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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  

 

Обеспечение реализации прав детей с расстройствами аутистического спектра 

(далее – РАС) на получение образования является одной из стратегических задач 

государственной политики в Российской Федерации. Вовлечение данной категории 

обучающихся в систему общего образования обеспечивает защиту прав детей с РАС 

на получение образования с учетом их психофизических особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей, способствует формированию 

жизненных и социальных компетенций.  

 Нарушение социального взаимодействия и средств коммуникации приводит к 

искаженному развитию и является особенностью детей с РАС. При воспитании и 

обучении детей с РАС существует ряд проблем, обусловленных психофизическими 

особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, недоразвитие 

высших познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, 

несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной 

регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, 

несформированность произвольности и целенаправленности всех видов 

деятельности, низкая работоспособность.  

Коррекция недостатков познавательных и эмоциональных процессов, 

моторных и сенсорных функций обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), на основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта, его свойств, качеств, признаков; дать правильное многогранное        

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Обязательными условиями психологического сопровождения обучающихся является 

согласованная работа всех специалистов школы с родителями ребенка. На 

сегодняшний день в России сделаны важные шаги по оптимизации диагностики, 

коррекции, образования и сопровождению школьников с аутизмом, но, наряду с 

тенденциями к изменению содержания процесса образования и сопровождения детей 

с РАС, остро стоит проблема организации специальных условий для обучения детей 

с расстройствами аутистического спектра (РАС). Под специальными условиями для 

обучающихся с РАС понимается специально организованное, научно и методически 

обоснованное образовательно-развивающее пространство, включающее 

необходимые средства и приспособления, способствующее формированию навыков 

учебной деятельности и успешной социализации и адаптации. Эти условия должны 



учитывать особенности детей и способствовать их включению в 

общеобразовательную среду и их социальной адаптации в целом. В программе 

описываются направления, формы и методы работы, направленные на коррекцию 

недостатков в психическом развитии обучающихся с РАС, их социальную 

адаптацию. 

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.21 года №286. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.21 года 

№287. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.09 года №413 (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 29.12.14 года №1645). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.14 года №1598. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.14 года №1599. 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», Постановление от 28.01.21 года №2.  

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление от 28.09. 20 года №28. 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.21 года №115. 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 года №1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи». 

Примерное Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации, утвержденное распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.09.19 года №Р-93; 

Примерное Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации     в Ленинградской области, утвержденное Приказом 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

05.03.22 года №19-5722/2022. 

11. Примерное Положение об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.20 года 

№Р-75. 

12. Распоряжение от 18.10.2022 №2002-р «Об утверждении Порядка 

взаимодействия специалистов психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации при разработке индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) обучающегося, механизма его согласования с родителями детей с 

ОВЗ, требований к структуре и содержанию индивидуального образовательного 

маршрута». 

13. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 №1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 №1025 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

15. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 №1026 «Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 



16. Приказ Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 №992 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования». 

17. Приказ Министерства просвещения РФ от 06.09.2022 №804 «об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения…» 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении АООП НОО, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 

их социальная адаптация. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

- Достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

- Становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

- Создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- Обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- Обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- Выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 



организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

- Использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- Предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- Участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольный 

социальной среды; 

- Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города).  

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

 

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. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития, проявляющимся в становлении 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.  

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития, 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. Во многих случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или 

умеренная умственная отсталость, вместе с тем, расстройства аутистического 

спектра обнаруживаются и у обучающихся, чье интеллектуальное развитие 

оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда обучающиеся с 

выраженным аутизмом проявляют избирательную одаренность. В соответствии с 

тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического 

развития выделяется четыре варианта аутистического развития, 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. Приводим характеристики, 



наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых 

тяжелых форм к более легким: 

1. Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как 

отрешенность от происходящего. Таких обучающихся можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодействию крайне трудно. При 

активной попытке организации внимания и поведения такой обучающийся может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, 

как и навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью 

карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 

помощью клавиатуры компьютера, эти обучающиеся 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. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися 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. Реализация этих задач 

требует индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и 

постепенную адаптацию такого обучающегося в группе сверстников. Следуя за 

ними, обучающемуся даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче 

выполнять требования взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального 

развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 

образовательной программы. 

