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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий с педагогом-

психологом для детей с задержкой психического развития (далее с ЗПР, 

вариант 7.2) направлена на исправление различных типичных 

недостатков  психического (психологического) развития, которые в 

совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития, относимых к этой группе.  

  Программа разработана на основе коррекционно-развивающих занятий 

по программе для учащихся 1-4 классов «Учись учиться» Языкановой Е.В. 

(рекомендовано Российской Академией Образования), 2014г.; 

«Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» Семенович А.В., 

2008г.; Локалова Н.Л. «120 уроков психологического развития младших 

школьников», 2011г; Глазунов Д.А. «Развивающие занятия», 2009г. 

    Каждый второй хронически неуспевающий ребѐнок имеет отклонения в 

интеллектуальном развитии. В самом общем виде сущность ЗПР состоит в 

развитии психических процессов: мышления, памяти, внимания, восприятия, 

речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно с 

отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных 

возможностей не позволяют ребѐнку успешно справиться с задачами и 

требованиями, которые предъявляет ему общество. Как правило, эти 

ограничения впервые отчѐтливо проявляются и замечаются взрослыми, когда 

ребѐнок приходит в школу. У такого ребѐнка гораздо дольше (часто на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе) остаѐтся ведущей игровая 

мотивация, с трудом и в минимальной степени формируются учебные 

интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться, 

переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать 

по образцу) не позволяет младшему школьнику полноценно осуществить 

напряжѐнную учебную деятельность: он очень быстро устаѐт, истощается. 

Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать, 

абстрагировать, классифицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, 

без специальной психолого-педагогической помощи, усвоить 

содержательный минимум школьной программы и быстро попадает в ряды 



хронически неуспевающих. 

 Часто трудности в учении усугубляются слабой способностью к звуковому и 

смысловому анализу речи, вследствие чего ребѐнок плохо овладевает 

навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь. Учебные трудности 

школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении. Из-за 

функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и 

возбуждения мало сбалансированы. Из таких взаимоотношений со средой, 

характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, ребѐнок 

самостоятельно, без специально организованной коррекционно-развивающей 

работы выйти не может. Данная программа состоит из серии специально 

организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с учѐтом 

уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. В 

специально организованной предметно-развивающей среде стимулируются 

познавательные интересы детей, закрепляются навыки, полученные на 

коррекционно-развивающих занятиях. Содержание программы может быть 

дополнено, изменено в ходе коррекционно-развивающей работы в 

зависимости от  особенностей усвоения программного материала учащимися 

младших классов с ЗПР.  

 Настоящая коррекционно-развивающая программа направлена на развитие 

познавательной и эмоционально-волевой  сферы ребенка младшего 

школьного возраста. 

   Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленны на преодоление 

или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с 

ЗПР определяются общие задачи курса: 

- формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения – способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

- совершенствование познавательной деятельности как основы 



компенсации, коррекции      и профилактики вторичных      

нарушений психологического развития, коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях; 

-стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, 

формирование школьной мотивации; 

-освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

-компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

-освоение и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

-содействие  становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных 

результатов образования. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

 способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет 

формирования основ саморегуляции, коррекции недостатков познавательной 

деятельности, уменьшения степени эмоционального неблагополучия, 

освоения приемов продуктивной коммуникации; 

 создать условия для освоения правил поведения в школе, развития 

интереса к себе, одноклассникам, учителю, формировать навыки 

продуктивной коммуникации с одноклассниками, в т.ч. совместной 

деятельности с ними, что оптимизирует социальное взаимодействие 

обучающегося; 

 корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-

временных представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориентировке в 

здании школы, по дороге к ней, а также пониманию протяженности 

обозначаемых в речи временных периодов,

 несформированность произвольного контроля, трудности 

произвольной концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной 

координации и пр.; 



 корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному 

эталону, перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, 

сериация) операций и действий, обучать использованию знаково-

символических средств для организации познавательной деятельности; 

 содействовать развитию сферы жизненной компетенции, 

достижению личностных и метапредметных результатов образования, 

обозначенных в рабочих программах учебных предметов для первого класса. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом: 

 способствовать психологической адаптации обучающихся, впервые 

приступивших к обучению по программе; 

 совершенствовать систему произвольной регуляции в зависимости 

от ее начального уровня сформированности за счет обучения планированию 

и контролю результатов действий; 

