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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Вариант 8.3 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  легкой 

умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного 

обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, 

которые определяются Стандартом. 

Цель реализации рабочей программы  по учебным предметам: обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Обучение в 

четвёртом классе направлено на продолжение работы по развитию у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми, через  

включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения.  

                             КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА  

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий составлена для учащихся 4 

класса с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические 

материалы): 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598; 

-- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Локальных нормативно-правовых документы, регламентирующих деятельность МБОУ 

«Умётская агроинженерная школа»;                                                                                                                                         

-Устава МБОУ «Умётская агроинженерная школа»  

 

              Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС, 

                               осложнёнными лёгкой умственной отсталостью 

       Происхождение РАС накладывает серьезный 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 разниться. У 
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многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость (УО), при 

этом, РАС обнаруживаются и у тех детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное или 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.  

Обучающиеся, которые могут овладеть минимальным или достаточным уровнем АООП 

(вариант 8.3) - дети, практически не имеющие активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение окружающих и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 

средствами коммуникации, их аутистические проявления внешне проявляется как 

отрешенность от происходящего.  

                   Такие дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них 

периодически могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу (эхолалии), а 

иногда ответить или же прокомментировать происходящее. При явном отсутствии 

активной собственной речи, их понимание обращенной речи достоверно не доказано. 

Дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной 

им инструкции, но, в то же время, эпизодически проявлять адекватное восприятие более 

сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 

окружающих.  

        При овладении навыками альтернативной коммуникации (карточки с изображениями, 

PECS, письмо на компьютере), эти дети могут показывать понимание происходящего 

значительно более полное, чем это ожидается. Они также могут показывать способности в 

решении сенсомоторных задач, в действиях с досками Сегена с вкладышами, с коробками 

форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, 

телефонами, домашними компьютерами.   

         Даже про данную группу глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности 

к близким. Они разделяют знакомых, близких 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.  

       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 (ИПР). Такая программа должна предусматривать и 

включение его в группу других детей. У ребенка есть в этом внутренняя потребность, 

через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче 

выполнять требования взрослого. 

        У детей с РАС, осложнёнными лёгкой умственной отсталостью, максимально 

выражено стремление сохранения перманентности в окружающем, в привычном 

распорядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршрутах. Эти дети с опаской 
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относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

брезгливость, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие 

страхи. Внезапный сбой в порядке происходящего может дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии.  

         В привычных же условиях они бывают более спокойны и открыты к 

взаимодействию. Так они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно 

используют их. Сложившиеся навыки прочны, но слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых были выработаны. Поэтому 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, цитат. Речь развивается в рамках стереотипа и 

тоже привязана к определенной ситуации. 

          Непосредственно у таких детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипы (особые, нефункциональные движения, повторения слов, 

фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 

значимы для ребенка и могут усилиться в тревожных ситуациях. Это могут быть 

примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные (рисование, 

пение, порядковый счет и т.д.)– важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

действия в стереотипной форме. Эти действия ребенка важны для стабилизации его 

внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне.  

         Важно осознавать, что знания, без специальной работы, осваиваются детьми 

механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых им в 

ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Эти механически освоенные знания, без 

специальной комплексной работы, не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. 

Проблемой детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем,  

        Яркие особенности когнитивной и эмоционально-волевой сферы, представленные 

выше, 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 ребёнок, даже испытывая 

самые серьезные трудности, находится в процессе развития. 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. 

           Сфера коммуникации — необходимая часть социального пространства, в котором 

существует личность. В сфере коммуникации человек осуществляет свои 

профессиональные и личностные планы. Здесь он получает подтверждение своего су-

ществования, поддержку и сочувствие, помощь в реализации жизненных планов и 

потребностей. Кроме того, конструктивное общение является показателем культуры 

личности в целом. Формировать коммуникативные навыки можно в условиях обучения, в 

другом варианте процесс их развития идёт спонтанно и во многом зависит от ситуации. 

