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Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа по коррекционному курсу «Формирование коммуникативного 

поведения» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Утвержден Министерством образования и науки РФ (Приказ N 1598 от 

19.12.2014) и зарегистрирован Минюстом РФ 3.02.2015 №3584 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Утвержден Министерством образования и науки РФ (Приказ N 

1599 от 19.12.2014) и зарегистрирован Минюстом РФ 3.02.2015 №35850 

4. Учебный план КГБОУ «Дудинская школа-интернат» на 2022-2023 год 

5. СанПиН 2.4.36.48-20 постановление главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 году №228 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях  

 

 

Цель коррекционного курса – формирование коммуникативного поведения посредством индивидуальных 

занятий. 

Задачи реализации: 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, 

дезадаптивных форм поведения; 

- активация навыков устной коммуникации, речевого поведения, в том числе выражение мыслей и чувств в 

самостоятельных высказываниях; 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств вербальной и невербальной коммуникации, 

их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию коррекционного курса 



             В основу разработки АООП обучающихся с РАС заложены дифференцированный и Деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию программы обеспечивает вариативность содержания 

образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологический науки, 

раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учётом специфики развития личности 

обучающегося с РАС. Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. В разработки АООП обучающихся с РАС реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• Придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• Прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• Существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• Обеспечение условий для общекультурного личностного развития на основе формирования универсальных 

(базовых) учебных действий, которые обеспечивают успешное усвоение не только определённых элементов 

системы научных знаний, умений и навыков, но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

       В основу формирования АООП обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории РФ, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся); 

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учётом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 



- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с РАС на всех 

ступенях образования; 

- принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных знаний, умений, навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися с 

РАС всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип сотрудничества с семьёй 

Общая характеристика курса 

            Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. В связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями социального 

взаимодействия, данный вариант АООП предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за 

счет организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах увеличения общего срока 

обучения в условиях начальной школы до 6 лет.   

      Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения развития значительно 

препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. Часто у детей, имеющих нарушение интеллекта в 

сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с 

выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная 

(звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими сильно затруднено, либо 

невозможно. В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную педагогическую работу по 



формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств общения 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространённой проблемой детского возраста, и характеризуется 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 ребёнка, 

проявляющимися в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личном развитии. Происхождение 

РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребёнка, 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. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяются 4 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. 

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 отрешённость от происходящего. Дети будто не видят и 

не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем, не менее, пользуясь, а основном 

периферическим зрением, они редко ошибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая внимания, в своём поведении могут 

показывать неожиданное понимание происходящего. Этих детей можно мимолётно заинтересовать, но привлечь к 

минимально развёрнутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 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. Дети с трудом овладевают навыками 

самообслуживания, как и навыками коммуникации - они мутичны. Дети 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. Именно со взрослыми эти дети проявляют 

максимум им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать вариант 8.3 или 8.4 

образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют самые простые формы активного контакта с людьми, используют стереотипные формы 

поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка окружающем. Их 

аутистические установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с первой группой эти 

дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. У них складываются привычные формы 

жизни, однако они жёстко ограничены и ребёнок стремиться отстоять их неизменность: стремление постоянства в 

окружающем, в привычном порядке жизни: избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети подозрительно 

относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно могут накапливать стойкие страхи. Характерна речь 

штампами, требования ребёнка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии. Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определённой 

ситуации. В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности 

такого ребёнка: уникальная память, музыкальный слух, одарённость в математических вычислениях, лингвистические 

способности. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.3 и 8.2 образовательной программы. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

      Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и осуществляется не так, как 

должно быть в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 

нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач. А в большей степени как средство аутостимуляции, средство 

ограничения. А не развития взаимодействия со средой и другими людьми. Искажение развития характерно проявляется 

в изменении соотношения простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обычной жизни, чему специально не 



учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового и жизненного опыта, но проявляет 

компетентность в более формальных, отвлеченных областях знания – выделяет цвета, геометрические формы, 

интересуется цифрами, буквами. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные 

знания плохо реализуются в жизни. Передача таким детям социального опыта, ведение их в культуру представляют 

особую трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое 

взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу специальной психолого-

педагогической помощи при аутизме. 

       Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период школьного обучения включают, помимо общих, 

свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды:  

• В значительной части случаев возникает необходимость постепенного и индивидуального введения ребёнка в 

ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярны, но регулируемым в соответствии с 

начальными возможностями ребёнка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По 

мере привыкания ребёнка к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в 

процесс обучения; 

• Выбор уроков, которые начинает посещать ребёнок, должен начинаться с тех, на которых он чувствует себя 

наиболее успешным и заинтересованным, и постепенно, по возможности, включать все остальные; 

• Большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: 

необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребёнка, проблемам с 

посещением туалета, столовой, с избирательности в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет 

задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью; 

• Необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в развитии возможностей 

вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией помощью, выразить своё отношение, 

оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

• Может возникнуть необходимость во временной и индивидуальной дозированной поддержке как тьютером, так и 

ассистентом организации всего пребывания ребёнка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка 

должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребёнка, освоения им порядка школьной 

жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации; 



• При выявленной необходимости, наряду с посещением класса ребёнок должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступить в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

• Периодические индивидуальные педагогические занятия необходимы ребёнку с РАС даже при сформированном 

адекватном учебном поведении для контроля им нового учебного материала в классе; 

• Необходимо создание особенно чёткой и упорядоченной временно-пространственной структуры уроков и всего 

пребывания ребёнка в школе, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

• Необходима специальная работа по подведению ребёнка 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 отработки 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

• В организации обучения такого ребёнка и оценке его достижений необходим учёт специфики освоения навыков и 

усвоения информации при аутизме особенностей освоения простого и сложного; 

• Необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта ребёнка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в 

проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитии способности планировать, 

выбирать, сравнивать; 

•  Ребёнок нуждается в специальной помощи в упорядочении и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не 

допускающих их механического формального накопления и использование для аутостимуляции; 

• Ребёнок с РАС нуждается в специально организованной перемене, в вовлечении его в привычные занятия, 

позволяющие ему отдохнуть и при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

• Необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребёнком, поддержание в 

нём уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

• Педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребёнка с РАС, не подчёркивая 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 ребёнка необходимо использовать существующие у него избирательные способности; 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



        Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП и является частью формируемой 

участниками образовательных отношений. Занятия проводятся с учащимся 1 раз в неделю, продолжительность 25-35 

минут, 34 занятия в год 

 

Планируемые результаты коррекционного курса 

. Личностные универсальные учебные действия:  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к социальной действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому её восприятию; 

- целостный, социальноориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной части; 

- самостоятельность в выполнении учебных знаний, поручений, договорённостей; 

- понимание личностной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

- готовность безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты т.п.); 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. Принимать оценку деятельности, оценивать её с 

учётом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- выделять существенные, общие отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заменителями;  

-наблюдать; 



-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях) 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в различных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных условиях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять своё поведен6ие в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими 

 

 

 

Ожидаемые результаты освоения курса 

Текущая аттестация обучающегося включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения 

коррекционного курса, включенного в СИПР.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения коррекционного курса, 

включенного в СИПР, и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.  

 

Показатели оценки достижений обучающегося планируемых результатов освоения коррекционного курса: 

⎯ не выполняет задания (-) 

⎯ выполняет задание со значительной физической помощью педагога (пп) 

⎯ выполняет задание с частичной физической помощью педагога (чп) 

⎯ выполняет задание по последовательной инструкции (вербальной или невербальной) (пи) 

⎯ выполняет задание по образцу (подражанию) (по) 

⎯ выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки (сш) 

⎯ выполняет задание самостоятельно (без ошибок) (+) 

 



            Показатели формирования сферы жизненной компетенции   обучающегося: 

⎯ Умение обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи, используя 

вербальные или невербальные средства коммуникации. 

⎯ Умение поддерживать контакт с собеседником: задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 
используя вербальные или невербальные средства коммуникации. 

⎯ Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д., используя вербальные или 

невербальные средства коммуникации. 

⎯ Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.  

Во время прохождения программы предусмотрены: 

• Входящая (первичная) диагностика; 

• Итоговая диагностика. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

Освоение коррекционного курса предполагает использование разнообразного предметного и изобразительного 

дидактического материала, иллюстрирующего природный и социальный окружающий мир; вербальных и невербальных 

средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются:  

− специально подобранные предметы (игрушки: шарик, мячик, кукла, звонок, колокольчик, резиновые звуковые 

игрушки, игрушки большого размера; игрушечные и натуральные предметы: посуда, мебель, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты);  

− графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм, графические 

изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы), 

− электронные средства (электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием, записывающие и 

воспроизводящие устройства и синтезирующие речь устройства (планшетный компьютер) и др. 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития вербальной (речевой) 

коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится доступной.   



     Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не только на обучающихся, но и 

на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей чем в «норме» необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся. 

 