 активизировать познавательную деятельность обучающихся, 

корригировать недостатки мыслительных операций, обучать использованию 

знаково-символических       средств для       организации       познавательной 

деятельности; 

 корригировать недостатки пространственно-временных 

представлений дифференцированно,         уделяя особое внимание 

представлениям «неделя-месяц-год», а также развивая «эмоциональное 

смещение» - предпосылку осознания психологического прошлого и 

будущего; 

 формировать навыки распознавания эмоциональных состояний, 

прочтения невербальной информации, продуктивной коммуникации, уделяя 

особое внимание детям, приступившим к обучению в этом году; 

 содействовать достижению личностных и метапредметных 

результатов образования, обозначенных в рабочих программах учебных 

предметов для 1 дополнительного класса. 

 

 



В 2-4 классах обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

 способствовать формирования основ саморегуляции, коррекции 

недостатков познавательной деятельности, уменьшения степени 

эмоционального неблагополучия, освоения      приемов продуктивной 

коммуникации; 

 создать условия для соблюдения правил поведения в школе, развития 

интереса к себе, одноклассникам, учителю, формировать навыки 

продуктивной коммуникации с одноклассниками, в т.ч. совместной 

деятельности с ними, что оптимизирует социальное взаимодействие 

обучающегося; 

 корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-

временных представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориентировке в 

здании школы, по дороге к ней, а также пониманию протяженности 

обозначаемых в речи временных периодов, несформированность 

произвольного контроля, трудности произвольной концентрации внимания, 

недостатки зрительно-моторной координации и пр.; 

 корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному 

эталону, перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, 

сериация) операций и действий, обучать использованию знаково-

символических средств для организации познавательной деятельности; 

- содействовать развитию сферы  жизненной компетенции, 

достижению личностных и метапредметных результатов образования, 

обозначенных в рабочих программах учебных предметов для 2-4 класса. 

Общая характеристика 
 

Принципы соблюдения при реализации коррекционно-развивающих 

занятий: 

Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность 

процесса оказания психологической помощи. Этот принцип является 

основополагающим всей коррекционной работы, так как эффективность 

коррекционной работы на 90% зависит от комплексности, тщательности и 



глубины предшествующей диагностической работы. 

Названный принцип реализуется в двух аспектах. 
 

Во-первых, начало осуществления коррекционной работы обязательно 

должен предшествовать этап прицельного комплексного диагностического 

обследования, на его основании составляется первичное заключение и 

формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. 

Эффективная коррекционная работа может быть построена лишь на основе 

предварительного тщательного психологического обследования. 

Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности 

психолога требует постоянного контроля динамики изменений личности, 

поведения, деятельности, динамики эмоциональных состояний клиента, его 

чувств и переживаний в процессе коррекционной работы. 

Принцип коррекции «сверху вниз». Данный принцип, выдвинутый Л.С. 

Выготским, раскрывает направленность коррекционной работы. В центре 

внимания психолога стоит завтрашний день развития, а основным 

содержанием коррекционной деятельности является создание «зоны 

ближайшего развития» для клиента (у Л.С. Выготского такими клиентами 

выступали дети). Коррекция по принципу «сверху вниз» носит опережающий



характер и строится как психологическая деятельность, нацеленная на 
 

своевременное формирование психологических новообразований. 
 

Принцип коррекции «снизу вверх». При его реализации в качестве 

основного содержания коррекционной работы рассматриваются упражнение 

и тренировка уже имеющихся психологических способностей. Коррекция 

поведения должна строиться как подкрепление (положительное или 

отрицательное) уже имеющихся шаблонов поведения с целью закрепления 

социально-желательного поведения и торможения социально-

нежелательного поведения. 

Принцип системности развития психологической деятельности. Этот 

принцип задает необходимость учета в коррекционной работе 

профилактических и развивающих задач. Он базируется на результатах 

диагностического обследования, итогом которого становится представление 

системы причинно-следственных связей и иерархии отношений между 

симптомами и их причинами. 

Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип определяет 

выбор средств и способов достижения цели, пути и способы их реализации и 

тактику проведения коррекционной работы. Сама коррекционная работа 

строится не как простая тренировка навыков и умений, а как целостная 

осмысленная деятельность, естественно и органически вписывающаяся в 

систему повседневных жизненных отношений ребенка. Особенно широко в 

коррекционной работе с детьми используется понятие «ведущая 

деятельность». В младшем школьном возрасте такой ведущей деятельностью 

является игра в различных ее разновидностях, в подростковом возрасте — 

общение и различного рода совместная деятельность. 

Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. Этот принцип согласует требования соответствия 

хода психического и личностного развития клиента нормативному развитию, 

с одной стороны, и признание бесспорного факта уникальности и 

неповторимости       конкретного пути развития личности — с



другой. Коррекционная программа никоим образом не может быть 
 

программой усредненной, обезличенной или унифицированной. Напротив, 

через оптимизацию условий развития и предоставление ребенку 

возможностей для адекватной широкой ориентировки в проблемной 

ситуации она создает максимальные возможности для индивидуализации 

пути развития клиента и утверждения его «самости». 

Принцип комплексности методов психологического воздействия. Этот 

принцип утверждает необходимость использования всего многообразия 

методов, техник и приемов из арсенала практической психологии. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

участию в коррекционной программе. Принцип определяется той ролью, 

которую играет ближайший круг общения в психическом развитии клиента. 

Система отношения ребенка с близкими взрослыми, особенности их 

межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 

составляют важнейший компонент социальной ситуации развития ребенка, 

определяют зону ее ближайшего развития. Ребенок не развивается как 

изолированный индивид отдельно и независимо от социальной среды, вне 

общения с другими людьми. Ребенок развивается в целостной системе 

социальных отношений, неразрывно от них и в единстве с ними. 

Принцип опоры на разные уровни организации психических 

процессов. При      составлении      коррекционных      программ  

необходимо опираться на более развитые психические процессы и 

использовать методы, их активизирующие. 

Принцип программированного обучения. Наиболее эффективно 

работают программы, состоящие из ряда последовательных операций, 

выполнение которых сначала с психологом, а затем самостоятельно приводит 

к формированию необходимых умений и действий. 

Принцип усложнения. Каждое задание должно проходить ряд этапов: 

от минимально простого — к максимально сложному. Это позволяет



поддерживать интерес в коррекционной работе и дает возможность ребенку 
 

испытать радость преодоления. 
 

Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

коррекционной программы необходимо переходить к новому объему 

материала только после относительной сформированности того или иного 

умения. Увеличивать объем материала и его разнообразие необходимо 

постепенно. 

Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, 

занятия, упражнения, предъявляемый      материал должны создавать 

благоприятный эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции. 

Коррекционное занятие обязательно должно завершаться на позитивном 

эмоциональном фоне. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется на основе 

дифференцированного подхода      и комплексного сопровождения в 

индивидуальной форме с обучающимся. 

Успешность психокоррекционного воздействия напрямую зависит от 

правильного выбора методов психокоррекции: элементы игровой терапии; 

психогимнастика; элементы артерапии; метод беседы и постановки 

проблемных ситуаций; дидактические игры и развивающие задания. 

Применение здоровье сберегающих технологий (кинезиологические, 

глазодвигательные и дыхательные комплексы упражнений) 

позволяют повысить       стрессоустойчивость,       синхронизировать работу 

полушарий головного     мозга, улучшить     мыслительную     деятельность, 

способствовать улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и 

письма учащихся. 

Стойкие аффективные барьеры, возникающие в жизни ребенка, 

преодолеваются им гораздо легче в игре, поэтому игра и игровые формы 

работы – это наиболее адекватные средства коррекции психического 

развития личности ребенка.



Программа коррекционно-развивающих занятия с педагогом- 
 

психологом составлена по модульному принципу. Возможен вариативный 

выбор модуля из спектра предложенных для года обучения с 

соответствующим      перераспределением часов.      Содержание, форма 

организации (групповая, подгрупповая,      индивидуальная), а      также 

продолжительность занятий в рамках конкретного модуля определяется 

мерой практической актуальности для учащихся определенного класса. 

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. 

Психокоррекционные занятия реализуются 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 коррекционно-развивающих занятий ориентировочно 

состоит из следующих разделов : 

– 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); 

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение



уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 
 

–диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

– формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

– формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю). 

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в 

конкретизации в соответствии     с     наиболее актуальными особыми 

образовательными         потребностями,         индивидуально-типологическими 

характеристиками         обучающихся.         Диагностика         преимущественно 

осуществляется методами включенного наблюдения в ходе проведения 

занятий, а также анкетирования участников сопровождения (учителей, 

родителей). Поэтому рабочая программа предполагает в рамках каждого 

модуля проведение диагностических занятий. 

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. Именно поэтому входящие в курс 

модули должны быть вариативными. 

