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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области учебного плана при реализации АООП 

ООО обучающихся с ЗПР. 

Характерные для обучающихся с ЗПР специфические трудности освоения программного 

материала, обусловленные парциальной недостаточностью высших психических функций, 

определяют необходимость специальной коррекционной поддержки процесса обучения. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной на 

развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 

деятельности, ослабление нарушений познавательных процессов, а также в специальном 

формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступивший в силу с 01 сентября 2013 г.  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, (утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 декабря 2014 года № 1598).  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.2. МАОУ 
СОШ № 37.   

4. Приказ Минобрнауки России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».  

5. Конвенция о правах ребенка. 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования.  
7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№ 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровью» (с 
изменениями и дополнениями).  

10. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 
изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.)    

11. Устав МАОУ СОШ № 37 города Томска 

12. Программа развития МАОУ СОШ № 37 Г Томска. 

13. Нормативные документы и локальные акты школы. 

 
Данная коррекционно-развивающая программа направлена на создание условий в освоении 

АООП НОО детьми с задержкой психического развития вида 7.2. и разработана на основе 

рекомендаций ПМПК. 



 

 

Коррекционно-развивающая программа разработана на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов О. Холодовой «Юным умникам и 

умницам». Программа ориентирована на оказание помощи и поддержки детям младшего 

школьного возраста, имеющим трудности в формировании познавательной, эмоциональной и 

личностной сферах направлена на развитие психических процессов у детей с ЗПР вида 7.2, 

обучающихся по АООП НОО.  
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально 

в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. 

 

Цель курса – преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, 

коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование 

умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения 

программного материала. 

Задачи курса: 

· коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

· формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций; 

· развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов учебных 

навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее структурных 

компонентов; 

· специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение программного 

материала; 



 

 

· формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР (7.2.) 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через 

содержание предмет…  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования 

соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 



 

 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 
его индивидуальных образовательных потребностей. 
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 на всем протяжении 
обучения школьников с учетом изменений в их личности.  
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы 
с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.  
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских 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 ребенка и успешность его 
интеграции в общество. 

 

Формы контроля  
Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов обучающихся проводится 
диагностика в начале и в конце учебного года, а также в течение реализации всей программы. 
Данные исследования заносятся в таблицу. Диагностику можно проводить, используя, разные 
методики. В таблице приводятся «примерные» известные методики. 
 

Сроки Вид Задачи Формы 

 диагностики   

    

Сентябрь Входящая Определить уровень Тестирование 

  сформированности  

  мыслительных  

Январь Промежуточная Определить уровень Тестирование 

  сформированности  

  познавательных  

  процессов в середине  

  года  
    

Май Итоговая Определить уровень Тестирование 

  сформированности  

  мыслительных  

  процессов к концу  

  учебного года  
 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

 

Включение курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» в качестве 

обязательного для всех получающих образование по варианту 7.2 является ценным нововведением 

в содержание образования младших школьников указанной группы. Общеизвестные недостатки 

их саморегуляции, мыслительных операций, мотивационные искажения, эмоциональные 

проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также многочисленные разнообразные 

нарушения и/или дефициты развития психофизических функций (неспецифические дисфункции), 

в значительной мере препятствуют формированию учебной деятельности и достижению 

требуемых результатов образования.  

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по модульному принципу, 

форма организации занятий – групповая. Содержание, и продолжительность занятий в рамках 

конкретного модуля определяется мерой практической актуальности для учащихся определенного 

класса.  



 

 

Важнейшее значение для выбора предлагаемого примерного содержания курса имели 

труды психологов, непосредственно работающих по проблеме коррекции задержки психического 

развития (Н. В. Бабкина, А. А. Гостар, Е. Л. Инденбаум, А. Н. Косымова, Е. А. Медведева, Н. Я. 

Семаго и др.). Фрагменты развивающих программ включены в курс «Психокоррекционные 

занятия» с учетом возможностей групповой формы работы и требований АООП к организации 

учебного процесса.  

В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических работ 

известных детских психологов (Л. А. Венгер, А. Л. Венгер, В. В. Брофман, К. Н. Поливанова, Е. О. 

