последовательность предметов за вами – например, машины 
в ряд («первая — большая красная машина, затем — синяя 
машина и, наконец, маленькая желтая»). На другой день 
используйте другие предметы (или иллюстрации) и их 
последовательность. Следите, чтобы ребенок делал все слева 
направо. 

Одна из ключевых особенностей ребенка с РАС – 
несформированность произвольного внимания, трудности в 
произвольной организации собственного поведения.  

Для начала необходимо научить ребенка удерживать 
внимание на том, что он делает. Для этого эмоционально 
комментируем происходящее, фиксируем взгляд ребенка, добиваясь 
объединения внимания на одной и той же деятельности. 

Повышает внимание: 

1. Освоения указательного жеста, который является 
незаменимым при восприятии учебного материала. Очень 
важно в данном случае сформировать координацию в 
системе глаз-рука, чтобы ребенок зрительно следил за тем, 
что он показывает. 

2. Использование визуальных методов - визуальное расписание, 
карточки, иллюстрирующие задания, карточки-поощрения, 
правило «Сначала-потом» (Сначала заниматься - потом 
играть). 
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3. Использование коротких, чётких инструкций («Смотри», 
«Покажи», «Слушай»). 

4. Отсутствие отвлекающих предметов в учебном 
пространстве кабинета, то есть там, где ребенок 
занимается. 

При работе с аутичным ребенком необходимо всегда 
придерживаться строгих правил, при этом они должны быть 
максимально просты для его понимания – это даст ему чувство 
спокойствия, что в свою очередь позволит эффективно проводить 
занятия. Важно, чтобы дома работа проводилась с соблюдением тех 
же условий. 

Память – это способность принимать новую информацию и 
сохранять ее. Ребенок лучше всего запоминает яркие образы, 
вызывающие сильные эмоции, происходит это преимущественно 
непроизвольно. При подготовке к школе необходимо научить ребенка 
управлять своей памятью, то есть ставить цель и запоминать. 
Развивать память ребенка с РАС необходимо не только в условиях 
кабинета, но в социуме. 

1. Развиваем зрительную память - во время прогулки на улице 
обращайте внимание ребенка на дорожные знаки, деревья, 
животных, машины, дома. По возвращении домой попросите 
ребенка нарисовать то, что он запомнил или нарисуйте 
вместе. Можно начинать с одного предмета. 

2. Развиваем слуховую память – в зависимости от 
первоначального уровня ребенка от повторения отдельных 
звуков, цепочек слогов, слов разной слоговой структуры, 
простой фразы до пересказа небольшого текста. 

3. Развиваем тактильную память -  ребенок закрывает глаза, а 
вы кладете в его руки разные предметы. Затем попросите его 
назвать предметы в том порядке, в котором он их трогал. 
При этом работает узнавание и запоминание. 

Конец дошкольного периода характеризуется преобладанием 
наглядно-образного мышления. Наглядно-образное мышление 
является основой для формирования логического мышления, 
обеспечивающего понимание ребенком смысла содержания, 
причинно-следственных связей. Поэтому важно развивать умение 
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аутичных детей анализировать и сравнивать, находить общие 
признаки и объединять объекты в группы. 

1. «Разложи все картинки на группы»: посуда, одежда, мебель, 
транспорт. Поначалу отрабатывать этот навык 
необходимо с каждой категорией отдельно. 

2. «Продолжи закономерность». Перед ребенком кладут 
карточку с изображением зеленого круга, красного 
треугольника и желтого квадрата, а также карточки с 
такими же и с другими фигурами. Ребенок должен 
продолжить цепочку в том же порядке. 

Речевой уровень как компонент готовности к школе 
подразумевает требования к пониманию речи дошкольником, 
словарному запасу и развитию связной речи. Ребенок с РАС может 
быть, как невербальным, так и изъясняться сложными и 
литературными фразами. В любом случае мы столкнемся с проблемой 
связного и осознанного общения, поэтому в работе с ребенком с РАС 
важно развивать диалогическую речь. 

Формирование экспрессивной речи предполагает: 

1. обучение навыку подражания звукам и артикуляционным 
движениям; 

2. обучение ребенка произношению названия желаемого 
предмета (просьба «Что ты хочешь?»); 

3. обучение словам, выражающим просьбу («Дай», «Помоги», 
«Открой» и т.п.). Закреплять просьбы необходимо в 
естественных ситуациях; 

4. обучение отвечать на вопросы о себе и об окружающем мире 
(«Что? Где?»). 

Важно научить аутичного ребенка отвечать на вопросы. Можно 
начинать с небольших сюжетных картинок («кот пьет молоко»), 
задаем ряд вопросов («кто пьет молоко? что делает кот? что пьет 
кот?»). Если ребенок повторяет сам вопрос (эхолалия), необходимо 
сразу вместе с ним ответить на вопрос, повторить вопрос-ответ 
несколько раз и в конце вновь задать вопрос, оставляя паузу для 
ответа ребенком самостоятельно. 
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Представления об окружающем мире в старшем 
дошкольном возрасте охватывают бытовые темы, мир природы, 
знания о транспорте, спорте, временные понятия, знания о себе и 
многое другое. Ребенка важно не только познакомить с понятиями из 
разных областей, но научить его использовать их в своей речи. 

Старайтесь повторять дома пройденный с педагогом материал 
всеми возможными способами. Например, пройдена тема фрукты, 
можно взять любой журнал и в виде игры предложить ребенку 
картинку любого фрукта. Далее, в магазине предложите найти 
фрукты и купить некоторые. Дома, можно предложить сделать 
фруктовый салат, пусть ребенок помогает выбирать и даже резать 
фрукты (соблюдая меры безопасности, возможно поначалу с 
помощью мягкой подсказки «рука в руке»). Делать это можно не в 
один день, а в течение времени изучения данной лексической темы, 
закрепляя и обобщая в дальнейшем. 

Интеллектуальная готовность ребенка к обучению в 
школе напрямую связана с познавательным интересом. 