 

Общая структура занятия 
 

Задачей вводной части является создание у  учащихся 

определенного положительного эмоционального настроя, а также 

выполнение упражнений для улучшения мозговой и речевой 

деятельности. Для каждого урока подобраны специальные упражнения, 

стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию 

на данном уроке. Тренировка речевой активности осуществляется 

через речевую, пальчиковую и дыхательную гимнастику, 

кинезиологические упражнения. 

В основной части включены упражнения, направленные на 

коррекцию и развитие познавательной сферы (внимание, мышление, 

воображение, память, саморегуляции), эмоционально-волевой и 

сенсомоторной. 

Задача заключительной части урока состоит в подведении итогов 

занятия (рефлексия), обсуждении результатов работы учащихся и тех 

трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. 

Существенным моментом здесь являются ответы учащихся на вопрос, 

чем же они занимались и чему научились на данном уроке. 

Структура занятия  может корректироваться по ходу занятия, 

учитывая динамику работоспособности, интерес к заданию ребенка и 

другие принципы в подходе к реализации коррекционно-развивающей 

программы. 

Значение курса в общей системе коррекционно 

развивающей работы 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР, существенно 

затрудняют достижение ими планируемых результатов НОО. Коррекционно-

развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать уменьшению различных   дезадаптирующих проявлений 

и, соответственно, детских трудностей. 

 



 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. 

Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует 

уменьшению эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, 

повышает общий уровень сформированности учебно-познавательной 

деятельности, что благотворно влияет на мотивацию учения. 

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения 

и/или дефициты развития психофизических функций (внимания, мелкой 

ручной моторики, зрительно-пространственных представлений, 

фонематических процессов  и проч.).которые мешают овладению 

содержанием  учебных  предметов. Упражнения,       способствующие 

преодолению вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по 

коррекции и развитию познавательной сферы обучающихся. 

 Важнейшее и системообразующее значение имеет модуль, направленны на     

формирование и совершенствование произвольной регуляции. 

Формирование этой способности предлагается рассматривать как 

приоритетную задачу не только обсуждаемого курса, но и психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в целом. 

Ежегодно включаемый в программу модуль, направленный на 

активизацию познавательной деятельности, ставит задачу формирования ее 

операционального состава. Вместе с тем любая психокоррекционная работа с 

ребенком должна способствовать улучшению познавательной деятельности, 

результатом которой, как известно, является не только усвоение учебного 

материала, но и совершенствование сферы жизненной компетенции 

(продуктивная ориентировка в окружающем предметном и социальном 

мире). 

Описание места коррекционно-развивающего занятия в 

учебном плане 

 



Вариативность коррекционно-развивающих занятий осуществляется в 

соответствии с потенциальными  возможностями и особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР. При 

возникновении трудностей     освоения коррекционно-развивающих 

занятий,     возможно, скорректировать структуру коррекционного занятия 

в соответствующем направлении работы. 

   В случае нарастания значительных стойких затруднений в освоении, 

обучающийся направляется на комплексное ТПМПК обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Согласно учебному плану коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в индивидуальной форме с педагогом-психологом на базе 

образовательного учреждения во внеурочное время с периодичностью: 

- по Варианту  7.2 ФГОС НОО ОВЗ, из расчета ставки педагога-

психолога 0,05 часа на обучающегося с ОВЗ на индивидуальную и 

групповую работу (1 класс – 66 часов, 1 дополнительный класс – 66 часов, 2-

классы - 68 часов, 3-4 классы – 34 часа). 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий, 

корректируется     в     образовательном учреждении ежегодно  (в     случае 

отрицательной динамики развития) и содержит только необходимые 

элементы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися коррекционно-

развивающего занятия 

Психокоррекционные занятия включается в программу коррекционной 

работы, поэтому в соответствии с ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР оценка 

результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;



2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 
 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Результатом освоения психокоррекционных занятий в 1 классе 

является повышение степени социопсихологической адаптированности 

ребенка с ЗПР, и, следовательно, достижение необходимого уровня 

адаптированности в школе. Успешность коррекции недостатков 

когнитивного, эмоционального, социального развития, индивидуальных 

психологических проблем и решения поставленных задач оценивается 

педагогом-психологом и членами экспертной группы, составленной из 

других членов команды сопровождения, а также родителями (законными 

представителями) обучающегося с ЗПР, ТНР. Результаты обсуждаются на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме      с целью 