2. Вторая группа. Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе 

речевого, стремятся к скрупулезному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном 

негативизме (отвержении). В сравнении с первыми, эти обучающиеся значительно 

более активны в развитии взаимоотношений с окружением. У них складываются 



привычные формы жизни, и максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в привычной среде: избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. 

Такие обучающиеся могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, 

неожиданный сбой в порядке происходящего, может привести к поведенческому 

срыву и дезадаптации. 

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые 

навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. 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, фразы в инфинитиве, во втором или в 

третьем лице, частые эхолалии. В наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, 

повторения слов, фраз, действий - таких, как разрывание бумаги, перелистывание 

книги). Стереотипные действия могут быть достаточно сложными (рисунок, пение, 

порядковый счет, сложная математическая операция), но во всех случаях характерно 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. При успешной 

коррекционной работе потребность в стереотипной аутостимуляции теряет свое 

значение, и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не 

осмысленному повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания 

без специальной работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех 

проблемах социального развития, такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в 

школу; необходимо их постепенное включение в коллектив сверстников для 

развития гибкости поведения, возможности подражания и смягчения жестких 

установок сохранения постоянства в окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы.  

3. Третья группа. Для таких обучающихся с РАС характерны развернутые, 

достаточно сложные, но жесткие программы поведения (в том числе речевого) и 

стереотипные увлечения. Они стремятся к достижению, успеху, и их поведение 

можно назвать целенаправленным, однако, они мало способны к исследованию, 

гибкому диалогу с обстоятельствами, и принимают лишь те задачи, с которыми 

заведомо могут справиться. Их стереотипность в большей степени выражается в 



стремлении сохранить не постоянство окружения, а неизменность собственной 

программы действий; необходимость по ходу менять программу действий может 

спровоцировать аффективный срыв. 

Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их 

умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 

результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес 

к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по 

астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся 

имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. 

В области социального развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, непонимание подтекста и контекста происходящего. 

Однако, при всех трудностях, их социальная адаптация может быть значительно 

более успешной, чем в случаях двух предыдущих групп, в случае постоянного 

специального сопровождения, позволяющего им получить опыт диалогических 

отношений, расширить круг интересов и сформировать навыки социального 

поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы.  

4. Четвертая группа. Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не 

как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Такие обучающиеся тревожны, для них характерно 

легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при 

нарушении привычного хода событий. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Отличие их в том, 

что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,  

нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Такие обучающиеся часто ведут 

себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных 

форм одобренного поведения. В этом проявляется типичная для РАС негибкость и 

стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и 

мелкой моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в 

развитии речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, 

аграмматизмами; медлительностью интеллектуальной деятельности, 



недостаточностью и фрагментарностью представлений об окружающем. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает состояние, пограничное между 

ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо учитывать, 

что такие обучающиеся в меньшей степени используют готовые стереотипы - 

пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный 

диалог со средой. Именно в этих попытках общаться, подражать, обучаться они и 

проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к появлению 

моторных стереотипий. Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, 

негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в 

понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

психолого-педагогическом подходе именно они дают наибольшую динамику 

развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 

адаптации. У таких обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, 

которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования 

для обучающихся ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную 

поддержку в дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с 

РАС в первые годы школьного обучения зависит 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 обучающихся с РАС обусловлен и тем, что 

достаточно часто описанные выше типичные проблемы аутистического развития, 

серьезные сами по себе, осложняются и другими патологическими условиями. 

Расстройство аутистического спектра может быть частью картины разных аномалий 

детского развития, различных заболеваний, в том числе и процессуального 

характера. Среди обучающихся с РАС могут быть такие, у которых дополнительно 

имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не 

связанные напрямую с расстройствами аутистического спектра, трудности речевого 

и умственного развития. РАС могут отмечаться у обучающихся со сложными и 

множественными нарушениями развития. Решение о выборе ФАОП НОО для 

обучающихся с РАС в подобных случаях целесообразно, если проблемы 

аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения 



психического и социального развития, поскольку только смягчение аутистических 

установок и вовлечение обучающегося в развивающее взаимодействие открывает 

возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для 

других категорий обучающихся с ОВЗ, и также адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с 

РАС, диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального 

школьного образования должен быть максимально широким, включая как 

образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием типично 

развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 

обучения по индивидуальной программе на протяжении всего младшего школьного 

возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже 

наиболее благополучные обучающиеся с РАС нуждаются в специальной поддержке, 

гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей.  