Формирование познавательной мотивации для ребенка с РАС 
– это длительный и сложный процесс. Педагог использует настольные 
развивающие игры, занимательные книги, обучающие мультфильмы, 
специальные компьютерные игры, расширяет таким образом 
представления ребенка об окружающем мире, побуждает его к 
освоению новой информации, новых знаний и умений. Кроме того, 
необходимо развить у ребенка стремление «быть учеником». 

Способствует этому: 

1. Формирование положительной эмоциональной установки по 
отношению к занятию. 

2. Закрепление определенной последовательности действий по 
подготовке, проведению и завершению занятия (ритуал). 

3. Дозированное преподнесение нового материала, чтобы не 
перегрузить ребенка, обеспечивая сенсорный и 
эмоциональный комфорт. 

4. Четкий распорядок занятия: 
- предъявление заданий блоками (частями); 
- задания должны иметь четкое начало и конец; 
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- понятные, короткие инструкции (ребенок должен 
понимать, что от него нужно и в каком объеме); 
- система «жетонов» - за каждое правильно выполненное 
действие ребенок получает жетон, собрав 5 или 10 жетонов 
(в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка), 
ребенок получает поощрение (похвала, игра или короткий 
отдых). 

Первые задания должны дать возможность ощутить ребенку 
свою успешность. Необходимо хвалить ребенка даже за 
минимальный успех, поощрять его самостоятельное выполнение 
заданий, увлекать самим процессом умственной работы. 

Неоспоримым является факт, что дети с РАС испытывают 
выраженные трудности при адаптации к новой ситуации и нуждаются 
в целенаправленной помощи педагога. Чтобы подготовить аутичного 
ребенка к школьному обучению, необходима специальная 
педагогическая работа, направленная на опережающее формирование 
интеллектуальных предпосылок, а также учебного поведения и 
социальных навыков. Поэтому так важно со всей ответственностью 
подойти к вопросу будущего школьного обучения, даже если кажется, 
что это еще не скоро. Ведь система занятий, имеющих целью 
адаптацию в школьной ситуации, освоение школьной среды, поможет 
если не предотвратить все проблемы, то хотя бы максимально снизить 
негативные проявления этого важного переломного момента. 
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5. РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ С РАС 
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКРЕПЛЕНИЙ И 

ПООЩРЕНИЙ 

Дегтярева И.С., АВА-терапист  
(супервизор Мелешкевич О., ВСВА), 

логопед центра реабилитации и социальной 
адаптации «Другая сторона» 

Учебная мотивация это необходимая составляющая учебного 
процесса. Это процесс, который запускает, направляет и 
поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной 
деятельности. Этим процессом управляют познавательные и 
коммуникативные инициативы. 

У детей с РАС снижен, узко ограничен познавательный 
интерес, коммуникативная составляющая резко ограничена или 
полностью отсутствует, социальные подкрепления не играют 
значимой роли и поэтому не работают. 

Основная работа при формировании учебной мотивации 
направлена на повышение значимости социального одобрения, 
расширения сферы интересов ребенка, развитие эмоционально-
волевой сферы. Сам учебный процесс должен стать поощрением для 
ребенка с РАС, а учитель должен стать обусловленным социальным 
поощрением. 

Поощрение - это стимулы, которые приятны ребенку, ими 
могут быть предметы, виды деятельности, игры, но не всегда 
поощрение может быть подкреплением. 

Для формирования устойчивого поведения необходимо 
подкреплять правильные реакции, это правило работает на любых 
уровнях развития ребенка, меняется только вид подкрепления и 
частота его предоставления. 
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Виды подкреплений: 

• прямое подкрепление предоставляется за каждую 
правильную реакцию; 

• опосредованное подкрепление предоставляется 
некий символ (жетон); 

• социальное подкрепление (одобрение социально 
значимого для ребенка человека). 

Обязательное условие при работе с подкреплениями это 
спаривание стимулов: предоставление подкрепления сопровождается 
эмоционально окрашенной похвалой в адрес ребенка. Постепенно 
сама похвала становится значимой для ребенка как подкрепление. 

На начальных этапах работы, особенно с детьми с серьёзными 
нарушениями, мы используем прямое подкрепление после каждой 
правильной реакции.  

Например, Алёша учится сопоставлять идентичные предметы 
и каждый раз при правильной реакции он получает доступ к 
пластилину (который он очень любит) на 15 секунд. Важно не 
забывать вместе с предоставлением подкрепления хвалить ребенка: 
молодец, умница, как здорово, и т.д. Постепенно прореживаем режим 
предоставления подкрепления, т.е. даем пластилин за две правильные 
реакции, потом за три правильные реакции. Критерием готовности к 
переходу на последующие этапы работы является отсутствие 
проблемного поведения у ребенка. А далее можно вводить 
опосредованное подкрепление – жетоны. 

Когда ребенок может удерживать в памяти и соблюдать 
простую последовательность сначала-потом без проявлений 
проблемного поведения, можно вводить жетоны. Мы вводим 
жетонную систему детям с разным уровнем первоначальных навыков, 
поэтому количество жетонов может быть разным от 3 до 10, а далее 
можно работать с многоуровневой системой. 

Многоуровневая система включает 2-3 уровня, например, 
собрал 10 магнитов, получил 1 бусинку, а подкрепление 
предоставляем тогда, когда собрал 3 бусинки. Многоуровневая 
система подходит далеко не всем детям, но позволяет организовать 
ребенка на более длительные сессии при выполнении заданий. 
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Необходимые материалы: сами жетоны (это могут быть 
магниты, которые крепятся к металлической основе, пластиковые 
жетоны на липе, кубики лего); список заданий, которые ребенок уже 
знает, из разных сфер развития. (имитация, инструкции, визуальное 
сопоставление, эхо-реакции и т.д.). 

Итак, вводим жетоны. Юля спокойно выполняет две 
моторные имитации, знает три инструкции и может повторять слова 
за педагогом (эхо-реакции). Принято решение вводить сразу 10 
жетонов. Педагог показывает Юле жетоны и собирает их на основу со 
средней скоростью и старается удержать внимание Юли на процессе. 
Как только последний, десятый жетон оказывается на основе, педагог 
говорит: «Все жетоны собрала» и предоставляет подкрепление, для 
Юли это мыльные пузыри. 