Смирнова и др.). Представленный в них теоретически обоснованный опыт коррекции недостатков 

познавательного, эмоционального и личностного развития младших школьников адаптирован в 

соответствии с возможностями обучающихся с ЗПР.  

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике 

школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению 

учебной информации.  

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные 

трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, 

формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с ЗПР. 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» состоит из следующих модулей:  

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений).  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

 развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие способности к 

взаимодействию с одноклассниками).  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются 

формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося 

нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие 

существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по учебным 

предметам и получить цензовое образование. Вместе с тем для значительной части обучающихся с 

ЗПР типичны проблемы коммуникации, мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция. 

В этих случаях обучающийся не прилагает необходимых усилий на занятиях по развитию 

познавательной сферы, логопедических занятиях, и они не приносят ожидаемой пользы. Рабочей 

задачей педагога-психолога является формирование положительного отношения к внеучебным 

занятиям, что определило выбор форм и приемов работы: 

Основные формы и приемы обучения:  

 Игровая деятельность - игровая деятельность обучает ребенка управлять своим 

поведением и через взаимодействие с другими расширяет его ролевой репертуар, стимулирует 

развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной деятельности. Общение в 

группе расширяет границы видения ребенком своих возможностей через отражение действий 

других и с другими. Создание ситуации успеха выявляет способность ребенка в самоактуализации 

и более эффективном усвоении получаемых знаний.  

 Усложнение предъявляемых заданий от совместного выполнения заданий с 

подробным инструктажем до творческих самостоятельных работ (учащимся предлагается 

самостоятельно работать или придумать подобное задание). 



 

 

 Проведение занятий с использованием материала, близкого к учебной программе. 

Это обеспечивает их более высокую эффективность, так как позволяет осуществлять перенос 

умений и навыков, полученных на занятиях, в ситуацию школьного урока. 

 Использование методов и приемов работы, включающих соревновательный элемент. 

Для детей с ЗПР игровой мотив чаще всего является ведущим, а уровень учебной и школьной 

мотивации достаточно низок. Кроме того, постоянные неудачи в школе способствуют 

формированию либо заниженной самооценки, либо, наоборот, неадекватно завышенной. Детям с 

низкой самооценкой соревновательный характер занятий позволит избавиться от страха перед 

возможными неудачами, а учащиеся с завышенной самооценкой групповые соревновательные 

задания и упражнения дадут возможность получить истинную оценку своих возможностей.  

 Введение системы штрафов и поощрений является хорошим средством воспитания 

организованности, собранности действий и ответственности за результат своей или командной 

работы. Поощрением может служить «звездочка», а штрафом - «ворона» («ловил ворон», т.е. был 

невнимателен, часто отвлекался). В конце каждого месяца подсчитывается количество «звездочек» 

и «ворон». 

 Чередование подвижных и малоподвижных заданий и упражнений, проведение 

физкультминуток. Чередование письменных и устных форм работы. Это условие является 

обязательным при работе с детьми, так как дает возможность оптимально распределить свою 

энергию, способствует снятию усталости и повышению работоспособности. 

 Использование упражнений на проверку внимания проводится с целью организации 

внимания и установления обратной связи с учащимися. Это могут быть вопросы типа: «Кто меня 

слышал - покажите большой палец», или использование контрольных карточек: «Внимание!!», 

«Тишина!!», на которых изображены различные символы, обозначающие данные требования; или 

употребление различных вспомогательных средств, привлекающих внимание, например, 

колокольчика, или появление какой-либо игрушки, после чего учащиеся должны замереть на 

месте; минуты молчания (дети «держат» себя в руках, замерев на месте). 

 

III. МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

 

Коррекционный курс составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Наиболее велика его 

роль в подготовке базы для успешной социализации, формировании сферы жизненной 

компетенции. 

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со стороны 

основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также несформированность 

школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют успешному обучению даже 

в специально созданных условиях.  

