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Приложение 1 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

школьного возраста по группам. 

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 

нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы 

обучающихся, приводим характеристики, наиболее значимые для 

организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм к 

более лёгким: 

Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной 

избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в 

их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и 

сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 

происходящего. 

Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, не 

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

могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое 

поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 

принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого 

ребенка. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с 

предметами проявляется в характерном нарушении формирования 

зрительно-двигательной координации. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия, обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками 

самообслуживания, также как и навыками коммуникации. При овладении 

навыками альтернативных коммуникаций эти обучающиеся могут 

показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. 

Существуют отработанные методы установления и развития 

эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы 

является постепенное вовлечение их во все более развернутое 

взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков. Реализация этих 

задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. 

Вторая группа. Обучающиеся имеют лишь самые простые формы 

активного контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, 

в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства 

и порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются 

в активном негативизме (отвержении). 

Поведение этих обучающихся не полевое. У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены, и ребенок 

стремится отстоять их неизменность. Неопределенность, неожиданный 

сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 
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негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных условиях они легче осваивают социально-бытовые 

навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. 

Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

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

основе эхолалии (повторения слов взрослого или подходящих цитат из 

песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже 

привязана к определенной ситуации. 

Именно у этих обучающихся в наибольшей степени обращают на 

себя внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как 

разрывание бумаги, перелистывание книги). При успешной коррекционной 

работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные 

действия, соответственно, редуцируются. При всех проблемах социального 

развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в 

условиях детского учреждения. 

Третья группа. Обучающиеся имеют развёрнутые, но крайне косные 

формы контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но 

жёсткие программы поведения, плохо адаптируемые к меняющимся 

обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Их аутизм проявляется как 

поглощенность собственными стереотипными интересами и 

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти обучающиеся стремятся к достижению, успеху, но им требуется 

полная гарантия успеха. Они мало способны к исследованию, гибкому 

диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми 

заведомо может справиться. Стереотипность этих обучающихся выражается 

в стремлении сохранить неизменность собственной программы действий, 

необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует 

диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. При 

огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами 

обучающиеся способны к развернутому монологу. Их речь грамматически 

правильная, развернутая. При возможности сложных монологов на 

отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать 

простой разговор. 

Умственное развитие таких обучающихся часто производит блестящее 

впечатление. При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, обучающиеся имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Их интересы 

и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и 

являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом 

развитии эти обучающиеся гораздо менее успешны в моторном – неуклюжи, 

крайне неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области 

социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и 
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прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности 

в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого 

человека. 

Эти обучающиеся при обучении крайне нуждаются в постоянном 

специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об 

окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

Четвертая группа. Для этих обучающихся произвольная организация 

очень сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут 

истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы 

организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами 

проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные 

правила поведения, обучающиеся стереотипно следуют им и теряются при 

неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 

проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, 

наивность. 

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

как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения 

– ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Отличие их в том, что они более, чем 

другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в 

постоянной поддержке и ободрении. В этом проявляется их типичная 

для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 

человека. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти 

обучающиеся очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются 

и становятся импульсивными. Потеряв связь со своим эмоциональным 

донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего 

вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать 

к уровню, характерному для обучающихся второй группы. 

Психическое развитие таких обучающихся идет с более равномерным 

отставанием. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них 

состояние пограничное между задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи; медлительность, 

неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и 

фантазии. В отличие от обучающихся третей группы, достижения здесь 

больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. 

При адекватном коррекционном подходе эти обучающиеся дают 
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наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического 

развития и социальной адаптации. У этих обучающихся мы также 

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 
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Приложение 2 

Контрольно-оценочный лист обучающегося объединения 

« »  

Ф.И.О. педагога   

Ф.И. обучающегося    

Оценочная шкала уровня усвоения программы ребенка с РАС 
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Усвоил ключевые 

понятия 
         

Выполняет 

инструкцию 
         

Обращается за 

помощью 
         

Соблюдает личную 

гигиену на кухне 
и т.д. 