разработки      и      корректировки      программ      психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции 

проявляются в последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю;



– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 
 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; 

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников 

дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 
 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется:



–в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей, проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения;



– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
 

ограничивать контакт; 
 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

В соответствии с ПрАООП для перечисленных показателей 

используется шкала, понятная всем членам экспертной группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 

балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по 

вышеперечисленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности; 

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 качество учебных действий; 
 

 способность к образно-символическому, знаковому 

опосредствованию деятельности; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 состояние зрительно-моторной координации; 

 степень эмоционального благополучия ребенка; 
 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений 

поведения); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 
 

 развитие самосознания: становление дифференцированной 

самооценки и адекватного уровня притязаний, адекватная самооценка 

коммуникативной успешности, позитивное самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности;



 появление и закрепление основных психологических 

новообразований (эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и 

соучастию, возможность позиционирования, проявления самостоятельности, 

ответственности, инициативы, возможность рефлексии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 
 

 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень 

социопсихологической адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная 

экспертная оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. 

«естественный эксперимент»:      участие в различных внеклассных 

мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и 

диагностических методик. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании 

дезадаптации обучающегося при согласии родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы      в организацию и      содержание 

психокоррекционной работы. 

Результаты освоения коррекционно-развивающих занятий с педагогом-

психологом обучающимися с ЗПР в соответствии с ПрАООП обучающихся с 

ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной 

образовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-

средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых 

результатов в успешности освоения коррекционно-развивающих занятий с 

педагогом-психологом. 

Целевые ориентиры, результаты психокоррекционной работы. 
 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям:



 позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не 

постарался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно 

совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные 

импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на 

посторонние раздражители; 

 способность относительно объективно оценивать достигнутый 

результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе с 

помощью взрослого или по представленной взрослым схеме, по заданной 

последовательности; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на 

реальную учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы 

и формирования высших психических функций:



 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-

познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные действия 

на основе словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 

графический план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения 

пространства; 

 называние пальцев рук и их взаиморасположения; 
 

 способность ориентироваться во времени суток, соотнося 

собственную деятельность со временем, понимать словесные обозначения 

времени; 

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 
 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и 

удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное 

соотношение частей объекта (сложение разрезной картинки, геометрические 

мозаики, конструкции из строительного материала, кубики Косса и т.п.); 

 способность к установлению сходства и различий, простых 

закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать 

его; 

 возможность опредметчивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий; 

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 
 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в 

действенном, но и в образном или частично в умственном плане.



№ Название 
раздела 

Основные  задачи года обучения 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Развитие 

аналитико-

синтетическо

й сферы 
 

 Переход от 

наглядно-

действенного 

мышления к 

наглядно-

образному с 

обобщением на 

наглядном 

уровне. 

-Развитие 

способности 

анализировать 

простые 

закономерности. -

Умение выделять 

в явлении разные 

стороны, 

вычленять в 

предмете разные 

особенности. 
 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления и 

способности 

анализировать. 

-Умение 

строить 

простейшие 

обобщения, при 

которых после 

сравнения 

требуется 

абстрагировать

ся от 

несущественны

х признаков. 

Продолжение  

наглядно-

образного 

мышления и 

способности 

анализировать. 

Анализ и 

синтез на 

основе 

построения 

простейших 

обобщений с 

абстрагировани

ем от 

несущественны

х признаков. 

Формирование 

предпосылок к 

переходу от 

наглядно-

образного к 

абстрактно-

логическому 

мышлению: 

развитие 

функций анализа 

и синтеза, 

сравнения и 

обобщения, 

абстрагирования. 
 

2. Развитие 

внимания. 
 

Развитие навыков 

сосредоточения и 

устойчивости 

внимания. 
 

Повышение 

объема 

внимания, 

развитие 

переключения 

внимания и 

навыков. 

Развитие 
переключения 
внимания, 
формирование 
навыков 
произвольности 

Развитие 
саморегуляции и 
умения работать в 
умозрительном 
плане. 
 

3. Развитие 

восприятия  

и 

воображения. 
 

Развитие 

пространственно

й ориентировки, 

восприятия 

объема, 

выделение 

фигуры из фона. 

-Формирование 

элементов 

конструкторских 

навыков и 

творческого 

воображения. 

Развитие 
восприятия 
«зашумленных»
объектов. 
-Формирование  
элементов 
конструкторско
го мышления и 
конструкторски
х навыков. 