Далее все действия повторяем, но перед тем как прикрепить 
десятый жетон, даем инструкцию «Топай», Юля топает и получает 
последний жетон и подкрепление. Проводим такие сессии десять раз. 
Теперь Юля получает подкрепление только тогда, когда все жетоны 
собраны. 

Одновременно с предоставлением жетона продолжаем 
хвалить ребенка. Если ребенок не выполняет задание, спокойно 
говорим нет, жетон не даем. 

Важно знать и выполнять следующие требования при работе 
с жетонами: никогда не давать подкрепление, если собраны не все 
жетоны; нельзя оставлять ребенка без подкрепления после того, как 
все жетоны собраны, даже если упражнение не закончено. 

Таблица 1 - Введения жетонов для Алёны. 

жетон задание задание задание задание задание задание 

1 Нет Нет Нет Нет Нет Скажи 
«А» 

2 Нет Нет Нет Нет Делай так Хлопай 

3 Нет Нет Нет Положи 
пазл 

Скажи 
«А» Топай 
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4 Нет Нет Делай, 
как я 

Делай, 
как я Делай так Делай так 

5 Нет Топай хлопай Скажи 
«А» 

Скажи 
«У» 

Скажи 
«У» 

Подкреп-
ление Да Да Да Да Да Да 

В таблице показана последовательность предъявления 
заданий при введении пяти жетонов для Алены. У других детей 
задания могут быть другими. 

Дальнейшая работа с жетонами предполагает введение 
прореживающего режима предоставления подкрепления. Начинаем 
давать жетоны не за каждую правильную реакцию, а рандомно, через 
2-3-1-4 правильные реакции. Важно не доводить общее количество 
предоставляемых подкреплений до распада реакции, т.е. до того 
момента, когда ребенок категорически отказывается выполнять 
задание и у него возникает проблемное поведение.  

Постепенно, по мере формирования учебного поведения и 
налаживания контакта, можно упразднять жетоны, не забывая 
хвалить ребенка и создавать ситуации успеха в любых видах 
деятельности. На начальных этапах упразднения жетонов убираем их 
из заданий, которые ограничены в выполнении: паззлы, вкладыши, 
сортировки. Потом ограничиваем и другие упражнения, например, 
показываем ребенку карточки веером и говорим: «Вот эти карточки 
назовешь, и будешь играть», или при чтении «Эту страницу 
прочитаешь, и будем смотреть динозавров».  

При последовательной работе с привлечением поощрений и 
подкреплений, при живой заинтересованности педагога, при 
поддерживании ситуации успеха, при использовании материалов, 
интересных ребенку, сам учебный процесс становится 
подкреплением. 
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6. РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 
НАВЫКА ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ С РАС ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ 

Кузнецова Я.А., логопед, дефектолог 
центра реабилитации и социальной 

адаптации «Другая сторона» 

Вавилова В.И., логопед, дефектолог  
центра реабилитации и социальной 

адаптации «Другая сторона» 

Наличие речевых нарушений является одним из 
основополагающих проявлений расстройств аутистического спектра 
(РАС). Речь детей с РАС может кардинально различаться. Часть 
аутичных детей оказывается не способной использовать речь для 
общения, что приводит к трудностям социальной адаптации. 

Основные особенности устной речи детей с РАС: 

• мутизм (отсутствие речи) значительной части детей; 
• эхолалии (повторение слов, фраз, зачастую отставленные, т. е. 

воспроизводимые спустя некоторое время); 
• большое количество слов – штампов и фраз – что при хорошей 

памяти создает впечатление развитой речи; 
• отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге 

(хотя монологическая речь порой развита хорошо); 
• автономность речи; 
• позднее появление в речи личных местоимений (особенно 

«я») и их неправильное употребление; 
• нарушение семантики (метафорическое замещение, 

расширение или чрезмерное – до буквальности – сужение 
толкований значений слов); 

• нарушения грамматического строя речи; 
• нарушения звукопроизношения; 
• нарушения просодических компонентов речи. 

При чтении у школьников с аутизмом можно наблюдать 
следующие ошибки: искажения звуко-слоговой структуры слова, 
аграмматизмы, ошибки при расстановке ударения в словах.  
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Страдает техника чтения (чрезмерно медленное и 
монотонное), дети игнорируют знаки препинания. Выявляются 
нарушения понимания прочитанного, проявляющиеся на уровне 
отдельного слова, предложения и в целом текста, отсюда следуют 
сложности с пересказом. 

На первоначальном этапе работы с ребенком с РАС, 
необходимо научить ребенка повторять за вами звукоподражания, 
слова, предложения. Отработку этого навыка представим схемой. В 
качестве предшествующего события будет выступать желание 
ребенка или потребность в чем-то. В качестве желаемого поведения 
рассматриваем слово ребенка, жест или карточку (PECS). В качестве 
последствия ребенок получает желаемое. Например, ребенок хочет 
куклу. Мы спрашиваем: «Что ты хочешь?», если ребенок молчит, мы 
называем предмет сами: «Кукла». Ребенок повторяет за нами: 
«Кукла». Мы даем ребенку куклу. Важно соблюдать правило «трех 
повторов»: если ребенок три раза подряд не повторил «кукла», 
необходимо отдать ребенку куклу, в противном случае можно 
спровоцировать проблемное поведение у ребенка. После 
многократного повторения ребенок сможет самостоятельно назвать 
предмет, который хочет. 

Отработку наименования (такт) можно рассмотреть по такой 
же схеме. Первое - ребенок видит что-то. Как желаемое поведение – 
слово, жест или карточка. Похвала или жетон будет в данном случае 
последствием. 