 

1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

обучающихся с РАС. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и обучающимися;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных" путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  



К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

РАС, относятся: 

- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию 

обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в 

соответствии с наличными возможностями обучающегося справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося 

к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в 

процесс начального школьного обучения; 

- выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с 

тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные; 

- большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 

бытовой беспомощности и медлительности обучающегося, 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 обучающегося на преодоление этих трудностей, и его 

попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по 

развитию социально-бытовых навыков; 

-необходима специальная поддержка обучающихся (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 обучающегося в школе и его учебного поведения на 

уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере 

привыкания обучающегося с РАС, 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, обучающийся должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными 

занятиями с педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного 

поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогическим 

работником, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  



- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы обучающемуся 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 адаптации 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 обучающегося в школе, 

дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

-необходима специальная работа по подведению обучающегося 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 обучающихся с РАС и 

отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес 

обучающихся; 

- в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений 

необходим учет 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 

обучающегося, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в 

проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию 

способности планировать, выбирать, сравнивать; 

- обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

- обучающийся 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 со 

сверстниками; 

- обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в 

создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (ровный тон голоса педагогического работника в 

отношении любого обучающегося, отсутствие спешки), упорядоченности и 



предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагогического работника на развитие 

эмоционального контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, 

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

- педагогический работник должен стараться транслировать эту установку 

одноклассникам обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его 

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать 

сверстников в доступное взаимодействие; 

- необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам 

близких взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понимании 

ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений;  

- для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

- процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен 

поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками, 

семьи и школы; 

- обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения.  

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Самым общим результатом освоения обучающимися с РАС содержания АООП 

НОО должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. Планируемые результаты освоения АООП НОО 

дополняются результатами освоения Программы коррекционной работы.  

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают:  

- развитие у обучающегося с РАС внимания и интереса к окружающим людям, 

установление эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, 

формирование желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, 

получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и 

оценками; приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм 

коммуникации; 

- развитие жизненного опыта обучающегося, совместное со взрослым 



осмысление повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и 

намерений, достижение возможности совершать собственный осмысленный выбор и 

совместно выстраивать порядок и план действий; 

- развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и 

напряженности при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и 

адекватности в реакции на них; 

- формирование реальных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к 

взрослым, в том числе, по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе; 

- овладение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливой просьбы или 

отказа); 

- помощь в осмыслении и дифференциации картины мира в ее целостной 

временно-пространственной организации (продвижение в преодолении 

фрагментарности восприятия); 

- помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы.  

 

Содержание и направление коррекционно работы представлено следующими 

обязательными направлениями психокоррекционной (психологической) работы: 

Формирование коммуникативного поведения, Социально-бытовая ориентировка, 

Развитие познавательной деятельности.  

Формирование коммуникативного поведения 

Основными задачами реализации данного направления являются: 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, 

коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения,  

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях,  

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 



учебной и внешкольной деятельности. 

Социально-бытовая ориентировка 

Основными задачами реализации данного направления являются:  

- формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в 

ходе специально организованной практической социально-бытовой деятельности, 

развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности, способствующих социальной адаптации, 

- развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, 

выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи, 

- формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение 

в повседневной жизни, 

- знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других взрослых,  

- формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых 

для жизнедеятельности обучающихся. 

Развитие познавательной деятельности 

Основными задачами реализации данного направления являются:  

- коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной 

сферы, представлений, внимания, памяти, мышления и других), 

- активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и 

особенностей каждого обучающегося. 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ) ЗАНЯТИЯ направлены 

на формирование разнообразных моделей общения с постепенным сокращением 

дистанции взаимодействия с окружающими, формирование возможных форм 

визуального и тактильного контакта, формирование способности проникать в 

эмоциональный смысл ситуации общения, формирование коммуникативных 

навыков. Данная программа создаёт специальные условия обучения и воспитания, 

позволяющие учитывать особые потребности детей посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся, через основные направления: диагностика; коррекционно-

развивающая работа; консультативная работа; информационно-просветительская 

работа, социально-педагогическое сопровождение. Формирование разнообразных 

моделей коммуникации необходимо осуществлять с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. Критериями выбора предпочтительного способа 

коммуникации могут служить индивидуальные когнитивные и моторные навыки 

ребенка. Благодаря индивидуальному подходу в выборе средств коммуникации, 



стратегии коррекционной работы с учетом индивидуальных особенностей, 

существует высокая вероятность успешного овладения ребенком 

коммуникативными навыками. Коммуникативное развитие является крайне важным 

для ребенка, так как затруднения в данной сфере влияют не только на 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, общение, но и на формирование и 

развитие всех когнитивных процессов.   