Важным фактором психического развития школьника является его общение со сверстни-

ками и взрослыми. 

 

          Наиболее важным для психического развития ребенка с расстройствами 
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аутистического спектра (далее РАС) является формирование коммуникативного 

поведения. 

 

         Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

         Речь является основным инструментом коммуникации людей в обществе. У детей с 

РАС речь страдает наиболее выраженно, что создает для них особые трудности при 

включении и адаптации их в социальной среде. Именно поэтому формирование 

коммуникативных компетенций – неотъемлемая часть работы каждого учителя-логопеда. 

 

        Процесс развития навыков общения требует продуманной организации и 

специальной методики. В связи с этим актуальными являются разработка и внедрение 

образовательной программы по формированию коммуникативных навыков в начальной 

школе. 

 

Часто встречающиеся проблемы речи у детей с РАС: 

 плохое понимание обращенной и собственной речи; 

 трудности построения самостоятельного высказывания; 

 плохая актуализация лексики; 

 нарушение звукопроизношения; 

 недостаточность пассивного и активного словаря; 

 искажение грамматического строя речи. 

 

Это связано с целым рядом объективных личностных нарушений в структуре основного 

дефекта (РАС), а также с уменьшением количества коммуникации в целом: исчезновение 

культуры дворовых игр; замена игр, требующих общения, мультимедийными средствами; 

появление большого количества детей из двуязычных семей, испытывающих 

значительные трудности при адаптации в новой языковой среде. 

 

Целью программы логопедических занятий является развитие понимания устной и 

письменной речи и развитие коммуникативной функции речи. 

        

Особенности построения программы: 

 четкая горизонталь – постепенное развитие всех компонентов речи; 

 простроенная вертикаль на всех 6 годах обучения ‒ повторение предыдущего 

материала с «нанизыванием» более сложного речевого материала; 

 вариативность - возможность выбора индивидуальных маршрутов для ребенка или 

группы детей; 

 принцип создания ситуаций, требующих от ребенка включения в речевую среду, 

провоцирующих речевую коммуникацию; 

 совместное и самостоятельное действие ‒ от разделения функций между 

обучающим и обучаемым через постепенное сокращение роли обучающего к 

самостоятельному действию; 

 внешне опосредованное действие – внутреннее от действия с привлечением 

внешних материализованных опор, внешней программы через речевое 

опосредование к внутреннему выполняемому в уме действию. 

 

Основные задачи реализации содержания программы:  
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 формировать мотивацию к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  

 корректировать нарушения аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

 активизировать навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

 развивать коммуникативные навыки обучающихся, формировать средства 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности.  

Направления логопедической коррекции: 

 

 обследование понимания обращенной речи, обследование импрессивной речи; 

 развитие понимания речи; 

 развитие возможности активно пользоваться речью (растормаживание внешней 

речи); 

 развитие возможности вступить в диалог; 

 обучение навыкам письма и чтения; 

 обучение «глобальному чтению»; 

 формирование начальных навыков письма. 

 

Приемы работы: 

 

 эмоционально-смысловое комментирование (комментирование деталей, 

ощущений); 

 сюжетное рисование («истории в картинках»); 

 провоцирование непроизвольного (а в дальнейшем и произвольного) подражания 

действию, мимике, интонации взрослого; 

 провоцирование ребенка на осознанное повторение, вокализации и 

непроизвольные словесные реакции (с помощью стихотворных ритмов, с помощью 

рифмы и мелодии); 

 повторение за ребенком и обыгрывание его звуковых реакций; 

 использование магнитной азбуки и кубиков, на сторонах которых написаны буквы, 

слоговых таблиц; 

 использование изображения предмета с подписанным его названием; 

 создание «личного» букваря; 

 использование учебного материала (картинного и словесного), подобранного по 

темам; 

 использование разных типов альтернативной коммуникации. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционных занятий 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают 

освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, 

знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся 

данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе 

в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Минимальный уровень: 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью 

педагога (выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных 

слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 
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- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить 

элементарные сведения о себе – имя, домашний адрес); 

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, 

ориентируясь на образец речи или анализ речевой ситуации; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных 

ситуациях. 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком); 

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

 

Содержание коррекционных занятий  для обучающихся 4 класса 

Навыки участия в занятии: 

- закрепление умения во время разговора смотреть в глаза; 

- закрепление умения смотреть в глаза во время групповой инструкции; 

- следование инструкциям в группе; 

- умение ждать своей очереди; 

- умение отзываться, когда позовут; 

- умение поднять руку, чтобы ответить на вопрос; 

- умение слушать рассказ и задавать вопросы. 

 

Навыки имитации: 

- имитация сложных последовательностей действий. 

 

Навыки понимания речи: 

- выполнение сложной инструкции, которую дают на расстоянии; 

- умение называть человека (вещь или место), которые описываются; 

- умение отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» по теме; 

- понимание, когда задать вопрос, а когда ответить. 

 

Экспрессивный язык: 

- умение пересказать историю; 

- умение описать предметы вне поля зрения, указывая их качества; 

- умение рассказать свою историю; 

- просьба пояснить, когда не понимает или смущен; 

- умение задавать вопросы и пересказывать информацию; 

- умение слушать и задавать вопросы во время общения; 

- умение описывать, как что-то делать. 

 

Абстрактный язык: 
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- умение отвечать на вопрос «Что, если …»; 

- умение описать, что необычного на картинке; 

- умение давать разъяснения. 

 

Академические навыки 
- умение соотносить написанные слова с предметами и предметы с написанными словами; 

- умение читать односложные, двусложные, трехсложные слова; 

- умение назвать звук, соответствующий букве; 

- умение назвать слова, начинающиеся с заданной буквы; 

- умение назвать первую и последнюю согласную в слове; 

- умение объяснить смысл простых слов; 

- умение подбирать простые синонимы; 

- письмо по памяти простых слов. 

          Коррекционно-развивающие занятия  рассчитаны на 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели). Программа адресована обучающимся 4 класса МБОУ « Умётская 

агроинженерная школа» Умётского района Тамбовской области, имеющим рекомендации 

ЦПМПК «Обучение по специальной (коррекционной) программе для детей с РАС 8.3» 

 

 

Учебно- тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий в 4 классе 
 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Обследование коммуникативных навыков, звукопроизносительной 

стороны речи, навыков чтения и письма  

Упражнение «Кто умеет улыбаться?» 

1 

2 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики, разучивание 

упражнений пальчиковой гимнастики 

Упражнение «Мимическая гимнастика» 

1 

3 Закрепление умения во время разговора смотреть в глаза 

Упражнение «Зеркало». «Обезьянка». «Лица» 

1 

4 Формирование навыков имитации сложных последовательностей 

действий 

Классификация чувств 

1 

5 Формирование умения пересказать историю 

Классификация жестов (приветствие и прощание) 

1 

6 Формирование умения ждать своей очереди 

Классификация жестов (жест рукой, обозначающий несогласие, отказ) 

1 

7 Закрепление умения находить сходства и различия между предметами 

Упражнение «Это я! Это моё!» 

1 

8 Формирование умения соотносить написанные слова с предметами и 

предметы с написанными словами 

Упражнение «Заколдованный ребёнок» 

1 

9 Закрепление умения отвечать «Я не знаю» на незнакомые вопросы 

Упражнение «Вот он какой!» 

1 

10 Закрепление умения отвечать на вопрос «Почему?» 

Рассматривание поз на картинках (1-3 картинки) 

1 

11 Формирование умения отвечать на вопрос «Что, если …» 

Рассматривание поз на картинках (4-6 картинок) 

1 

12 Формирование умения описать предметы вне поля зрения, указывая 1 
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их качества 

Использование поз с опорой на картинки 

13 Закрепление умения называть категорию, к которой относится 

предмет (изображение) 

Упражнение «Подбери такую же», «Кто запомнил больше?» 