С невербальными детьми рекомендуют прибегать к помощи 
системы карточек PECS (Picture Exchange Communication System 
(англ.) – Коммуникационная Система Обмена Изображениями 
(карточками)). PECS применяют среди аутичных детей, 
испытывающих речевые и коммуникативные трудности, в качестве 
альтернативной системы для общения. Используя PECS ребенок 
учится не только различать картинки и обращаться с просьбами, но и 
выстраивать полноценные предложения и комментарии. Таким 
образом мы моделируем устную речь и стимулируем ее развитие. 

Коррекция речевых нарушений у детей с РАС ведется 
логопедом по общепринятым направлениям с использованием 
специфичных приемов и визуальных подсказок. 
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Речь педагога должна быть максимально упрощенной, 
инструкции четкие, краткие и однозначные. 

Одним из важных компонентов в логопедической коррекции 
является развитие слухового внимания, фонематического слуха.  

1. Последовательное предъявление двух невербальных звуков. 

Перед ребенком три предмета: барабан, маракас, 
колокольчик. У педагога такой же набор предметов, но вне поля 
зрения ребенка. Педагог бьет в барабан и звенит колокольчиком, 
инструкция «повтори» («сделай как я») – ребенок бьет в барабан, 
звенит колокольчиком. Предварительно необходимо изучить с 
ребенком данные предметы и их звучание. 

2. «Услышишь МУ (корова говорит) – хлопни в ладоши». 

Начинать упражнение можно с одной картинки, используем 
иллюстрацию животного и символ «хлопать». В дальнейшем можно 
усложнять: переходить на изолированные звуки, брать несколько 
звуков, дополняя еще одним действием (с наглядным символом) на 
другой звук. 

В работе по формированию и исправлению звуковой стороны 
речи необходимо вести длительную подготовительную работу: 
изучить органы артикуляции, отработать простейшие 
направленные движения языком, выполнять дыхательные и 
голосовые упражнения. Приучать ребенка выполнять 
артикуляционные упражнения необходимо с визуальным контролем 
через зеркало, ориентируясь на иллюстрации и помощь специалиста. 

Усвоение грамматических форм и категорий подготавливается 
овладением семантическими компонентами речи (номинативными - 
обозначающими предметы, предикативными - обозначающими 
действия и атрибутивными - обозначающие признаки предметов). 

1. В рамках лексической темы «транспорт» разбираем - что 
летит, что плывет, что едет. Можно использовать 
пиктограммы и делить предметы на группы. 

2. Играем в лото (можно сделать самостоятельно), где 
необходимо соотнести неидентичные картинки одних и тех 
же предметов в рамках изучаемой лексической темы. 
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Для формирования грамматического строя необходимо для 
начала научить ребенка дополнять фразу. К примеру, это может быть 
фраза из стиха, который мы многократно повторяем (Наша Таня 
громко (плачет)). Далее учим ребенка дополнять фразу в контексте 
(Мы идем мыть (руки)). Затем следует отработка дополнения фразы 
вне контекста, например, на занятии в кабинете (Мама варит суп (на 
кухне)). 

Становление фразовой речи у детей происходит медленно. 
Для усвоения последовательности слов в предложении можно 
использовать любые «фишки», нажимая на каждую (слева-направо), 
мы произносим слова. 

Девочка рисует лодку. Три фишки, нажимаем с каждым словом на 
фишку. 

Развитие связной речи ребенка с аутизмом рекомендуют 
максимально приближать к бытовым ситуациям. Необходимо 
научить ребенка отвечать на простые вопросы о себе (Как тебя зовут? 
Сколько тебе лет?). Учим правильно конструировать предложения, 
необходимые для общения и выражения собственных потребностей в 
повседневной жизни. Прежде всего, это ситуации, связанные с 
умением пользоваться услугами магазинов, различных бытовых и 
лечебных учреждений. 

Существует ряд приемов, помогающих в формировании у 
аутичного ребенка основных учебных навыков. Так, при обучении 
чтению можно вначале ориентироваться на хорошую 
непроизвольную память ребенка, на то, что он, играя с магнитной 
азбукой или с кубиками с буквами, может быстро механически 
запомнить весь алфавит.  

При обучении чтению используем следующие приёмы:  

1. Приём аналитико-синтетического (побуквенного) чтения, что 
даёт ребёнку возможность сосредоточиться именно на 
звуковой стороне речи. 

2. Прием послогового чтения, что помогает работать над 
слитностью и протяженностью произношения. 

3. Приём глобального чтения, при котором графический образ 
слова сразу связывается с реальным объектом. 
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Прежде чем приступить к аналитико-синтетическому чтению, 
необходимо освоить буквы. Длительность данного процесса зависит 
от возможностей ребенка и трудностей, которые он испытывает: 
сложности в запоминании и дифференциации схожих по написанию 
букв, узнаванию букв среди других. Данный процесс очень кропотлив 
и занимает много времени. Важно учить буквы последовательно, не 
торопиться переходить к следующему этапу. Каждую новую букву мы 
прописываем, лепим из пластилина, рисуем красками, находим среди 
других букв, подбираем слова на эту букву. 

Обучение послоговому чтению обычно начинается с одной 
согласной буквы и нескольких не йотированных гласных. На основе 
этого составляются слоговые таблицы: сначала с прямыми слогами, 
далее с обратными. Сначала прочитываются прямые и обратные 
слоги с одной согласной, после освоенного материала переходим к 
другой букве. Вариантов упражнений может быть множество, к 
примеру: от гласной ведут стрелочки к согласным буквам, ребенок 
пропевает гласную, пока ведет к согласной (ведет пальчиком, 
фломастером, катит по дорожке машинку и тд.); накладывание 
слогов меньшего размера на большие слоги (по типу лото) и др. 

Метод глобального чтения обычно применяют при работе с 
невербальными детьми. Суть глобального чтения в том, что ребенок 
может научиться подписывать предметы целым словом, не вычленяя 
буквы. Для этого на картонных полосках делаются подписи 
предметов из окружающей среды ребенка. Следует соблюдать 
постепенность и последовательность. Для начала следует выбрать 
слова, которые обозначают хорошо знакомое ребенку: свое имя, 
имена членов семьи, клички животных, любимые игрушки и т. д. 
Таблички к изображениям или предметам мы начинаем 
подкладывать сами, называя его. Для начала берутся две карточки. 
После этого предлагаем ребенку подложить под картинку надпись 
самостоятельно. Как только у ребенка это стало получаться 
делать самостоятельно, добавляем еще одну карточку.  