Трудности овладения письмом определяются недостатками со стороны фонематического 

восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой моторики, слуховой памяти, а также 

организации и контроля деятельности. Существенное значение имеют и патофизиологически 

обусловленные недостатки произвольного внимания, приводящие к большому количеству ошибок 

(письмо слов, предложений, текстов). Общее отставание темпов становления познавательной 

деятельности препятствует сознательному усвоению и использованию разнообразных 

многочисленных правил, а легкие проявления системного недоразвития речи затрудняют как 

понимание, так и самостоятельное употребление слов. Поэтому обучающиеся с ЗПР 

преимущественно не любят учебный предмет «Русский язык» и обнаруживают наибольшие 

трудности в усвоении его содержания.  

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие 

произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, удержание 

зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются задания, направленные на улучшение 

сформированности словесного опосредствования деятельности и поведения, для чего 

используются упражнения на вербальное обозначение сходства и различия, активизацию 

самостоятельного устного высказывания и пр. Предполагается, что умения, приобретаемые на 



 

 

психокоррекционных занятиях, будут перенесены на программный материал предметной области 

«Филология». 

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками 

пространственных и квазипространственных представлений, соответственно, разделы работы по 

их коррекции являются необходимыми и способствующими усвоению математических знаний, в 

первую очередь основ геометрии. 

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую очередь 

колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. Упражнения для улучшения 

контроля (из модуля по совершенствованию произвольной регуляции), психотехнические 

упражнения (задания на концентрацию, переключение внимания, удержание числовой 

информации) способствуют минимизации подобных ошибок. 

Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в решении 

арифметических задач. С одной стороны, их вызывают недостатки словарного запаса, плохое 

понимание слов, входящих в условие задачи, что предполагает соответствующую работу учителя-

логопеда. С другой стороны, ведущую роль играет недостаточная сформированность 

мыслительных операций, действий логического мышления, трудности мысленного представления 

объектов и оперирования ими. Модуль по активизации познавательной деятельности, 

включающий постепенно усложняющиеся упражнения, направлен на улучшение аналитико-

синтетических возможностей, формирование базовых операций логического мышления.  

С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) решение любой 

арифметической задачи предполагает отнесение ее к определенному типу, для которого 

установлен алгоритм решения. Однако, как уже было сказано, обучающиеся с ЗПР из-за 

замедленного темпа совершенствования познавательной деятельности еще не могут эффективно 

использовать алгоритмы решений в умственном плане. Они должны быть представлены детям в 

образных формах (модель, схема), с четким выделением последовательности решения. В связи с 

этим в курс «Психокоррекционные занятия» постепенно включаются упражнения, психологически 

идентичные решению арифметических задач, в качестве средства выполнения которых может 

использоваться как словесное правило, так и наглядная модель.  

Трудности овладения знаниями по предмету «Окружающий мир» обычно проявляются в 

меньшей мере. Обучение этому учебному предмету затрудняет недостаточный интерес к 

предметному и социальному миру, малый объем знаний, низкая познавательная активность и 

трудности самоорганизации о преодолении которых уже говорилось ранее. В первом классе на 

психокоррекционных занятиях реализуются модули, направленные на расширение знаний ребенка 

об окружающей предметной и социальной действительности (адаптационный модуль, модуль, 

направленный на развитие интереса к себе). Значение имеют и задания, направленные на усвоение 

пространственных представлений, выделение ориентиров. 

Благодаря психокоррекционным занятиям облегчается овладение предметами 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» (за счет совершенствования 

моторики, навыков самоорганизации и т.д.).  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для учащихся начальных классов по работе с детьми с ОВЗ, и рассчитана на четыре года обучения: 

по 1 ч в неделю, всего — 135 ч. В 1 классе 33 ч, во 2, 3. 4 классах по 34 ч. 

 

Для   проведения  занятий разработан УМК,   состоящий   из следующих учебных пособий: 

1. Холодова О. Юным умникам и  умницам:  Задания по развитию познавательных 

способностей/Методическое пособие 1-4  классы.- М.:  РОСТ    книга. 

 2. Холодова  О. Юным  умникам  и  умницам:  задания  по  развитию  познавательных  

способностей. – М.:  РОСТ книга. Рабочие тетради. 