 

2.2. Психологическая диагностика 

 

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержания АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

- В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы работы: 

- сбор сведений об обучающемся у родителей (законных представителей) 

(беседы, анкетирование, интервьюирование); 

- беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями); 

- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

- психолого-педагогический эксперимент; 

- изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки); 

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за обучающимся). 



Диагностическая работа проводится в три этапа: 

1 этап диагностической работы (1 - 4 классы) – поступление ребенка в школу. 

Диагностическое обследование познавательной и личностной сфер учеников.  В 

рамках этого этапа предполагается: 

- Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка (комплекс методик по Семаго) – 1 класс, 

сентябрь. 

- Проведение диагностики по изучению познавательных, личностных, 

эмоциональных особенностей, учащихся на начало года (1 – 4 классы, сентябрь - 

октябрь). 

- Повторная диагностика проводится по отношению к детям, показавшим 

чрезвычайно низкие результаты. Она направлена на выявление причин низких 

результатов. 

2 этап диагностической работы (1 классы) - адаптация к изменившимся 

условиям обучения. В рамках данного этапа предполагается: 

- Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации детей к школе (1 класс – октябрь-ноябрь). 

3 этап диагностической работы (1 – классы) - Констатирующая диагностика.  

- В конце года с учащимися проводится индивидуальное психолого-

педагогическое обследование, в результате которого определяется уровень и 

особенности психического развития, уровень адаптации к обучению (1 классы, 

апрель – май). 

Кроме того, в рамках диагностического блока в течение года проводится работа 

по выявлению детей категории "одаренные", детей, имеющих трудности в обучении.  

 

 

2.3. Психологическое консультирование и просвещение 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 



- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении АООП НОО.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

- беседа, семинар, лекция, консультация, 

- анкетирование педагогических работников, родителей (законных 

представителей); 

- разработка методических материалов и рекомендаций педагогическому 

работнику, родителям (законным представителям); 

- психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на 

его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс 

консультирования. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с 

педагогическими работниками и сверстниками, их родителями (законными 

представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся;  

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

- психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения 

их психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

 

2.4. Психологическая коррекционно – развивающая работа 

 

Коррекционная работа направлена на преодоление и (или) ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с РАС с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью 



программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 

обучающимися, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками 

в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с РАС с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелый и множественными нарушениями развития;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

- принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на 

основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного 

осмысления происходящих событий; 

- принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания,  

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников;  

- принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы с 

обучающимися с РАС на всем протяжении обучения с учетом изменений их 

личности; 



- принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития;  

- принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы; 

- принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития обучающегося с РАС и успешность его интеграции в общество.  

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(работа с 

повышенной тревожностью, страхами); 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших 

психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- формирование и развитие социально-коммуникативных навыков и 

социализации. 

Основные методы работы. 

Игры (дидактические, подвижные, коммуникативные, ролевые), упражнения, 

рисование, беседы.          

 Структура занятия:  

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей.  

1 часть. Вводная.  

Организационный момент - настроить ребенка на совместную работу, 

установить контакт с ним.  

2 часть. Основная. 

 В нее входят: игры, задания, упражнения, направленные на формирование 

поведения, эмоциональному воспитанию, а также формирование игровой 

деятельности. 

3 часть. Заключительная. 

Ритуал прощания. Основной целью этой части занятия является создание 

чувства сплоченность ребенка и взрослого, а также закрепление положительных 

эмоций от работы на занятии.  



На занятиях разные виды деятельности плавно сменяют друг друга. В процессе 

занятия каждое действие ребенка повторяется несколько раз и закрепляется в 

игровых ситуациях. 