Далее можно усложнять задания, учась подписывать глаголы, 
словосочетания и даже целые предложения. Метод глобального 
чтения можно использовать как с невербальными детьми, так и с 
вербальными, так как глобальное чтение развивает память и 
зрительное внимание. 
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Следует руководствоваться следующей последовательностью 
овладения навыком чтения (по протоколу WBMAPP): 

1. Ребенок узнает букву. 
2. Выбирает (различает как слушатель) правильную букву. 
3. Различает понятие буква и звук (буква «Эс» звук «С»). 
4. Читает собственное имя. 
5. Сопоставляет слова с соответствующими предметами или 

изображениями. 

На занятиях мы используем такую систему:  

• Знакомство с буквой. 

Соотносим со звуком, конструируем ее, узнаем среди других. 

Одна из самых сложных задач в обучении 
чтению – выучить буквы. Важно найти символ, с 
которым ассоциируется у ребенка буква и 
аккуратно перевести этот символ в букву. 

• Изучив гласные буквы, переходим к их 
сливанию. Прочитываем слоги АУ, ИА, ОИ и др. 
Подписываем слоги, соотносим с идентичными, 
проговариваем. 

Этому этапу следует уделить большее внимание, так как при 
пропевании гласных звуков у ребенка развивается мелодичность речи 
и закрепление образов гласных букв. 

• Далее вводится одна согласная (лучше начать с тех букв, 
звукопроизношение которых у ребенка не искажено). Играем 
в лото из слогов, от А летим мухой в рот лягушке к М и 
произносим АМ, читаем слоговые ряды. 
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Параллельно работаем над навыком глобального чтения. 
Соотносим первые прочитанные слова с картинкой и наоборот, 
подписываем все окружающие предметы, учимся составлять 
предложения. 

 

При чередовании всех трех методов наблюдаются наилучшие 
результаты, поскольку у большинства аутичных детей зрительное 
восприятие преобладает над слуховым. 

Особенно хотелось бы отметить, что даже минимально 
вербальных и невербальных детей вполне успешно можно научить 
читать, писать (или печатать) слова и предложения. Даже если 
ребенок не может читать вслух, он может продемонстрировать 
навыки чтения: сопоставлять слова и предложения с картинками, 
печатать слова, верно указывать на слова в книге, которую читает 
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взрослый. Порой с опорой на чтение ребенок начинает говорить, 
сливать слоги в слова, слова в предложения. 

Чтение детей с РАС зачастую механическое, без понимания 
прочитанного. Поэтому очень важно визуализировать материал. 
Постепенно уходим от иллюстраций и предлагаем больше текстовой 
информации. 

1. Перед ребенком изображение с надписью (кот), предлагаем 
ребенку из 3 карточек с соответствующими буквами 
составить такое же слово «кот» (по образцу). 

2. Предлагаем ребенку прочитать слово и подобрать картинку 
к этому слову (на выбор можно предложить 2-3 картинки). 
Также подбираем картинки к прочитанным предложениям и 
текстам. Пересказ текста осуществляем тоже с помощью 
серии картинок или схем. 

3. Глобальное чтение - составляются предложения к серии 
сюжетных картинок, на которых одно действующее лицо 
выполняет разные действия: Девочка сидит. Девочка спит. 
Девочка бежит. 

Проявление речевых нарушений при аутизме чрезвычайно 
многообразно по характеру и динамике. И в большинстве случаев они 
обусловлены нарушением общения. Предложенные приемы 
основаны на традиционной педагогике, но имеют отличительные 
черты. Следует понимать, что один и тот же прием не всегда будет 
работать со всеми детьми с РАС. Поэтому необходимо провести 
тщательную и многоступенчатую диагностику, чтобы определить 
оптимальный коррекционный путь. Очевидно, что в работе с 
аутичными детьми нельзя рассчитывать на быстрый результат, вот 
почему так важно соблюдать последовательность и систематичность 
коррекционных занятий. При правильно построенной работе 
аутичные дети могут достигать хороших результатов и успешно 
обучаться в школе.  
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7. РАЗВИТИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С РАС 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ 

Кузнецова Я.А., логопед, дефектолог 
центра реабилитации и социальной 

адаптации «Другая сторона» 

Вавилова В.И., логопед, дефектолог 
центра реабилитации и социальной 

адаптации «Другая сторона» 

Нарушения письма у детей с расстройством аутистического 
спектра отмечаются уже с этапа воспроизведения графического 
образа буквы.  Далее нарушения проявляются на каждом этапе 
усвоения операции письма. По данным различных исследований 
дисграфические нарушения встречаются в 90% случаев у детей с 
аутизмом. 

Если говорить о письменной речи как о символьной системе, 
то она прямо противопоставлена устной речи. Онтогенетически это 
более поздняя форма существования языка. Для детей с РАС, которые 
не воспринимают и не распознают аудиальные речевые сигналы, 
овладение навыками письма позволяет сформировать символьную 
систему в виде письменной речи и тем самым не упустить время для 
формирования абстрактно-логического мышления. 

K обучению письму аутичного ребенка, как и любого другого, 
нужно подготовить. Для успешного овладения письмом большое 
значение имеет сформированность графомоторных навыков. У детей 
с расстройствами аутистического спектра графомоторные навыки не 
формируются спонтанно, и к началу школьного обучения они могут 
не уметь держать в руках карандаш. Поэтому основной задачей при 
подготовке к школе является преодоление трудностей овладения 
графомоторными навыками. 

Для укрепления мышц кисти руки активно используются 
приемы су-джок терапии и приспособления, которые помогают 
удобно держать пишущий предмет. Основная помощь педагога в 
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начале пути освоения графомоторных навыков состоит в физической 
поддержке рук ребенка. 

Мы манипулируем его руками: вкладываем кисточку или 
карандаш в руку и ими пишем или рисуем, действуем «рука в руке». 