 

Основные формы работы: 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они построены 

таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей 

динамичной, насыщенной и менее утомительной.   

 



 

 

Приемы преподавания:  

 Наглядные (рабочие тетради, иллюстрации, наблюдение, демонстрация действий); 

 Словесные (беседы, чтение) 

 Практические (упражнения,  задания, игры)    
 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Ценностные ориентиры коррекционного курса отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 уважения к окружающим  умения слушать и слышать партнёра; 

 развитие умения учиться, а именно: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития для обучающихся с ЗПР на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
  
 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений: 
  Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

  Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 

Метапредметными результатами  изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

   Регулятивные УУД: 

-   определять и формулировать цель деятельности   

-   проговаривать последовательность действий 

-   учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради 

-   учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно плану 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

- добывать новые знания: находить ответы на ??, используя учебник, свой жизненный опыт 



 

 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры 

Коммуникативные УУД 

- слушать и понимать речь других 

- читать и пересказывать текст 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами  изучения курса являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам 

- выделять существенные признаки предметов 

- сравнивать между собой предметы, явления 

- обобщать, делать выводы 

- классифицировать явления, предметы 

- определять последовательность событий 

- судить о противоположных явлениях 

- давать определения тем или иным понятиям 

-  выявлять функциональные отношения между понятиями 

- выявлять закономерности и проводить аналогии 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться:  

" логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации; 

" обоснованно делать выводы, доказывать; 

" обобщать математический материал; 

" находить разные решения нестандартных задач. 

Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

Чтобы добиться ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный контроль, 

проверка знаний и умений обучающихся. 

Основные формы учета знаний и умений: 
" тестирование (проводится в начале и конце учебного года); 

" участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; 

" участие в интеллектуальных играх   

 Ожидаемые результаты 

 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны уметь:  

-Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логический ряд в 

соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную закономерность.  
-Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор.  
-Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным предметам. 

-Находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и т. д.) 

-Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, 

исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 

-Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

-Называть положительные и отрицательные качества характера. 

-Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких предложенных. 

-Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар, явно не 

связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

-Соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль. 



 

 

-Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать 

ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и другие 

актёрские способности. 

-Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок справа 

налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

-Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге. 

-Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 

-Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять сказки 

на новый лад. 

-Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

-Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор. 

-Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

-Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

 

К концу второго года обучения обучающиеся должны уметь: 
- уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; 

- делать выводы, простейшие умозаключения; 

- решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки. 

К концу третьего года обучения обучающиеся должны уметь: 
- использовать операции логического мышления для решения новых задач в незнакомых 

ситуациях; 

- решать нестандартные задачи по математике. 

К концу четвёртого года обучения обучающиеся должны уметь: 
- уметь анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений; 

- решать логически - поисковые задачи, нестандартные задачи; 

- находить несколько способов решения задач. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

 

  В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности   

оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной  

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 



 

 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

 

   Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по 

методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе 

учителя); 

Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  
 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 
 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 
Итоговый контроль   в формах 

 тестирование; 
 практические работы; 
 творческие работы учащихся; 
 контрольные задания. 
   Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

 Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми.  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 

1. Динамика в развитии познавательных психических процессов- памяти, внимания, 

мышления (проведение диагностики до начала занятий, и по итогам коррекционно-

развивающей работы). 

2. Повышение успеваемости обучающихся. 

 

Методы диагностики: 

 

Для обучающихся 1-х классов 

Методика Ясюковой Л.А. 

Для обучающихся 2-3-х классов 

 Диагностика внимания, работоспособности, темпа деятельности-методика Тулуз-

Пьерона 

 Диагностика мышления - методика  Э. Ф. Замбацявичене на основе     

 теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра, методика «Кубики Коса» 

 диагностика слуховой кратковременной памяти – методика «10 слов» 

 диагностика зрительной кратковременной памяти – методика «10 слов» 

  Для оценки эффективности занятий  можно использовать следующие показатели: 

o степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, 

выше развивающий эффект занятий; 

o поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 



 

 

o результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

o косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули: 

 Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

 Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у детей шаблонности и 

инертности мышления, формированию осознанного отношения к логическим операциям и 

оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые преобразования, строить суждения и 