Развитие 
переключения 
внимания, 
формирование 
навыков 
произвольности 

Формирование 

общей 

способности 

искать и 

находить новые 

решения, 

необычные 

способы 

достижения 

требуемого 

результата, 

новые подходы к 

рассмотрению 

предлагаемой 

ситуации. 
 

4. Развитие 

памяти. 
 

Развитие объема 

и устойчивости 

визуальной 

памяти. 
 

Развитие 

визуальной и 

аудиальной 

памяти. 

Развитие 
визуальной и 
аудиальной 
памяти и 
тактильной 
памяти. 

Развитие 
визуальной и 
аудиальной 
памяти, 
кратковременной 
и долговременной 
памяти. 



5. Развитие 

личностно - 

мотивацион

ной сферы. 
 

Формирование 

учебной 

мотивации, снятие 

тревожности и 

других 

невротических 

комплексов, 

связанных с 

периодом 

адаптации. 
 

Развитие 

познавательной 

активности и 

чувства 

уверенности в 

своих силах. 
 

Развитие 
навыков 
совместной 
деятельности. 

Развитие 
познавательных 
процессов, 
уверенности в 
своих силах и 
навыков 
совместной 
деятельности, 
завершение 
формирования 
соц. статуса 
ученика. 
 

 
 

В области развития эмоционально-личностной сферы и 

коррекции ее недостатков: 

-уменьшение количества (выраженности)нежелательных 

аффективных реакций; 

         - способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 

вербализовать повод для гордости; 

- отдельные проявления попыток задержать непосредственную 

(негативную) эмоциональную реакцию 

 улучшение  эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений  познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности; 

 В области развития коммуникативной сферы и 

социальной интеграции: 

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, 

успехи одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. 

вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и 

делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 
 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

  



Содержание рабочей программы коррекционно-развивающего 
 

занятия 
 

1 класс (66 часов) 
 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями 

психокоррекционная работа в 1 классе может быть конкретизирована и 

представлена следующими вариативными модулями: 

Диагностический модуль (модуль на 1 – 2 часа направленный на 

обследование высших психических функций, психоэмоционального 

состояния в начале коррекционной работы). 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие 

социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (модуль по активизации 

познавательной деятельности, модуль по развитию пространственно-

временных представлений). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

(модуль по развитию способности к взаимодействию с одноклассниками). 

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). 

Диагностический модуль (модуль на 1 – 2 часа направленный на 

обследование высших психических функций, психоэмоционального 

состояния в конце учебного года). 

 

1 дополнительный класс (66 часов) 
 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями 

психокоррекционная работа в 1 дополнительном классе может быть 

конкретизирована и представлена следующими модулями: 

 



Диагностический модуль (модуль на 1 – 2 часа направленный на 

обследование высших психических функций, психоэмоционального 

состояния в начале коррекционной работы). 

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в 

школу» (установление позитивных отношений в классе, принятие 

социальной роли школьника)3. 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (модуль по развитию 

пространственно-временных представлений,     модуль      по активизации 

познавательной деятельности). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

(модуль по развитию способности к взаимодействию с одноклассниками); 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (модуль по обучению элементарным навыкам регуляции 

эмоциональных состояний). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале). 

Диагностический модуль (модуль на 1 – 2 часа направленный на 

обследование высших психических функций, психоэмоционального 

состояния в конце учебного года). 

В задания основного коррекционно-развивающего модуля входят: 

Графический диктант 

Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких 

мышц руки ребёнка, интересное и увлекательное занятие, результаты 

которого скажутся на умении красиво писать и логически мыслить. 

На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический 

рисунок под диктовку учителя, а затем заштриховывает его косыми линиями, 

прямыми линиями, «вышивают» фигурку крестиком или просто 

закрашивают. Штриховка не только подводит детей к пониманию 

симметрии, композиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие 



мышцы пальцев и кисти руки ребёнка. 

При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает 

хорошо владеть карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное 

внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость. 

Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно 

ребята составляют небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают 

выразительными свойствами языка. Поэтому в процессе работы с 

графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя речь, 

логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная память 

ребёнка, аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются 
 

творческие способности. 
 

Тренировка внимания 
 

Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание 

положительной мотивации, на формирование познавательного интереса к 

предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью 

специально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть 

неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса 

зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной 

деятельности 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд 

упражнений, направленных на развитие произвольного внимания детей, 

объёма внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию 

таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути. 