 

У детей с расстройствами аутистического спектра возникают 
сложности с произвольным вниманием, что делает почти 
невозможным на начальных этапах выполнять задание по образцу. В 
дальнейшем произвольное внимание у ребенка улучшается, движения 
становятся более уверенными, и физическая поддержка педагога 
уменьшается. К примеру, он держит ребенка не за кисть, а только за 
локоть. 

Формирование графомоторных навыков у детей с 
расстройствами аутистического спектра строится в определенной 
последовательности:  

1 – Освоение произвольных графических движений. 
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В этот этап входит работа с пальчиковыми красками, 
заполнение контуров пластилином, выкладывание фигур из фасоли.  
Важно действовать, опираясь на интересы ребенка, на 
эмоциональную составляющую. Просим ребенка нарисовать 
лепестки к цветочкам, используя только краски и пальчики.  

2 – Развитие навыков владения пишущими предметами.  

На данном этапе ребенок учиться рисовать гуашевыми 
красками и карандашами. Работа начинается с закрашивания целого 
листа, далее следует проведение простых линий, дуг и выполнение 
замкнутых фигур. При обучении рисованию лучше использовать 
толстые кисти. Важно сразу формировать последовательность: 
открываем баночку с краской, обмакиваем кисточку в воду, затем в 
краску. Можно рисовать волны, крону деревьев, заборы у домика. На 
данном этапе вводится понятие «верх», «низ», «право», «лево». 
Ребенку предлагается нарисовать карандашами дождь «Проведи 
линию от тучи к земле, полей грибы и цветы, сверху вниз». 

 

3 – Развитие добуквенных навыков. 

Этот этап включает рисование простых геометрических форм, 
обучение выполнению серии штрихов, параллельных линий. 
Обучение выполнению волнистой линии между двумя 
параллельными линиями. Ребенку дается инструкция «Помоги 
животным пробежать по дорожкам, не касаясь линий». 
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При формировании графомоторных навыков у детей с 
расстройствами аутистического спектра задается принцип «от смысла 
к технике», что означает: 

- весь учебный материал должен быть тесно связан с жизнью 
ребенка и его семьи;  

- при обучении аутичных детей следует уделить внимание 
осмысленности освоения ребенком каждого нового умения при его 
минимальной технической отработке. Это позволяет избежать 
зацикленности на задании.  

После успешного прохождения всех этапов, можно 
переходить к работе в прописях: учиться обводить по точкам фигуры, 
буквы и цифры. Важно не торопиться и переходить к следующему 
этапу только в том случае, когда ребенок с уверенностью выполняет 
тренировочное задание без помощи педагога. Чтобы ребенок овладел 
графическими навыками, применяем как готовые тетради для 
подготовки к письму, так и самостоятельно создаем альбомы, где 
учимся работать с графическими элементами. 

Следует руководствоваться следующей последовательностью 
овладения навыком письма: 

1. Ребенок самостоятельно имитирует различные движения, 
моделируемые взрослым, используя письменные 
принадлежности (карандаши, фломастеры, ручки). 

2. Самостоятельно обводит различные геометрические фигуры.  
3. Разборчиво копирует некоторые буквы и цифры. 
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4. Произносит по буквам и разборчиво пишет собственное имя, 
не копируя его. 

5. Разборчиво копирует все заглавные и строчные буквы 
алфавита. 

При аутизме обучение письму от руки может быть затруднено 
из-за диспраксии (трудности с планированием и координацией 
крупных и мелких движений тела), нарушений мелкой моторики, 
слабости мышц кисти и руки в целом. Поэтому первично обучаем 
ребенка написанию очень крупных печатных букв. Порой 
необходимо многократно обводить такую букву, прежде чем он 
освоит необходимые движения и запомнит все элементы буквы. 

Детям с аутизмом рекомендуется обучение с помощью большого 
количества повторов для каждого навыка. 

Для привлечения внимания к навыкам письма также можно 
использовать следующие идеи: 

1. Покажите ребенку как обвести любой предмет на бумаге или 
на доске. Вы можете сначала обвести предмет 
самостоятельно, потом помочь ребенку повторить. Также 
можно раскрасить предмет. 

2. Используйте пластилин, муку, крупы для рисования фигур или 
букв с помощью палочки или руками. Рисуйте на песке: 
пальчиком вместе с ребенком, толстой и тонкой кисточкой. 
Детям будут интересны ощущения от работы с сенсорным 
материалом. 

Большинство детей с расстройством аутистического спектра 
имеют недоразвитие мелкой моторики, что негативно сказывается не 
только на развитии графомоторных навыков и навыка письма, но и на 
развитии речи. Поэтому, очень важно в период подготовки к школе 
направить свою работу на развитие тонких движений и подготовить 
руку к письму. Обычно занятия по работе над графомоторными 
навыками очень нравятся детям, так как они построены на каком – 
либо, интересном ребенку сюжете.  
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8. СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ 

К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С РАС 

Дегтярева И.С., АВА-терапист 
(супервизор Мелешкевич О., ВСВА), логопед 

центра реабилитации и социальной 
адаптации «Другая сторона» 

Комарова С.А., учитель начальных классов, 
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Сформированность навыков самообслуживания один из 
важнейших факторов подготовки детей к школе.  Ребенок, 
оказавшись в новой среде, должен уметь самостоятельно переодеться, 
вымыть руки, собрать портфель, кушать и пить, ходить в туалет. 
Формированию данных навыков мы уделяем особое внимание.  

Важно не только сформировать навык как цепочку 
последовательных действий, но и научить ребенка проявлять 
инициативу к действию в соответствующих условиях.  

Побудительным стимулом к проявлению инициатив могут 
быть как внутренние побудительные мотивации (голод, холод, 
жажда, позывы к мочеиспусканию и дефекации) так и внешние 
стимулы: 

1. контекст среды (столовая, туалетная комната, раздевалка); 
2. наличие подсказок визуальных и аудиальных; 
3. четкая сформированность последовательности действий. 