1 

14 Формирование умения отзываться, когда позовут 

Классификация чувств 

1 

15 Развитие умения выполнять сложную инструкцию, которую дают на 

расстоянии 

Азбука настроений 

1 

16 Закрепление умения определять предметы в категориях «один» и 

«много» 

Разыгрывание сюжета с использованием жестов 

1 

17 Развитие умения читать односложные, двусложные, трехсложные 

слова 

Упражнение «Тише!» 

1 

18 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики 

Упражнение «Отдай!» 

1 

19 Формирование умения называть человека (вещь или место), которые 

описываются 

Упражнение «Подбери такую же», «Кто запомнил больше?» 

1 

20 Формирование умения рассказать свою историю 

Упражнение «Части тела» 

1 

21 Закрепление умения называть предметы внутри категории 

Подвижные игры: «Угадай позу», «Покажи такую же» 

1 

22 Формирование умения поднять руку, чтобы ответить на вопрос 

«Тренируем мимику» 

1 

23 Формирование умения назвать звук, соответствующий букве 

Этюд на выражение радости и страха 

1 

24 Развитие умения логически закончить предложение 

Упражнение «До свидания!» 

1 

25 Закрепление умения называть прошедшие события 

Упражнение «Я не знаю!» 

1 

26 Формирование умения отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» по 

теме 

Классификация жестов (указательный) 

1 

27 Развитие пространственного праксиса (ориентировка на листе бумаги) 

Классификация жестов (подзывание к себе с помощью пальца) 

1 

28 Закрепление навыков имитации действий в игре или совместной 

деятельности с педагогом 

Рассматривание поз на картинках 

1 

29 Формирование умения назвать слова, начинающиеся с заданной 

буквы 

Использование поз с опорой на картинки 

1 

30 Формирование умения слушать рассказ и задавать вопросы 

Использование поз с опорой на картинки 

1 

31 Формирование умения обратиться с просьбой пояснить, когда не 

понимает или смущен/а 

Подвижные игры: «Угадай позу», «Покажи такую же» 

1 

32 Формирование умения описать, что необычного на картинке 

Упражнение «Запомни движения» 

1 
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33 Формирование понимания, когда задать вопрос, а когда ответить 

«Тренируем мимику» 

1 

34 Формирование умения назвать первую и последнюю согласную в 

слове 

Этюд на выражение удивления и огорчения 

1 

35 Формирование умения задавать вопросы и пересказывать 

информацию 

Классификация жестов  (сжимание кулаков, выражающее агрессию) 

1 

36 Закрепление умения говорить на определенную тему 

Закрепление пройденных жестов. Упражнения на подражание 

1 

37 Закрепление умения отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» из 

простой истории  

Разыгрывание сюжета с использованием жестов 

1 

38 Закрепление навыков понимания, чем закончится событие, действие 

«Тренируем мимику» 

1 

39 Закрепление умения использовать сложные местоимения 

Этюд на выражение удивления и огорчения 

1 

40 Формирование умения слушать и задавать вопросы во время общения 

Упражнение «Запомни свою позу» 

1 

41 Закрепление навыков исключения предмета на основании 

принадлежности или категории 

Подвижные игры: «Угадай позу», «Покажи такую же» 