Тренировка слуховой памяти 
 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и 

совершенствование слуховой памяти. Выполняя эти задания, школьники 

учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, 

облегчающие запоминание. В результате таких упражнений учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и 

определения. Вместе с тем у них увеличивается объём слухового 



запоминания,       развивается       смысловая память,       восприятие и 

наблюдательность,        закладывается        основа для        рационального 

использования сил и времени. 

Тренировка зрительной памяти 
 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в 

основном те задания, выполнение которых предполагает использование 

практических действий. На первых порах работы с заданиями можно 

допускать угадывание ответа, решения, но тут же постараться подвести 

учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень 

важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение 

главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. Как 

правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей и давая точное и 

лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые 

учителем, постепенно сокращались с одновременным повышением доли 

участия детей в поиске решения предложенной задачи. 

В курс включены упражнения на развитие и совершенствование 

зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться 

своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие 

запоминание. В результате таких упражнений учащиеся осмысливают и 

прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. 

Поиск закономерностей 
 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является 

развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены 

упражнения, которые позволяют на доступном детям материале и на их 

жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения самих 

законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети 

учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и 

синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. 

 

 

 



Задания по перекладыванию спичек 
 

Развитие воображения построено в основном на материале, 

включающем задания геометрического характера: 

выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
 

деление фигуры на несколько заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества 

данных; 

складывание и перекладывание спичек с целью составления 

заданных фигур. 

2 класс (68 часов), 3-4 класс (34 часа) 
 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями 

психокоррекционная работа в 2, 3 и 4 классе может быть конкретизирована и 

представлена следующими вариативными модулями: 

Диагностический модуль (модуль на 1 – 2 часа направленный на 

обследование высших психических функций, психоэмоционального 

состояния в начале коррекционной работы). 

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в 

школу» (установление позитивных отношений в классе, принятие 

социальной роли школьника)4. 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (модуль по активизации 

познавательной деятельности, модуль по развитию пространственно-

временных представлений). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

(модуль по развитию способности к взаимодействию с одноклассниками). 

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). 



Диагностический модуль (модуль на 1 – 2 часа направленный на 
 

обследование высших психических функций, психоэмоционального 

состояния в концеучебного года). 

В задания основного коррекционно-развивающего модуля входят: 

2 класс (68ч) 

Задания повышенной сложности 
 

Методы и приёмы организации деятельности второклассников на 

занятиях по РПС в большей степени, чем для первоклассников, 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 

деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке 

самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению 

причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и 

выполнения того или иного задания. 

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников 

наблюдательности, воображения, логического мышления. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём 

материала, наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся 

выполняемые рисунки. 

Логически-поисковые задания 
 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера целью 

совершенствования мыслительных операций младших школьников: умения 

делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая 

смысл операции сравнения, умения делать обобщения, устанавливать 

закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Тренировка внимания 

 

      Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью 
 

совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема 



произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает. 

Тренировка слуховой памяти 
 

Также во втором классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у 

ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, 

но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных 

качеств, таких как: словесно- 

логическое мышление, внимание, память, воображение, 

наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают 

у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти 
 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен 

зрительный диктант. 

Поиск закономерностей 
 

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются 

задачи, при решении которых им необходимо самостоятельно производить 

анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий 

задания и требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в 

условиях задачи данные и их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности 

последовательно выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, 

в умении непротиворечиво распределять события во времени. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 
 

В рабочие тетради включены задания на преобразование  

и перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); 

на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

3 класс (34ч) 

 

Задания повышенной сложности 
 

Курс РПС в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого 

направления, заложенные в первых двух классах, имеет и свои особенности. 



Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли 

логически-поисковых заданий и логических задач для развития мышления 

учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для 

целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный 

вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами задания 

становятся более разнообразными как по содержанию, так и по форме их 

представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников на 

занятиях по РПС в большей степени, чем для первоклассников, 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 

деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей. 

Нестандартные задачи 
 

Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное 

условие общего развития ученика. Но тех задач, которые имеются в 

школьных учебниках, недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и 

нестандартные задачи, тематика которых не является сама по себе объектом 

изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических 

рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не только 

по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно 

проводится коллективное обсуждение решения задачи. 