В идеале навык самообслуживания проявляется следующим 
образом: Алиса захотела кушать (это внутренняя мотивация – чувство 
голода). Алиса подождала, когда закончится урок (т.е. дождалась 
подходящего контекста среды), вымыла руки, достала яблоко и съела 
его, потом выбросила огрызок, вымыла руки и пошла готовиться к 
следующему уроку (четкая сформированность последовательности 
действий). В данном примере Алиса полностью самостоятельна. 
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Дети с РАС могут допускать сбои в программах действий на 
самых разных этапах, и обучить полностью всем цепочкам действий 
не всегда удается, поэтому для формирования навыка мы используем 
подсказки. 

Учитывая сильные стороны детей с РАС целесообразно 
использовать визуальные подсказки для формирования навыков 
самообслуживания. 

Начинаем работать: определяем навык, который необходимо 
сформировать. Например, мыть руки. 

Далее строим последовательность действий для навыка: 
закатать рукава, открыть воду, намочить руки, взять мыло, намылить 
руки, смыть мыло, закрыть воду, вытереть руки, опустить рукава. Для 
данной последовательности подбираем изображения или делаем 
фотографии данных этапов, и строим визуальный ряд. Изображения 
должны быть небольшими, примерно 5*5 см, закрепляем визуальный 
ряд в тех местах, где ребенок моет руки.  

Подбираем поощрения для подкрепления формирования 
навыка, это могут быть пищевые поощрения, похвала, социальное 
одобрение. 

Далее проводим холодный замер сформированности навыка, 
по результатам которого мы принимаем решение о стратегии 
вмешательства.  

Можно формировать навык как от начала цепочки, так и от конца. 

Например, Тимоша не поднимает рукава, не умеет брать 
мыло, не переходит самостоятельно к вытиранию рук. У Тимоши 
сформирован руководящий контроль и установлены доверительные 
отношения с педагогом, для него значима похвала педагога, поэтому 
в качестве поощрения выбираем социальное подкрепление.  На 
первом этапе учим самостоятельно поднимать рукава с 
использованием визуальной подсказки в виде последовательности 
действий. Берем руку мальчика и пальцем показываем на картинку, 
где мальчик закатывает рукава. Помогаем Тимоше начать действие и 
хвалим. Повторяем данное действие в контексте занятий, например, 
идем мыть руки после рисования, лепки, работы с клеем и т.д. 
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Можно считать первый шаг навыка сформированным, когда 
мальчик в контексте ситуации самостоятельно посмотрит на 
изображение и поднимет рукава. На следующем этапе учим брать 
мыло из дозатора, а потом самостоятельно переходить к вытиранию 
рук полотенцем. 

Для того, чтоб ребенок правильно в нужное время и в нужном 
месте применял сформированные навыки самообслуживания, мы 
вводим для детей различные социальные истории, например, 
социальная история посещения туалетной комнаты включает 
следующие этапы: поднять руку, выйти из класса, зайти в туалетную 
комнату, воспользоваться унитазом, вымыть руки, выйти из туалета, 
вернуться в класс. В данной социальной истории навык вымыть руки 
является частью социальной истории.  

Таким образом, всю деятельность ребенка с РАС можно 
визуализировать, а формируя постепенно навыки от самых простых 
до сложных поведенческих процессов можно адаптировать ребенка с 
РАС к обучению в школе.   

В школе дети сталкиваются с большим количеством 
различных правил и ограничений. Любому ребенку требуется время, 
чтобы организовать своё поведение в соответствии с этими 
правилами. Дети с РАС испытывают трудности при адаптации к 
новой ситуации и нуждаются в целенаправленной помощи педагога. 
Развитие навыков организации в учебной ситуации у детей с РАС 
является неотъемлемой частью подготовки ребёнка к школе.  

В процессе развития данного навыка необходимо учитывать 
следующие особые образовательные потребности детей с РАС (По 
О.С. Никольской): 

- потребность в периоде индивидуализированной подготовки к 
обучению; 

- в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов 
и пиктограмм (в зрительном доступе ребенка), и упорядоченной 
предметно-пространственной образовательной среде; 

- в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в 
группе детей. 



44 

К навыкам самоорганизации относятся такие умения, как 
собрать портфель, достать пенал, переодеться на физкультуру и др. 
Сначала определяются навыки, в развитии которых ребёнку 
необходима помощь, и проводится работа по формированию каждого 
по отдельности.  

В нашем центре эта работа проводится в несколько этапов. 
Для примера возьмём навык «Достать учебник математики из 
рюкзака». 

В начале работы по формированию навыка проводятся 
холодные замеры, т.е. педагог даёт ребёнку инструкцию «Достань 
учебник математики из рюкзака» и наблюдает, как её ребёнок 
выполняет. Если он выполнил её самостоятельно, то переходим к 
следующему навыку, если нет, то начинаем обучение этому. 

Первый этап - индивидуальная инструкция за столом. 

Навык можно разбить на части и представить в виде поведенческой 
цепочки.  

Например, открыть рюкзак - найти учебник математики - 
достать учебник - положить на стол - закрыть рюкзак. Обратите 
внимание на то, что мы должны чётко понимать какие действия и в 
каком порядке должны следовать, всё время придерживаемся этой 
последовательности. 

  Обучение выполнять инструкцию на первом этапе происходит 
следующим образом: педагог и ребёнок сидят за столом, педагог даёт 
инструкцию «Достань учебник математики из рюкзака». Далее, 
зависит от того, насколько сформированы элементы поведенческой 
цепочки. Если одну часть цепочки, или несколько ребёнок делает 
самостоятельно, то этим навыкам учить его не надо, продолжаем 
работу над теми, которые у ребёнка вызывают затруднение. Если 
ребёнок открывает рюкзак, достаёт учебник, но не кладёт его на стол, 
затем закрывает рюкзак, то мы будем обучать ребёнка правильной 
реакции «класть учебник на стол», в случае, когда ребёнок полностью 
не выполняет данную цепочку, то будем обучать каждому 
компоненту по отдельности. 