Требования к занятиям: 

— любые задания должны предлагаться ребенку в наглядной форме;  

— объяснения должны быть простыми, повторяющимися по несколько раз, с 

одной и той же последовательностью, од ними и теми же выражениями; 

 — речевые инструкции должны предъявляться голосом разной громкости, с 

обращением особого внимания на тональность; 

 — не рекомендуется говорить с ребенком громким голосом. В процессе 

общения с ребенком целесообразно переходить на шепотную речь;  

— после выполнения задания психолог должен обязательно обратить 

внимание ребенка на его успехи. Даже минимальная активность ребенка требует 

обязательного поощрения. 

 

Календарно - тематический план психокоррекционных (психологических) 

занятий для 1 класса (ЛУО + РАС) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1. Формирование 

эмоционального 

контакта с 

психологом. Развитие 

взаимодействия 

ребёнка с 

окружающим миром. 

2 
05.09 

07.09 

 

2. Диагностика 

эмоционально-

поведенческих 

особенностей. 

Диагностика 

активности. 

1 

 

12.09 

 

 

 

3. Диагностика оценки 

своего поведения. 

Диагностика операций 

мышления. 

1 14.09 

 

4. Диагностика памяти, 1 19.09  



внимания. 

5. Развитие слухового 

восприятия. 

Выделение и 

различение звуков 

окружающей среды. 

Выделение и 

различение звуков 

окружающей среды 

(стон, звон, гудение, 

жужжание). 

Развитие слухо - 

моторной 

координации.  

2 
21.09 

26.09 

 

6. Развитие 

взаимодействия 

ребёнка с 

окружающим миром. 

Развитие восприятия и 

воображения. 

Пространственная 

координация. 

Зашифрованный 

рисунок. Сложи узор. 

2 

 

 

 

 

28.09 

03.10 

 

7. Развитие 

взаимодействия 

ребёнка с 

окружающим миром. 

Развитие зрительного 

и осязательного 

восприятия. 

Психотехнические 

игры: найди место для 

игрушки, собери 

фигурки. 

2 
5.10 

10.10 

 

8. Развитие восприятия 

пространства. 

Определение 

расположения 

предметов 

в помещении. 

2 
12.10 

17.10 

 



Ориентировка в 

линейном ряду 

(крайний предмет, 

первый, на третьем 

месте и т. д.). 

Ориентировка на листе 

бумаги (центр, верх, 

низ, правая или левая 

сторона). 

Формирование 

навыков зрительного 

анализа и синтеза. 

9. Развитие тактильно-

двигательного 

восприятия. 

Определение на ощупь 

предметов с разными 

свойствами (мягкие, 

жесткие, холодные, 

теплые). Определение 

на ощупь формы 

предметов. 

2 
19.10 

24.10 

 

10. Развитие 

взаимодействия 

ребёнка с 

окружающим миром. 

Развитие внимания. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

2 

 

 

26.10 

07.11 

 

11. Развитие 

взаимодействия 

ребёнка с 

окружающим миром. 

Развитие памяти. 

Запомни слова. Найди 

отличия. 

2 
09.11 

14.11 

 

12. Развитие 

пространственных  

представлений, 

анализа и синтеза,  

 

2 

16.11 

21.11 

 



внимания. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

13. Развитие 

взаимодействия 

ребёнка с 

окружающим миром. 

Развитие внимания, 

памяти. 

2 

 

 

23.11 

28.11 

 

14. Развитие 

элементарного 

взаимодействия 

ребёнка с людьми. 

Развитие личностно-

мотивационной сферы. 

Моя семья. 

 

3 
30.11 

05.12 

 

15. Развитие 

взаимодействия 

ребёнка с 

окружающим миром.  

Формирование 

целенаправленного 

поведения. 

2 

 

 

08.12 

12.12 

 

16. Развитие образного 

мышления, зрительно-

двигательной 

координации, памяти. 

2 
15.12 

19.12 

 

17. Развитие 

взаимодействия 

ребёнка с 

окружающим миром. 

Развитие слуховых 

ощущений. 

2 
22.12 

26.12 

 

18. Развитие восприятия 

особых свойств 

предметов. 

Развитие 

дифференцированных 

осязательных 

2 
29.12 

09.01 

 



ощущений (сухое — 

влажное — мокрое 

и т. д.), их словесное 

обозначение. 

19. Развитие 

пространственных  

представлений, 

анализа и синтеза, 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

2 

  

20. Развитие 

элементарного 

взаимодействия 

ребёнка с людьми. 

