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Пояснительная записка. 

Программа разработана на основании: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации№ 1599 от 19.12.2014 г., зарегистрирован в 
Минюсте России 03 февраля 2015 г., регистрационный номер 35850); 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
РАС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015 г. № 4/15). 

СанПиН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики психического 
развития детей с РАС. В ее основе лежат требование по усвоению знаний, умений и навыков, 
определяемых требованиями программно – методических материалов коррекционно – 

развивающего обучения учащихся с РАС (вариант 8.4).  
Адресат: учащиеся 1-4 классов, имеющие нарушения РАС (вариант 8.2). 
 

Цель программы: на основе создания оптимальных условия познания каждого 
объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать ребенку правильное, 
многогранное, полифункциональное представление об окружающей действительности, 
способствующее оптимизации его психического развития и более эффективной 
социализации в обществе.    

Задачи:  
- обучать его простым навыкам контакта, в том числе речевого: обогащать и 

активизировать словарный запас; развивать коммуникативные навыки посредством 
повышения уровня общего речевого развития учащихся, использование мимики и жестов в 
общении. 
- развивать устную речь: развивать артикуляционную моторику и фонематические процессы; 
формирование правильного физиологического дыхания; создавать условия для 
формирования правильного звукопроизношения и закрепления его на словесном материале 
исходя из индивидуальных особенностей учащихся;уточнять грамматический строй речи 
через коррекцию дефектов устной; развивать фразовую и связную речь. 
- подготовить к обучению письменной речи (письмо и чтение): формировать навыки звуко-

слогового анализа и синтеза; создавать базу для успешного овладения навыками чтения и 
письма; 
- развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, мышление. 
- формировать пространственно-временные представления и понятия. 
- совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, а также общей 
моторики. 

Методологические и теоретические основы программы. 
Программа логопедических занятий имеет под собой методологические и теоретические 

основания. 
В качестве таких оснований могут выступать принципы, определяющие построение, 

реализацию программы и организацию работы по ней:  
- гуманизма;  
- вера в возможности ребенка, субъективного, позитивного подхода;  
- системного подхода; 



 -рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, динамично 
развивающего субъекта;  

-рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами 
психического развития; 

-реалистичности;  
- учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и 

коррекционно-развивающей работы;     
 - деятельностного подхода;  
- опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту;  
 - индивидуально-дифференцированного подхода;  
 - изменение содержания, форм и способов коррекционно-развивающей работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, целей работы;  
- взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий на звукопроизношение, 

фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 
 Организация процесса обучения: индивидуальные. 
Описание места коррекционно-логопедических занятий. 
Логопедические занятия планируются из расчета 0.5 часа в неделю (33 часа за учебный 

год)  
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС.  

Расстройства аутистического спектра (РАС) являются достаточно распространенной 
проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 
социальных навыков. Общими  являются аффективные проблемы и трудности развития 
активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 
постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 
системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его 
аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. В настоящее время говорят 
уже не столько о детском аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического спектра. 
Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 
развития  ребенка,  определяет  сопутствующие  трудности,  влияет  на прогноз социального 
развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) 
психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей 
диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства 
аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается 
как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом 
проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 
степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, 
различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 
избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 
организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 
способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Для организации обучения 
следует выделить следующие формы РАС (от более тяжёлых к менее выраженным).  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой 
и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 
обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 
аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не 
слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в 
основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в 
пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. 
Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать 
неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в 
данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого 
ребенка. Ребенок с РАС отличается   от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, 
не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 



активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 
формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 
заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При 
активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 
принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, 
дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. При столь выраженных 
нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают 
навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя 
известно, что многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их 
слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти 
слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются 
эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их 
понимание обращенной  речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 
растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 
эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой 
информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих. При 
овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 
некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут 
показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 
окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 
действиях с  досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 
действиях с бытовыми  приборами, телефонами, домашними компьютерами. Даже про этих, 
глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из окружающего и не 
имеют потребности в общении и привязанности   к   близким.   Они   разделяют  своих   и   
чужих,  это   видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 
контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют 
максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту 
и положить на него руку взрослого. Существуют отработанные методы установления и 
развития эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является 
постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты 
со сверстниками, выработка навыков коммуникации  и социально-бытовых навыков, и 
максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 
интеллектуального и  социального развития ребенка. Реализация этих задач требует 
индивидуальной  программы  обучения  такого  ребенка.  Эта индивидуальная программа 
должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного 
ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать 
учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. В зависимости 
от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 
или 8.4.образовательной программы.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 
используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулѐзному 
сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 
выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с первыми, эти дети 
значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от 
пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной 
избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы 
жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь 
максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном 
порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением 
относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 
брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 
накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, 
могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 
проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. В привычных 