         

          

          

Анализ и интерпретация данных предполагает оценку знаний, навыков 

и умений, полученных в процессе реализации АДОП, с учетом 

особенностей здоровья, индивидуальных особенностей и возраста 

обучающегося по заданным параметрам. Проводится простая балльная 

оценка (от 1 до 3 баллов), где: 

1 балл - незначительная положительная динамика, невысокий 

уровень усвоения новых знаний, умений и навыков; 

2 балла - наличие устойчивых положительных изменений, ребенок 

показывает средний уровень усвоения новых знаний, умений и навыков; 

3 балла - значительный прирост в развитии, демонстрирует 

значительный скачок (относительно своих стартовых возможностей) в 

усвоении новых знаний, умений и навыков. 

Параметры для провидения мониторинга, педагог подбирает сам, 

в соответствии с индивидуальными особенностями конкретного ребенка.  
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Приложение 3 

Лист наблюдений за группой обучающихся с РАС, занимающихся в 

объединении « » 

Параметр наблюдения дата    
 

Ф.И. ребенка Незначительная 

положительная 

динамика 

Наличие 

устойчивых 

положительных 

изменений 

Значительный 

прирост в 

развитии 

Примечание 

     

     

     

 

Параметры наблюдения 

 коммуникативные навыки: появление новых слов и выражений и/или 

невербальных средств, которые ребенок использует для достижения цели 

деятельности при общении и практике, идет на диалог с детьми и 

взрослыми;

 ориентировочная деятельность: проявляет самостоятельно интерес к 

предмету и/или деятельности, не отвергает новое;

 целенаправленные действия: старается сосредоточиться на задании, 

понимает и выполняет инструкции, действует по образцу и показу;

 поведение: отсутствует не желательное поведение, адекватно реагирует на 

замечание, отсутствуют напряжение, страх, двигательное беспокойство, 

речевые локаций;

 бытовые навыки: использует полученные знания, умения и навыки по 

самообслуживанию на занятии и дома.  
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Приложение 4 

Игры и упражнения для установления эмоционального контакта с 

аутичным ребенком. 

Чтобы завоевать доверие ребенка, наладить с ним контакт, без 

которого невозможно проведение занятий, предлагается проводить игры. 

Рекомендации по проведению игр 

     и педагогической интуиции.

Игровые задания 

Игра «Змея» 

Цель: развитие навыков группового взаимодействия. 

Описание: дети становятся друг за другом и крепко держат впереди 

стоящего за плечи (или за талию). Первый ребенок – «голова змеи», 

последний – «хвост змеи». «Голова Змеи» пытается поймать «хвост», а 

потом уворачивается от него. В ходе игры ведущие меняются. В 

следующий раз 

«головой» становится тот ребенок, который изображал «хвост» и не дал 

себя поймать. Если же «голова змеи» его поймала, этот игрок становится в 

середину. При проведении игры можно использовать музыкальное 

сопровождение. 

Игра «Найди меня» 

Цель: развитие навыков общения. 

Описание: для проведения данной игры дети делятся на две команды, в 

одной из которой всем завязываются глаза. Группа с завязанными глазами 

ходит по комнате и находит детей из другой команды. Но нужно не просто 

найти друга, но и узнать его. Это можно сделать, ощупывая волосы, руки, 

одежду. После того, как все найдены и названы, участники меняются 

ролями. 

Игра «Зоопарк» 

Цель: развитие невербальных способов общения учащихся. 

Описание: каждый из учеников представляет себе, что он – животное, 

птица, рыба. Педагог дает 2 – 3 минуты для того, чтобы войти в образ. Затем 

по очереди каждый ребенок изображает это животное через движение, 

повадки, манеру поведения, звуки и т. д. Остальные дети угадывают это 

животное. 

Игра «У нас новоселье!» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, воображения и творческих 

способностей, адекватной самооценки у застенчивых детей. 

Описание: на доске нарисован большой дом, окна которого пусты. 

Ученикам выдаются листы бумаги, размер которых соответствует окнам. 

Дети рисуют свои портреты и помещают их в пустые окошки. Лучше всего, 

чтобы первыми в пустой дом «заселились» самые робкие участники игры, 

иначе активные дети займут самые хорошие места, а это, несомненно, 

отразится на настроении более скромных «жильцов». Затем дети вместе 

раскрашивают дом цветными мелками. 