выполнять умозаключения. У обучающихся формируется умение оперировать признаками 

понятий, выделять их существенные признаки, выполнять сравнение объектов окружающей 

действительности и отвлеченных категорий по существенным признакам, проводить 

многоаспектную классификацию по самостоятельно найденному основанию. Совершенствуется 

операция обобщения за счет оперирования отвлеченными понятиями, изучения категориальных 

признаков. Способность устанавливать причинно-следственные зависимости формируется на 

материале учебных предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь понятий. 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Происходят развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций, коррекция недостатков развития учебно-познавательной 

деятельности. 

Осуществляются восполнение образовательных дефицитов, формирование метапредметных 

навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно усваиваемых и слабо 

автоматизированных учебных навыков. 

Учитель-дефектолог корригирует познавательную деятельность, используя материал учебных 

предметов, что обеспечивает связь с учебной программой. При отборе методов, приемов и 

подходов в коррекционной работе специалист руководствуется особыми образовательными 

потребностями данной категории детей и учитывает индивидуальные различия и особенности 

каждого школьника с ЗПР. 

Выстраивая индивидуальную систему приемов работы с учеником, учитель-дефектолог опирается 

на уровень его актуального и зону ближайшего развития. Специалист индивидуально 

дифференцирует задания по степени сложности, объему, характеру предоставляемой помощи. 

Учитывается уровень самостоятельности выполнения учебной работы. Предусматривается 

оказание дифференцированной помощи. Учитель-дефектолог варьирует степень оказания помощи, 

основываясь на определении уровня освоения навыка ребенком и его способности выполнить 

задание самостоятельно. Предъявление помощи позволяет специалисту оказывать ребенку 

поддержку, создавая ситуацию успеха, и постепенно переводить его с уровня выполнения задания 

с развернутой помощью педагога на практически самостоятельное учебное действие. 

Используются следующие виды помощи: 

 стимулирующая помощь способствует сосредоточению ребенка на работе, предъявляется в 

виде эмоционального настроя на выполнение задания, предложения подумать, 

спланировать свои действия, а в дальнейшем проверить результат своей работы; 

 организующая помощь предполагает уточнение и разъяснение инструкции к заданию, 

организует ребенка приступить к работе; 

 направляющая помощь предусматривает совместное проведение ориентировки в задании, 

разъяснение инструкции, планирование предстоящих действий. Она может включать 



 

 

наводящие вопросы, смысловые опоры, обеспечивающие наглядный план умственных 

действий; 

 обучающая помощь используется в виде указаний, определяющих последовательность хода 

решения, пошагового выполнения алгоритма под контролем педагога. 

Учитель-дефектолог учитывает способность школьника с ЗПР к переносу усвоенного способа 

действия на аналогичные задания и степень полноты переноса. При предъявлении аналогичного 

варианта задания анализируется способность ученика с ЗПР к переносу способа действий, 

который может быть полным или частичным, либо полностью отсутствовать. 

Учитель-дефектолог формирует у обучающегося с ЗПР способность к поиску рациональных 

способов действий, прорабатывая все этапы учебной работы: ориентировку в задании, понимание 

инструкции, выделение звеньев инструкции, планирование последовательности действий в 

соответствии с инструкцией, проговаривание способов выполнения задания, выбор 

соответствующих визуальных или смысловых опор, удержание последовательности действий, 

промежуточный контроль, самопроверку результата, словесный отчет. 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» включает 

следующие разделы: 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации. 

 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, 

абстрагирования, конкретизации. 

 Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и подводить под 

понятие. 

 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов. 

В структуре нарушения при ЗПР одним из выраженных дефицитов развития является своеобразие 

развития мышления с преобладанием отставания его в словесно-логических форм. Инертность, 

поверхностность, замедленность протекания мыслительных процессов, недостаточность 

форсированности мыслительных операций, которые затрудняют процесс овладения программным 

материалом. На уровне основного общего образования происходит развитие понятийного 

мышления, требуются сложная система использования различных сочетаний приемов 

мыслительной деятельности, отвлеченность от конкретных понятий, более усложненная система 

обобщений. 