же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. 
В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют 
их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 
умелость,  даже  искусность:  нередки  прекрасный  каллиграфический   почерк, мастерство в 
рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком 
жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима 
специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, 
требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или  в  третьем 
лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь 
пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и 
тоже привязана к определенной ситуации. Именно у этих детей в наибольшей степени 
обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 
нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 
перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях 
тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 
примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, 
порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая операция – важно, что 
это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти 
стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты 
от травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 
аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 
редуцируются. В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые 
на практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 
математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 
упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 
коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 
специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных  
формулировок,  воспроизводимых  ребенком  в  ответ  на вопрос, заданный в привычной форме. 
Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 
использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 
фрагментарность  представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся 
узким жизненным стереотипом.  

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 
учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, 
хотят идти в школу, интересуются другими  детьми и включение их в детский коллектив 
необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения 
жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального 
развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной 
поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. В 
зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать 
варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы.  

Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с 
окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в том 
числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 
увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 
обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 
интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. Эти дети стремятся к 
достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что 
для того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, 
неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в 
ориентировочноисследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого 
ребенка значение имеет только стабильное  подтверждение своей успешности. Он мало 
способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 
которыми заведомо может справиться. Стереотипность этих детей в большей степени 



выражается в стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной 
программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует 
диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со 
стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 
потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, 
договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 
взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. При 
огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому 
монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может 
оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности 
сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать 
простой разговор. Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, 
что подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 
других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 
Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 
информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 
«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 
стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 
реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации 
в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, 

мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. При значительных 
достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в 
моторном  - неуклюжи, крайне неловки, у  них страдают навыки самообслуживания. В области 
социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 
нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 
происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо 
понимают другого человека. Характерным является заострение интереса такого ребенка к 
опасным, неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 
рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих 
фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным 
впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и  снова. В раннем возрасте такой 
ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы 
выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, 
поглощенность собственными сверхценными    стереотипными интересами. При всех этих 
трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более 
успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по 
программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать 
отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 
позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 
представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 
осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы.  

 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 
принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 
выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 
полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 
взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 
навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 
теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют 
задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. При всех трудностях, 
их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка, а как лежащие на 
поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы 
организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них 



характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при 
нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. 
Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от 
них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту 
близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся 
отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 
проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 
Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с 
миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует 
контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне  
освоенных  и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 
перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок 
особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь 
со своим эмоциональным донором, переводчиком и «упорядочивателем» смыслов 
происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к 
уровню, характерному для детей второй группы. Тем не менее, при всей зависимости от 
другого человека среди всех аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить 
в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его 
организации. Психическое развитие таких детей идет  с более равномерным отставанием. 
Характерны неловкость крупной и мелкой  моторики, некоординированность движений, 
трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 
неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 
аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 
недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и 
фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 
невербальной области, возможно в конструировании. В сравнении с "блестящими", явно 
вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят 
неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 
ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние 
пограничное между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти 
результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени 
используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в 
речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития 
попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их 
велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них 
могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает  им учиться 
думать  самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 
социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 
подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно 
они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития 
и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, 
которая имеет перспективы плодотворной реализации.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 
осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы.  

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, 
представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может 
реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза 
не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже испытывая самые серьезные 
трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со 
сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в 
проявлении тенденций к установлению более активных и сложных отношений смиром. При 
успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные 
отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, целенаправленность 
в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться  



в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего школьного возраста. 
Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно различаются 
и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. Вовремя 
оказанная и правильно организованная психологопедагогическая помощь позволяет 
поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 
предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, 
блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу 
ребѐнка с РАС, его оснащѐнность средствами коммуникации и социальными навыками зависят 
не только от характера и даже степени выраженности первичных биологически обусловленных 
проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего обучения и воспитания. 
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные 
выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими 
патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины разных 
аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального 
характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-

двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 
аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у 
детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого 
ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического 
круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического и социального 
развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в 
развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе 
методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным 
образовательным потребностям. Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава 
детей с РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 
образования должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и 
потребностями всех таких детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам 
овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность 
специального (коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. 
Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее благополучные 
дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 
образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 
Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 

обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие 
специфические нужды: 

 – в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 
постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. 
Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 
возможностями ребенка справляться с  тревогой, усталостью, пресыщением и 
перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно 
приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

– выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он 
чувствует себя наиболее успешным и  заинтересованным и постепенно, по возможности, 
включает все остальные;  

– большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 
самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 
беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 
избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, 
пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на 
преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 
коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков;  



– необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в 
развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией 
и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

– может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 
поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания 
ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 
редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной 
жизни, правил   поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и 
коммуникации;  

– в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, 
ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по 
отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 
взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

– периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 
ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за 
освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период 
привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной 
помощи в освоении Программы;  

– необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно- пространственной 
структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания 
происходящего и самоорганизации;  

– необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 
фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм 
похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 
воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

– в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учѐт 
специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 
«простого» и «сложного»;  

– необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 
способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке 
средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

– необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 
дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 
фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 
представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;  

– ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 
усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и 
использования для аутостимуляции;  

– ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 
организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть 
и, при возможности включиться во взаимодействие с другими – ребенок с РАС для получения 
начального образования нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку 
сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и 
теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и 
предсказуемости происходящего;  

– необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 
ребенком, поддержание в нем уверенности в  том,  что его принимают, ему симпатизируют, в 
том, что он успешен на занятиях;  

– педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не 
подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим 
отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  



– необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 
специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 
взаимоотношений;  

– для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у него 
избирательные способности;  

– процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 
сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и соучениками, 
семьи и школы;  
– ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 
образовательного учреждения. 
 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий (БУД) 
 

Метапредметные 

результаты 

Содержание и критерии оценивания 

Коммуникативные 
учебные действия 

 

• - Учить обучающих вступать в контакт и работать в коллективе  
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия.  

• - Слушать и понимать инструкцию к заданию в разных видах 
деятельности.  

• - Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми. 
- Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 
объективным мнением большинства в конфликтных или иных 
ситуациях взаимодействия с окружающими. 
 

Регулятивные учебные 
действия 

-входить и выходить из учебного помещения;  
-ориентироваться в пространстве учебного помещения;  
-организовывать рабочее место;  
-принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
-следовать предложенному плану и работать в общем темпе. 
 

Познавательные учебные 
действия 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, 
ткань, природный материал и т.д.;   
- умеет фиксировать взгляд на объекте;  
- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая 
его со всех сторон;  
- понимает эмоциональное состояние других людей;  
- понимает язык эмоций;  
- выполняет последовательно организованные движения;  
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д;  
- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) 
простые конструкции (стол, стул, домик);  
- узнает материалы на ощупь, по звуку;  
- строит из кубиков башню;  
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными 
предметами;  
-умеет соотносить и знает цвета;  
-имеет представление о величине и форме предметов;  
-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений;  
-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений;  
-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений. 

Личностные учебные 1) в течение определенного периода времени: 



действия -способен удерживать произвольное внимание на выполнении 
посильного задания 3-4 мин. 
2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить 
посильное задание от начала до конца. 
3) с заданными качественными параметрами: 
-ориентируется в качественных параметрах задания в 
соответствии с содержанием программы обучения по предмету, 
коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от 
одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 
расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 
-ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью 
педагога; 
-выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный 
или наглядный план) с помощью педагога. 
 

 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста таким целевым приоритетом 
является: создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 
живут. 

К наиболее важным нормам и традициям относятся следующие: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома; 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 
людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
 

Содержание занятий. 
Раздел «Развитие моторики» решает ряд задач, связанных с расширением двигательного 

опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения различных частей тела, 
целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, 
что является основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки. 
Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 
программу включен раздел, основной целью которого является развитие 



тактильнодвигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 
невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. 
обоняния, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира во всем 
многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию 
осязания, так как недоФормирование ощущений этого вида у детей с интеллектуальной 
недостаточностью значительно затруднено. 
Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у детей 
ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и 
нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 
Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» 
является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. С учетом 
особенностей психофизиологического развития детей с интеллектуальными нарушениями 
становится ясно, что данный вид работы требует системного и последовательного подхода. 
Программа предусматривает усложнение требований не только к формированию собственно 
сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы по 
различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), 

составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать 
различные приемы измерения. 
Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом 
своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с интеллектуальной 
недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К 
ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, 
снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или 
составляющих их частей. 
Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, статки 
его развития отрицательно сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и 
в дальнейшем на оперировании образами. 
Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с 
интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия 
вследствие их малой дифференцированности. Для решения указанных недостатков в 
программу включен раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой памяти». 