1 

42 Формирование умения объяснить смысл простых слов 

Прослушивание эмоциональных записей – радости. Проигрывание 

1 

43 Закрепление умения использовать глаголы в правильном времени 

Прослушивание эмоциональных записей – смех. Проигрывание 

1 

44 Формирование умения давать разъяснения 

Изображение животных 

1 

45 Закрепление умения находить предметы, когда подсказывают, в каком 

направлении и где искать 

Формулы приветствия 

1 

46 Закрепление умения отвечать на сложные вопросы общего характера 

Формулы приветствия 

1 

47 Развитие умения определять основную тему истории или разговора 

Формулы знакомства 

1 

48 Закрепление умения оставлять сообщение 

Формулы знакомства 

1 

49 Формирование умения подбирать простые синонимы 

Прослушивание эмоциональных записей – плач. Проигрывание 

1 

50 Формирование умения описывать, как что-то делать 

Прослушивание эмоциональных записей – крик. Проигрывание 

1 

51 Формирование умения писать по памяти простые слова 

Прослушивание эмоциональных записей – плач. Проигрывание 

1 

52 Закрепление умения ждать своей очереди 

Формулы прощания 

1 

53 Закрепление умения описывать сходства и различия предметов 

Формулы прощания 

1 

54 Закрепление умения отзываться, когда позовут 

Формулы извинения 

1 

55 Закрепление умения отвечать на вопрос «Какой?» 

Формулы извинения 

1 
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56 Закрепление умения предлагать помощь 

Изображение, как «шепчутся листья», как «бушует море» 

1 

57 Развитие умения рассказать свою историю 

Упражнение «Узнай по интонации» 

1 

58 Закрепление умения задавать вопросы «Где?» и «Когда?», когда дают 

информацию 

Упражнение «Скажи интонацией» 

1 

59 Закрепление умения оставлять сообщение 

Формулы просьбы 

1 

60 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Семья» 

Прогнозирование ситуаций 

1 

61 Расширение словаря по теме «Бытовая техника» 

Разыгрывание ситуаций (доброта, вежливость) 

1 

62 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Инструменты» 

Упражнение «Ты гулял во дворе» 

1 

63 Расширение словаря по теме «Обувь» 

Упражнение «Ты потерял свою вещь (игрушку)» 

1 

64 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Головные уборы» 

Упражнение «Ты поссорился с другом и теперь хочешь помириться» 

1 

65 Расширение словаря по теме «Ягоды» 

Упражнение «Как отметить праздник в семье» 

1 

66 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Грибы» 

Упражнение «Как отметить праздник в семье» 

1 

67 Расширение словаря по теме «Космос» 

Упражнение  «Как поднять маме (папе) настроение» 

1 

68 Обследование коммуникативной деятельности по итогам учебного 

года 

1 

 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающего курса 

- ноутбук; 

- магнитная азбука; 

- демонстрационные тематические карточки; 

- учебно-наглядные дидактические пособия; 

- карточки для индивидуальных заданий; 

- настольные игры, пазлы; 

- игры-шнуровки; 

- учебные пособия с печатной основой; 

- геометрические конструкторы; 

- алфавит с клейкой основой; 

- корзины и коробки разного объема для демонстрации заданий; 

- кубики,  вертушки; 

 

Используемая литература:  

1.Аутизм. Методические рекомендации по коррекционной работе. Под ред. Морозова С.А. 

М., 2002. 
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2.Высотина Т.Н., Демьянчук Л.Н. Программа психологической коррекции психических 

процессов у детей дошкольного возраста с ЗПР: СПб, изд. РГПУ им.И.А.Герцена, 2014.-

67c. 

3.Катаева А.А., Стребелева Е.А.  Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников.- М.1991 

4.Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: сб. игр и 

игровых упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М. : Книголюб, 2011. - 119 с. - 

(Специальная психология). 

5.Морозов С.А. Детский аутизм и основы его коррекции. М., 2002. 6. Никольская О.С., 

Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. М., 1997. 

6.Особый ребенок. Исследования и опыт помощи. Выпуск 5. М., 2006. 8. Шанина Н.О.   

«Программа  индивидуальной коррекционно – развивающей работы с детьми с РАС».  

Орел, 2007г.   

7.Хаустов А.В., Богорад П.Л., Загуменная О.В., Козорез А.И., Панцырь С.Н., Никитина 

Ю.В., Стальмахович О.В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. Хаустова 

А.В. ,М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 125с. 

 