Важным средством умственного развития и его коррекции является формирование у учащихся 

приемов мыслительной деятельности. Для успешного выполнения учебной работы и правильного 

формирования учебных навыков учащийся должен овладеть целой системой приемов и уметь 

варьировать их сочетание в зависимости от решаемой задачи. Это те способы учебной работы, 

которыми осуществляется умственная деятельность и, которые могут быть выражены в перечне 

соответствующих интеллектуальных действий. 

Формирование базовых приемов мыслительной деятельности на занятиях дефектолога 

предполагает постепенный переход в работе учащихся с репродуктивного на продуктивный 

уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, использование 

дифференцированной помощи. Задачей специалиста является специальное формирование 

пошаговых логических действий как основы полноценной логической операции и, впоследствии, 

коррекции словесно-логического мышления, развития его понятийных форм. Используя 

смысловые опоры, алгоритмы, визуальную поддержку, учитель-дефектолог вырабатывает у 

школьника целенаправленные способы совершения логических действий, корригирует процесс 

выполнения логической операции. Использование материала учебных предметов обеспечивает 

связь с содержанием учебных программ, коррекцию и развитие базовых мыслительных операций 

на учебном материале. 

Обучающиеся учатся оперировать признаками объекта, явления, понятия, выделять существенные 

признаки и опираться на них в суждениях, при сравнении; сравнивать понятия по опорной схеме, 

выполнять классификацию учебных понятий, называя ее основание; определять и подводить под 

понятие, делать суждения и умозаключения; обобщать и формулировать вывод; устанавливать 

причинно-следственные связи в наблюдаемых явлениях и процессах; определять и объяснять 

скрытый смысл пословиц и поговорок. 



 

 

  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» включает следующие разделы: 

 Познавательные действия при работе с алгоритмами. 

 Познавательные действия при работе с информацией. 

 Познавательные действия по преобразованию информации. 

Своеобразие развития мыслительной и познавательной деятельности у обучающихся во многом 

обуславливает специфические трудности при освоении программного материала. На уровне 

основного общего образования учитель-дефектолог формирует метапредметные умения, 

восполняет дефицитарные познавательные учебные действия, закрепляет учебные навыки на 

разнообразном учебном материале. Задача специалиста – выработать у школьника способность к 

самостоятельному использованию способов учебной работы, обеспечивая ему помощь в освоении 

программного материала. 

С обучающимися прорабатываются умения следовать алгоритму учебных действий и 

самостоятельно определять последовательность шагов, опираться на алгоритм при работе с 

правилом и решении учебной задачи; анализировать, перерабатывать и использовать источники 

информации для решения практических задач; оперировать информацией, представленной в виде 

схемы, таблицы, диаграммы, и преобразовывать ее; находить и извлекать одну или несколько 

единиц информации, расположенных в разных источниках; оценивать достаточность информации; 

сопоставлять информацию, обосновывать свои суждения, выделять тезисы, формулировать 

выводы, основываясь на источнике информации. Специалист использует материал учебных 

предметов, закрепляет учебные навыки, восполняет образовательные дефициты. 

В процессе реализации курса осуществляются: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-поисковой деятельности; 

 формирование организованного мотивированного учебного поведения; минимизация 

импульсивных необдуманных ответов на вопросы педагога; 

 формирование структурных компонентов учебной и познавательной деятельности: умения 

ориентироваться в задании; осмысления того, что требуется сделать для выполнения 

задания, и умения руководствоваться инструкцией до конца его выполнения, проводить 

контроль совершаемых учебных действий; регулятивных умений (ставить вопросы, 

формулировать гипотезы, определять цели, планировать, выбирать способ действий, 

контролировать, анализировать и корректировать свою деятельность); 

 формирование приемов мыслительной деятельности как основы теоретического мышления; 

 стимуляция познавательных процессов: развитие концентрации и произвольного 

удержания внимания; способности концентрироваться на запоминаемом материале и 

удерживать его в оперативной памяти; 

 формирование способности осознавать свои затруднения и при необходимости обращаться 

за помощью; 

 формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующих автоматизации 

конкретных учебных навыков; 

 формирование умения определять действия и составлять алгоритм действий в соответствии 

с учебной и познавательной задачей. 