По каждому разделу предусмотрено усложнение и увеличение объема сведений. В основе 
лежит комплексный подход, который предполагает решение на одном занятии разных, но 
взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это способствует целостному 
психическому развитию ребенка. 
 

Развитие моторных навыков, слухового восприятия, обонятельных ощущений. Эмоциональное 
восприятие. 

Это — я. 
В мире звуков (знакомство с окружающими звуками, звучанием различных предметов) 
Я- ребёнок. 
В мире запахов (исследование различных запахов) 
Ребёнок в семье. 
Игры с прищепками (учимся прикреплять прищепки, прикреплять с их помощью недостающие 
детали к фигурам) 
Моя семья. 
Мое настроение (учимся понимать эмоции «Я злюсь…», «Я радуюсь…») 
 

Развитие моторных навыков, зрительного 

восприятия, вкусовых ощущений. Эмоциональное восприятие. 
Ребенок и его дом. 
Цветик-семицветик (смешивание красок, игры с разноцветной водой)   
Ребёнок и его любимые игрушки. 



Покажи настроение (учимся с помощью жестов, мимики показывать свои эмоции, настроение 
и определять их)   
Ребёнок и его игрушки. 
Игры с песком, фасолью, с мозаикой, кубиками 

Ребёнок в мире цвета.  
Угощение для куклы (исследование вкусов горький, солёный, сладкий) 
 

Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, освоение отдельных 
операций. 

Ребёнок в мире цвета и геометрических фигур. 
Поиск волшебных предметов (в коробке с фасолью ищем разные по форме и размеру фигуры)   
Ребёнок в мире цвета и звука. 
Волшебный мешок (открываем «волшебный мешок» и достаём разные по звучанию предметы)   
Ребёнок и эмоции. 
Игры с кубиками (собираем кубики в ряд, колонну, строим пирамиду) 
   

Развитие моторных навыков; развитие слуха и цветовосприятия. 
Ребёнок, одежда, обувь. 
Подарки для Кати (учимся разворачивать интересную игрушку, завернутую в бумагу или 
ткань, разворачивать конфету, предметы)   
Ребёнок, одежда, обувь, головные уборы. Работа с альбомом. 
Цветик-семицветик (учимся находить одинаковые по цвету предметы) 
Ребёнок и мир домашних животных. 
Повторяй за мной (учимся держать позу, повторять движения) 
Ребёнок и мир диких животных. 
В мире звуков (учимся находить одинаковые по звуку предметы) 
Ребёнок и мир диких животных. 
Морское приключение (отыскиваем руками предметы разной формы, спрятанные в тазике с 
подкрашенной водой) 
 

Развитие моторной сферы, вкусовых ощущений; представление о величине предметов. 
Ребёнок и мир растений. 
Пуговка (застёгиваем и расстёгиваем пуговицы на тряпичных фигурах) 
Ребёнок и мир растений. 
Повторяй за мной движения (учимся повторять позу, держать тело в определённой позе) 
Я в семье. Я и мама. Эмоции. 
Вкусные продукты (находим и пробуем, сравниваем различные по вкусу продукты) 
Ребенок и мир птиц. 
Представление о размере (выбираем из нескольких один наименьший предмет, затем 
наибольший)   
 

Развитие моторной сферы; развитие слуха и тактильных ощущений. 
Ребёнок и мир  рыб, морей и океанов. 
Волшебная коробочка (ищем в коробке разные по форме, затем разные по размеру предметы) 
Ребёнок и явления природы. 
Шнуровочка (учимся выполнять шнуровку) 
Ребёнок и  мир вокруг. 
Ладошки (исследуем разные по тактильным ощущениям предметы мягкий, твёрдый, жидкий)   
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4. Разработка и реализация индивидуальной образовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в начальной школе. Методические рекомендации для 
учителей начальной школы / Под. ред. Е.В. Самсоновой. — М.: МГППУ, 2012. — 84 с. 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 
детей 

6. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
подготовительный, 1-4 классы» под редакцией В. В. Воронковой, 2006 г. 

7. Швец И.С. Программа коррекционных групповых занятий «Развитие простых навыков 
коммуникации у детей с РАС для учащихся 1-2 классов» 

8. Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи». – М:, 
«Аквариум», 1996 г. 

9.  Л.Б. Баряева,   «Кодовый словарь», «Я - говорю!»( упражнения с пиктограммами), М. 
Дрофа, 2007 

10. Юрова, Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями 
интеллектуального развития». – М:, 2005 

11. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи, М.: 
Теревинф, 1997. 