Тренировка внимания 
 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью 

совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема 

произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает. Выполнение заданий подобного типа 

способствует формированию таких жизненно важных умений,

 как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск 

нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить 

самый короткий путь, решая двух-трехходовые задачи. 

 

 

 



Тренировка слуховой памяти 
 

Также во третьем классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у 

ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, 

но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных 

качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, 

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения 

воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти 
 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен 

зрительный диктант. 

У детей, в процессе выполнения заданий, увеличивается объём 

зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального 

использования сил и времени. 

Поиск закономерностей 
 

Задания из области математики будут перемежаться с заданиями из 

области русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. 

Такое чередование заданий способствует развитию гибкости мышления, 

заставляет находить оригинальные, нестандартные способы выхода из 

затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении 

таких заданий ребёнок, который не усвоил какой-то учебный материал и 

поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и 

обрести уверенность в своих силах. Ведь решение логически-поисковых 

задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 
 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и 

перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на 

отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

 

 

 

 

 



4 класс (34ч) 
 

Задания повышенной сложности 
 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные 

психические механизмы, лежащие в основе познавательных способностей 

детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу четвёртый год, все 

больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-

поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных 

задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают 

преемственность перехода от простых формально-логических действий к 

сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к истинно 

творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и 

классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении 

умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а 

процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

Нестандартные задачи 
 

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, 

мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. 

Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует 

развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - то есть развитию 

творческих способностей у детей. 

Тренировка внимания 
 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью 

совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема 

произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает. 
 

Тренировка слуховой памяти 
 

Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у 

ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, 

но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных 



качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, 

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения 

воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти 
 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен 

зрительный диктант. 

Поиск закономерностей 
 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе 

выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при 

незначительной помощи учителя открывают для себя знания и способы их 

добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, 

такие задания, как нахождение закономерностей, нахождение принципа 

группировки и расположения приведённых слов, цифр, явлений; подбор 

возможно большего количества примеров к какому-либо положению; 

нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; 

нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование 

какого-либо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному 

алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних 

случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся 

к их решению, в других - растерянность при встрече с задачей, имеющей 

необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на 

развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся 

более разнообразными и трудными. 
 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 
 

Развитие воображения построено в основном на материале, 

включающем задания геометрического характера: 

дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или 

линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо 

изображения; 





выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надоначертить, 

не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 
 

деление фигуры на несколько заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества 

данных; 

складывание и перекладывание спичек с целью составления 

заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с 

изографами (слова записаны буквами, расположение которых напоминает 

изображение того предмета, о котором идёт речь) и числографами (предмет 

изображен с помощью чисел). 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и 

перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на 

отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на 

тот или иной модуль, определяется ОО самостоятельно. Однако начинать с 

адаптационного курса представляется необходимым. 

Во время занятий педагог-психолог: 

 формирует желаемые психологические качества и умения; 
 

 ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет 

осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций; 

 стремится сгладить негативные моменты, оказать 

психотерапевтическое воздействие на обучающихся, повысить групповой 

статус «неблагополучных» учеников; 

 уточняет для себя содержание индивидуальных 

психокоррекционных занятий; 

 корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с 

возможностями обучающихся. 



 

Материально-техническое обеспечение 
 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо 

оборудованное помещение, позволяющее детям выполнять задания и за 

партами (столами), и в движении (в т.ч. лежа). Необходимы: 

 индивидуальный раздаточный стимульный материал для 

подгрупповой диагностики (диагностические тетради, серии сюжетных 

картин и наборы картинок для выполнения классификации и пр.); 

 демонстрационный материал – репродукции картин художников, 

дорожные знаки, макет часов со стрелками и т.п.; 

 магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными 

произведениями различного характера (бодрящими, успокаивающими, 

релаксирующими); 

 доска с магнитными держателями; 

 фланелеграф; 

 мультимедиапроектор и экран; 
 

 переносные носители информации; 
 

 наборы конструкторов (строительный материал разной формы и 

цвета); 

 плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы 

(мозаика); 

 значительное количество расходного материала для изобразительной 

деятельности (гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, 

кисточки разной толщины), цветные карандаши и фломастеры; 

 мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы; 
 

 маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания 

игрового образа; 

 материал для лепки; 
 

 защитные клеенки на столы; 

 тетради для записей; 

 индивидуальные полиуретановые коврики. 
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