  
Основное содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» по годам обучения 

  

1-4 КЛАСС  

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом уровне на 

материале учебных предметов. Характеристика объекта по признакам (например, число: 

однозначное/многозначное, четное/нечетное, круглое). Различение существенных и 

несущественных признаков предмета, объекта и явления (например, живые организмы, цветковые 



 

 

растения, грибы, тундра, угол, прямоугольный треугольник, материк). Определение признаков 

сходства и различия на основе сопоставления (например, озера и болота, луч и отрезок, гласные и 

согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее характерным признакам, подведение под 

вывод по результатам сравнения. 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданному и 

самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по грамматическим 

признакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация живых организмов, 

отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные имена существительные). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 

предложений с пропущенными словами; математических выражений с пропущенными знаками, 

числами; целостности исторического события с опорой на слова из справки). Восстановление 

текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на 

контекст предложения. Синтезирование текста как целого: установление прямых связей между 

событиями, причинно-следственных зависимостей на материале исторических и естественно-

научных текстов. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» 
Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, 

жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение причины и следствия 

явления или события, определение связи.  Определение видового и родового понятий (например, 

животные – млекопитающие, хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных 

житейских понятий/простых учебных понятий по существенным признакам с исключением 

лишнего. Обобщение и конкретизация житейских понятий/простых учебных понятий.  

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и 

подводить под понятие» 
Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). Обобщение правила и 

формулирование вывода на основе анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на 

данное правило на материале учебных предметов. Умозаключение по аналогии. Определение 

конкретного понятия/простого учебного понятия через род и видовое отличие по алгоритму 

учебных действий. (например, пылесос – электроприбор – уборка помещений). Подведение 

объекта под понятие (на материале житейских понятий/простых учебных понятий).  Построение 

суждений на основе сравнения предметов и явлений с выделением при этом общих признаков. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов» 
Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице и поговорке, 

на примере широко употребляемых пословиц и поговорок. Сопоставление пословицы с жизненной 

ситуацией на примере поступков героя рассказа, истории. Умение понимать содержание пословиц 

в соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в пословицах и поговорках. 

Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 
Знакомство с последовательностью выполнения действий и составлением простых инструкций из 

двух-трех шагов. Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по визуальной 

опоре.  Знакомство с алгоритмом и закрепление его использования по определению понятий на 

изучаемом программном материале  

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 
Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов. Отработка точности и скорости 

переработки зрительной информации. Отработка навыка распределения и переключения внимания 

на зрительно воспринимаемых объектах. Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-

моторная и слухо-моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов. 

Знакомство с приемами слухоречевого запоминания. Знакомство с приемами опосредованного 

запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 



 

 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации.  Ориентировка в содержании 

справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием явно 

заданной информации. 

Знакомство с приемами интерпретации информации, нахождение в источнике ответов на вопросы 

с использованием неявно заданной информации. 

Различение и определении основной и второстепенной информации при решении практических 

задач. Создание собственных текстов на основе справочной информации по направляющей 

помощи педагога. Анализ информации, представленной в виде таблицы, схемы, рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 
Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. Определение темы, главной мысли. 

Отработка логических приемов переработки информации (заполнение таблицы, введение 

числовых данных). 

Преобразование текстовой информации в таблицу. Ориентировка в схематично представленной 

информации. Кодирование и декодирование информации (шифровка символами). 
 

 
 

VII.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХ 

1 класс 
№ 

заня 

тия 

Тема Кол-

во 

час 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 Различать  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать, 

распределять внимание 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Составлять  загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

2 Развитие концентрации внимания. 1 

3 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

1 

6 Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

7 Совершенствование воображения. 

Задание по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

1 

8 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

1 

10 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

1 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

1 

13 Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 



 

 

14 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию спичек. 

1 осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета. 

Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

Объяснять  закономерности. 

 Выделять черты сходства и различия 

15 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

1 

17 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

1 

20 Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

21 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

23 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

1 

24 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

1 

27 Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

28 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию спичек. 