12. Никольская О., Фомина Т., Цыпотан С. Ребенок с аутизмом в обычной школе М.: 
«Чистые пруды», 2006. 

13. Никольская О.С., Баенская Е.Р.  Дети с нарушениями общения: ранний детский аутизм. 
М.: Просвещение, 1989. 

14. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей. 
Сборник упражнений для специалистов и родителей. Издательство БелАПДИ — «Открытые 
двери», Минск, 1997. 29. 

15. Янушко Е.А. «Начальный этап корреционной работы с аутичным ребенком: знакомство, 
установление контакта» Научно-практический журнал «Аутизм и нарушения развития». № 3. 
2004. 

Учебно –практическое оборудование 

 

- предметы для нанизывания на стержень,  
-шнурки (кольца, шары, бусины),  
-звучащие предметы (игры со звукоподражанием); 
-предметы для сжимания (мячи различной̆ фактуры, разного диаметра), -крупные пазлы; 
- разрезные картинки; 
- дидактические игры; 
- мозаика; 
- кубики;  
- бумага плотная, салфетная  

Вспомогательные средства невербальной коммуникации: специально подобранные предметы, 
графические / печатные изображения (тематические наборы рисунков) 

 

Технические средства обучения 

 

- персональный компьютер;  

- презентации по темам: «Звуки окружающего мира», «Цвет и форма», «Мир эмоций», «Мое 
настроение» и др. 
- подборка физминуток , здоровье сберегающих технологий (видео, аудио).  

 



Учебно - тематическое 

планирование 

№ 

раздела 

 

Наименование раздела 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
контрольных 

часов 

1. Диагностика. 
 

2  

2. Развитие моторных навыков, слухового восприятия, 
обонятельных ощущений. Эмоциональное 
восприятие. 

4  

3. Развитие моторных навыков, зрительного 

восприятия, вкусовых ощущений. Эмоциональное 
восприятие. 

4  

 

4. 

Формирование и развитие целенаправленных 
действий, избирательности, освоение отдельных 
операций. 

 

5 

 

5. Развитие моторных навыков; развитие слуха и 
цветовосприятия. 

6 

 

 

6. Развитие моторной сферы, вкусовых ощущений; 
представление о величине предметов. 

5  

7. Развитие моторной сферы; развитие слуха и 
тактильных ощущений. 

6  

8. Диагностика. 2  

Всего  34  

 

 

Перспективный план 

       № 

    раздела 

р

Наименование раздела № 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

1. Диагностика 1-2 Исследование уровня 
сформированности ВПФ  

1 

1 

2. 

 

Развитие моторных навыков, 
слухового восприятия, 
обонятельных ощущений. 
Эмоциональное восприятие. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Это — я. 
Я- ребёнок. 
Ребёнок в семье. 
Моя семья. 
 

1 

1 

1 

1 

 

3. 

 

Развитие моторных навыков, 
зрительного восприятия, 
вкусовых ощущений. 
Эмоциональное восприятие. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

Ребенок и его дом. 
Ребёнок и его любимые игрушки. 
Ребёнок и его игрушки. 
Ребёнок в мире цвета.  
 

1 

1 

1 

1 

4. 

 

Формирование и развитие 
целенаправленных действий, 
избирательности, освоение 
отдельных операций 

11-12. 

13-14. 

15. 

 

Ребёнок в мире цвета и геометрических 
фигур. 
Ребёнок в  мире цвета  и звука. 
Ребёнок и  эмоции. 
 

2 

2 

1 

 



5. Развитие моторных навыков; 
развитие слуха и 
цветовосприятия. 
 

16. 

17. 

 

18-19. 

20 

21. 

Ребёнок, одежда, обувь. 
Ребёнок, одежда, обувь, головные 
уборы. Работа с альбомом. 
Ребёнок и мир домашних животных. 
Ребёнок и мир диких животных. 
Ребёнок и мир диких животных. 

1 

1 

 

2 

1 

1 

6. 

 

 

 

 

 Развитие моторной сферы, 
вкусовых ощущений; 
представление о величине 
предметов 

22. 

23. 

24. 

25-26. 

 

Ребёнок и мир растений. 
Ребёнок и мир растений. 
Я в семье. Я и мама. Эмоции. 
Ребенок и мир птиц 

1 

1 

1 

2 

 

7. Развитие моторной сферы; 
развитие слуха и тактильных 
ощущений 

27-28. 

29-30. 

31-32. 

Ребёнок и мир рыб, морей и океанов. 
Ребёнок и явления природы. 
Ребёнок и мир вокруг 

2 

2 

2 

7. Диагностика 33-34 Исследование уровня 
сформированности ВПФ. 

2 
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