Развитие личностно-

мотивационной сферы. 

Мой круг общения. 

3 

  

21. Развития мышления( 

анализа), зрительно -

двигательной 

координации 

2 

  

22. Развитие мышления, 

зрительного  

восприятия, памяти 

2 

  

23. Развитие осязательных 

ощущений,  

внимания, точность 

движения 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

2 

  

24. Развитие 

элементарного 

взаимодействия 

ребёнка с людьми. 

Развитие слуховых 

ощущений 

2 

  

25. Развитие внимания, 

пространственных 

представлений 

2 

  



26. Развитие 

элементарного 

взаимодействия 

ребёнка с людьми. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

3 

  

27. Развитие 

пространственных  

представлений, 

анализа и синтеза,  

внимания. 

2 

  

28. Развитие звукового 

синтеза, внимания, 

пространственных 

представлений. 

2 

  

29. Развитие мышления, 

зрительного 

восприятия, памяти 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

2 

  

30. Развитие 

эмоциональной сферы 

(распознавание  

эмоций человека по 

изображению: 

картинка, рисунок, 

фото) 

3 

  

31. Развитие 

элементарного 

взаимодействия 

ребёнка с людьми. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

3 

  

32 Развитие памяти, 

внимания 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

2 

  



33. Диагностика 

эмоционально-

поведенческих 

особенностей. 

Диагностика 

активности. 

2 

  

34. Диагностика оценки 

своего поведения. 

Диагностика операций 

мышления. 

2 

  

35. Диагностика памяти, 

внимания. 
2 

  

 итого 64   

   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Диагностический комплект Семаго Н.Я., Семаго Н.Н.:  

Методики исследования познавательной деятельности, отдельных компонентов:  

 Методика Когана  

 Методика исследования слухоречевой памяти - «10 слов» (А.Р. Лурия) 

 Методика опосредованного запоминания (по А.Н. Леонтьеву)  

 Методика Кооса  

 Прогрессивные Матрицы Дж. Равена  

 Методика Выготского-Сахарова  

 Предметная классификация (вариант для детей от 3 до 8 лет)  

 Предметная классификация (вариант для детей от 8 до 12-14 лет)  

 Исключение предметов (4-й лишний)  

 Установление последовательности событий  

 «Узнавание фигур»  

 Методика «Кодирование» (А.Л. Венгер, Г.А. Цукерман) 

 «Методика изучения развития логических операций» Э.Ф. Замбацявичене  

 «Последовательность событий» 

Методики исследования аффективно-эмоциональной сферы, личностного развития, 

межличностных отношений:  

 Тест Рука  

 Контурный САТ - Н  



 Исследование субъективной оценки межличностных отношений (СОМОР)  

 Цветовой тест отношений (ЦТО)  

 Методика «Эмоциональные лица» 

 «Уровень учебной мотивации младших школьников» (Р.В. Овчарова), Р. 

Тэммл, М. Дорки, В. Амен 

 «Тест тревожности» 

 В.Г. Щур «Лесенка» 

 Проективная методика «Рисунок семьи», «Несуществующее животное» 

Оборудование сенсорной комнаты, песочница с набором игрушек, 

интерактивный стол с развивающими играми, настольно-печатные игры, 

канцелярские принадлежности (кисти, краски, карандаши, альбомы и т.д.), столы и 

стулья. 

 

3.2. Учебно-методическое направление 

1. Оформление документации: 

1. Пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся 

различных категорий. 

2. Обновление и пополнение базы диагностического инструментария.  

3. Разработка, подготовка и проведение: 

- родительских собраний, 

- классных часов, 

- занятий с классными руководителями, учителями. 

4. Разработка и реализация программ изучения психолого-социально-

педагогического статуса учащихся на различных ступенях обучения и 

отнесенных к различным категориям. 

5. Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

6. Разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися 1- 4х 

классов в рамках реализации ФГОС начального образования. 

7. Разработка, подготовка и проведение психологической диагностики, 

обработка полученных данных. 

8. Составление выводов, рекомендаций, характеристик.  

9. Анализ научной и практической литературы. 

10. Работа над темой самообразования. 

2. Оформление кабинета: 



- приобретение учебных пособий, методик, развивающих программ;  

- изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного 

материала 

- оформление уголка психолога, стендов. 
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