Для обучения используется несколько видов подсказок: 
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• физическая (рукой ребёнка достать учебник математики); 
• моделирование (подготовить себе такой же рюкзак с 

учебниками и достать из него учебник); 
• словесная (сказать «открывай рюкзак»); 
• визуальная (показать картинку рюкзака с учебником, либо 

учебник); 
• жестовая (указать на рюкзак). 

В ходе обучения подсказки постепенно уменьшаются и со 
временем убираются. За каждую правильную реакцию ребёнок 
получает жетон. После того, как собрано определённое количество 
жетонов, обучающемуся предоставляется значимое для него 
поощрение (подбирается индивидуально).  

Критерий перехода на второй этап - на протяжении трёх дней 
ребёнок самостоятельно выполняет инструкцию по одному личному 
напоминанию. 

Второй этап - индивидуальная инструкция на расстоянии. 

На втором этапе обучения инструкция педагогом даётся так 
же индивидуально, но уже не за столом, а на расстоянии. Например, 
педагог стоит у доски, а ребёнок сидит за столом. Ребёнку даётся всё 
та же инструкция «Достань учебник математики из рюкзака», и если 
у него возникают сложности, то необходимо предоставить подсказку, 
которая будет более эффективна для конкретного ребёнка. Каждая 
правильная реакция ребёнка подкрепляется поощрением. Критерием 
перехода на третий этап является выполнение ребёнком инструкции 
на протяжении трёх дней по одному личному напоминанию. 

Третий этап - обучение в группе. 

Третий этап обучения навыкам самоорганизации проходит в 
режиме фронтальной работы. Нужно учитывать, что на данном этапе 
мы вводим и отрабатываем в групповой работе только один навык. 
Ребёнок находится в группе детей, которые получают от педагога 
инструкцию «Достаньте учебник математики из рюкзака». Если 
ребёнок выполняет данную инструкцию, то навык можно считать 
сформированным, если возникают сложности, то продолжаем 
работать над данным навыком на этом этапе. После инструкции даём 
ученику одну из вышеперечисленных подсказок, постепенно 
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уменьшая их количество и интенсивность. Навык полностью можно 
считать сформированным при условии, если ребёнок в течение трёх 
дней выполняет инструкцию по одному фронтальному обращению. 

Необходимо обратить особое внимание на детей, у которых 
нарушено понимание речи. В случае с такими ребятами используем 
визуальные подсказки: визуальное расписание (последовательность 
картинок, показывающих необходимый порядок действий), видео с 
выполнением инструкций. 

Используя представленный алгоритм отработки навыка с 
учебником математики, можно проводить работу по формированию и 
других навыков самоорганизации в учебной деятельности (собирать 
рюкзак в школу, открывать тетрадь, найти нужную страницу в 
учебнике и многие другие умения). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опыт нашей работы показал, что поэтапная планомерная и 
регулярная работа по подготовке детей с РАС к школе с активным 
участием родителей позволяет ребенку максимально безболезненно и 
продуктивно влиться в учебный процесс. 

Перед специалистами, которые курируют семью, 
воспитывающую ребенка с РАС, всегда встает вопрос о возможности 
подготовить ребенка к обучению в школе. 

Подготовка ребенка с РАС к школе включает решение 
следующих задач: 

- адаптация ребенка к новой роли ученика. Мы должны 
понимать, что ребенку с РАС сложно осваивать новые пространства, 
территории, маршруты, вступать в контакты с незнакомыми людьми, 
приспособиться к новому распорядку дня. Задача педагога и 
родителей познакомить ребенка до начала обучения в школе с 
новыми условиями; 

- максимальное раскрытие потенциальных возможностей 
ребенка. Каждый ребенок при грамотном сопровождении и 
правильно подобранном уровне заданий дает положительную 
динамику. Наша задача в том, чтобы к поступлению в школу ребенок 
показал все свои возможности; 

- формирование положительного настроя на обучение. 
Важно, как родителям, так и педагогам создавать ситуации успеха для 
детей. При разговорах с ребенком мы не должны допускать 
негативных оценок, суждений, высказываний о школьном обучении, 
о педагогах, одноклассниках; 

- включение родителей в процесс подготовки к школе. 
Совместная слаженная работа родителей и педагогов позволяет 
успешно подготовить ребёнка к школе.  

Поставленные задачи мы решаем через установление 
сотрудничества и руководящего контроля, от индивидуальной 
работы, первых инструкций в игровой деятельности до работы в 
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группе и выполнения фронтальных инструкций. Чаще всего эта 
работа требует значительного времени и включенности родителей в 
процесс. 

Развитие познавательной сферы ребенка идет через 
формирование устной и письменной речи. Учитывая особенности 
речевых нарушений у детей с РАС, необходимо как можно раньше 
сформировать навык чтения, опираясь на сильные стороны детей, 
особенно на зрительное восприятие. Навык механического чтения у 
детей формируется быстрее, чем навык понимания прочитанного, 
поэтому особое внимание мы уделяем развитию понимания как 
устной, так и письменной речи. 

Одно из главных условий успешного обучения детей это 
сформированность навыков самообслуживания и самоорганизации. В 
процессе работы мы формируем эти навыки в специально 
организованной среде, а в дальнейшем при поддержке семьи 
переносим сформированные навыки в естественную среду. 

Специфика обучения ребенка с особыми образовательными 
потребностями заключается в том, что используется целая система 
коррекционной работы с привлечением специалистов разных 
направлений. В нашем центре в рамках подготовки к школе с детьми 
работают логопеды, дефектологи, инструктор по адаптивной 
физической культуре, психологи, нейропсихологи и специалисты 
прикладного анализа поведения. 

Надеемся, что представленный нами опыт поможет 
специалистам организовать учебный процесс ребенка и будет 
способствовать его дальнейшему интеллектуальному развитию. 

Личностная заинтересованность педагога в успешном 
обучении ребенка, активное взаимодействие с родителями, 
грамотно выстроенный коррекционный маршрут обязательно 
дадут свои плоды, и успехи ребенка будут радовать педагогов и 
родителей.  
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