1 

29 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

30 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

  

1 

31 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

1 

33 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец 

учебного года 

1 

2 класс 

№ 

заня 

тия 

Тема Кол-

во 

час 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 



 

 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 Различать  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать 

распределять внимание 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Составлять  загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета. 

Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 

Объяснять  закономерности. 

 Выделять черты сходства и различия 

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций.   

1 

6 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

1 

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

13 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

1 

14 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

17 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

1 



 

 

операций. 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

20 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

1 

21 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

23 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

24 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей . 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности 

рассуждать 

1 

27 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических 

способностей 

1 

28 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности 

рассуждать 

1 

30 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

31 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности 

рассуждать. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности 

рассуждать 

1 



 

 

34 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года 

1 

3 класс 

№ 

занятия 

Тема Кол-

во 

час 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. 

1 Различать  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать 

распределять внимание 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Составлять  загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

  

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета. 

Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и метафорических 

выражений. 

Объяснять  закономерности. 

 Выделять черты сходства и различия 

2 Развитие концентрации 

внимания. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

6 Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1 

7 Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Ребусы. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

9 Развитие концентрации 

внимания. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

13 Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1 

14 Совершенствование 

воображения. Развитие 

1 



 

 

наглядно-образного мышления.. 

Задание по перекладыванию 

спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

16 Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

17 Тренировка внимания. Развитие 

умения решать нестандартные 

задачи 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

20 Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1 

21 Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

23 Тренировка концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

24 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

27 Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1 

28 Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Ребусы. 

1 

29 Развитие быстроты реакции, 

мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 



 

 

30 Тренировка концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

31 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

34 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец учебного 

года 

1 

4 класс 

№ 

занятия 

Тема Кол-

во 

час 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. 

1 Различать  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать 

распределять внимание 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Составлять  загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

  

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета. 

Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

Объяснять  закономерности. 

 Выделять черты сходства и различия 

2 Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

3 Тренировка внимания. Развитие 

умения решать нестандартные 

задачи 

1 

4 Тренировка слуховой 

памяти.Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

6 Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1 

7 Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Ребусы. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

10 Тренировка внимания. Развитие 1 



 

 

умения решать нестандартные 

задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

13 Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1 

14 Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Ребусы. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

16 Развитие концентрации 

внимания. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 

17 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

20 Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1 

21 Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Ребусы. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

23 Тренировка концентрации 

внимания. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 

24 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие умения решать 

1 



 

 

нестандартные задачи 

27 Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные 

задачи 

1 

28 Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Задания по перекладыванию 

спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, 

мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

30 Тренировка концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

31 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

32 Тренировка слуховой и 

зрительной памяти. 

1 

33 Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1 

34 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец учебного 

года 

1 

 
 

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 1.  Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 

  2.   Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. В 

2-х ч. 

Ч.1. / М.Ю. Демидова  (и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – 

М.: Просвещение, 2010. 

 3.   Как  проектировать  универсальные  учебные  действия  в  начальной  школе:  от  

действия  к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов  (и др); под ред. А.Г. Асмолова. -

2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 4. Холодова О. Юным умникам и  умницам:  Задания по развитию познавательных 

способностей/Методическое пособие 1-4  классы.- М.:  РОСТ    книга. 

 5. Холодова  О. Юным  умникам  и  умницам:  задания  по  развитию  познавательных  

способностей. – М.:  РОСТ книга. Рабочие тетради. 

 

Материальное-техническое обеспечение 

 Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок. 

 Мультимедийный проектор 

 Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие 

тематике программы 



 

 

 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо оборудованное 

помещение, позволяющее детям выполнять задания и за партами (столами), и в движении:  

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ обусловливают необходимость 

специального подбора демонстрационного материала, наборы конструкторов, дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности, 

использование печатных пособий, дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, 

овощи, ягоды и т.д.), предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц 

на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные 

и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). 

Так же кабинет, доска, карандаши, наглядные пособия, рабочие тетради для учащихся на 

печатной основе: 36 занятий для будущих отличников. И методическое пособие «36 занятий для 

будущих отличников: Задания по развитию познавательных способностей»   
 

 


