
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»),  

С учетом: 

‒ Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

‒ АООП вариант 7.2 МБОУ «СОШ №20» и направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО. 

Цель коррекционной программы: является создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на 

основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на 

преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

‒ Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

‒ 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 комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся и 

предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной 

работы. 

‒ 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. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Содержание данного коррекционного курса определяется психофизиологическими и возрастными особенностями развития детей с ЗПР 

(7.2). Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.. 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 обучающиеся 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 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. 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. Возможна не адаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 

норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности 

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 



Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико- педагогической) коррекционной помощи. 

Курс «Психокоррекционные занятия» 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 препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях. 

Психокоррекционные занятия позволяют развивать у детей с ЗПР универсальные учебные действия:формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению эмоциональной напряженности, недостатков 

саморегуляции, повышает общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на 

мотивацию учения. 

Психокоррекционная работа с ребенком способствует улучшению познавательной деятельности, результатом которой является не 

только усвоение учебного материала, но и совершенствование сферы жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в 

окружающем предметном и социальном мире).   «Психокоррекционные занятия» влияют на учебную успешность опосредованно, за счет 

улучшения общего психологического состояния обучающихся, повышения их эмоциональной устойчивости, коммуникативной 

успешности. 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

―  через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 

темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

―  в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные 

и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 



Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-

медико-педагогического обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» составлен с учетом учебного плана АООП вариант 7.2 МБОУ 

«СОШ №20». В течение учебного года подгрупповые занятия проводятся 3 раз в неделю продолжительностью 35 минут. 

Курс «Психокоррекционные занятия» реализует педагог-психолог в соответствии с предложенными обучающимся 

рекомендациями ПМПК. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-уровневой оценки ряда параметров, составляющих этот 

результат. 

Личностный результат овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, сформированности знаний об окружающем природном и 

социальном мире и позитивного отношения к нему, представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и овладения 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, сформированности самосознания, в т.ч. адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях. 

По каждой составляющей во втором классе планируется достичь следующих целевых показателей. 

Предметные: 



Сформированность речевых умений:  

Способен высказаться в коммуникативной ситуации (возможны недочеты в построении и смысловой наполненности высказывания, 

потребность в помощи); 

Речь преимущественно грамматически верная, аграмматизмы носят единичный характер. 

Совершает отдельные (не всегда успешные) попытки пользования письменной речью для коммуникации; 

Способен говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (по побуждению взрослого, при подсказке необходимых лексических 

средств); 

Способен прочитать короткий текст (например, пожелание, инструкцию), возможное низкое качество чтения (медленно, с ошибками, 

монотонно и пр.) следует игнорировать. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему. 

 Знает имена взрослых, с которыми он проживает, их профессии;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения. 

Овладевает способностью проявлять внимание к детям и взрослым (их настроению, самочувствию); 

 Овладевает способностью интересоваться наиболее актуальными событиями, происходящими в классе, школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно). 

   Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Учится пользоваться сотовым телефоном:  

Знает правила перехода улицы;  

Знает отдельные пищевые и поведенческие запреты; 

Имеет некоторые представления об опасном поведении (не всегда способен его избегать самостоятельно);  

Знает стоимость 3-4 товаров, популярных в детском сообществе.  

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни).  

Большинство доступных по возрасту навыков самообслуживания сформировано, в некоторых требуется помощь:  

Записывается в кружки или секции, способен самостоятельно их посещать.  

Может поддерживать порядок в учебных принадлежностях, в портфеле, иногда нуждается в напоминании. 

Замечает и стремится устранить непорядок в своей одежде, неопрятность внешнего вида младшего по возрасту ребенка. 

Может поддерживать порядок в помещении (преимущественно по напоминанию). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 

Умеет обозначить свою социальную роль по наводящим вопросам (школьник, ученик):  

Может иногда объективно оценить результат своей деятельности.  

Может обозначить словесно свои потребности (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста):  

Овладевает способностью разграничивать ситуации, требующие и не требующие посторонней помощи.  

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 



Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктивной межличностной коммуникации, социально одобряемого 

(этичного) поведения, речевых умений. По каждой составляющей во втором классе планируется достичь следующих целевых показателей. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии большинства одноклассников, имена и отчества педагогов:  

Использует в деловой коммуникации необходимые формулы речевого этикета. 

Овладевает способностью задавать необходимые вопросы партнеру по коммуникации. 

Овладевает способностью согласованно выполнять необходимые действия (коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в 

паре и в малой группе. 

Овладевает способностью контролировать импульсивные желания (не всегда успешно).  

Замечает признаки раздражения, недовольства партнера по коммуникации, иногда пытаясь скорригировать свое поведение для 

избежания конфликта. 

Овладевает способностью сдерживать вербальную агрессию.  

Относительно точно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

Относительно стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Овладевает способностью соблюдать очередность (не всегда успешно) 

Оказывает сверстнику помощь при затруднении (чаще по указанию учителя). 

Знает доступные по возрасту нормы социализированного поведения и иногда их соблюдает (пропускает старших вперед, предлагает 

помощь, выслушивает, не перебивая и т.п.). 

В области формирования регулятивных УУД: 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - целевым результатом является уменьшение 

количества индивидуальных обращений к ребенку за занятие до трех. 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи- целевым результатом является 

соблюдение инструкции не менее, чем в 50 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотносить действия с планом при выполнении (в 

пределах конкретного задания) - целевым результатом является способность удержания «двухшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие - целевым результатом является 75 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - целевым результатом является стремление 

найти у себя ошибку. 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» 

 

Модуль по развитие произвольной регуляции деятельности и поведения 
Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности способности к произвольной регуляции. Работа по 

формированию произвольной регуляции в обязательном порядке должна была проводиться в предшествующие годы обучения. Поэтому 

задания на формирование произвольной регуляции непременно должны включаться в содержание любых выбранных модулей и 

присутствовать в большинстве занятий. Основной упор делается на следующих компонентах. Подобная работа может обозначаться как 

модуль по формированию регулятивного компонента познавательной деятельности. При выраженных трудностях обучающегося в освоении 

образовательной программы более целесообразно работать с ним в форме индивидуальных или подгрупповых занятий, в содержание 

которых включаются упражнения психотехнического типа (развитие возможностей произвольной концентрации внимания, произвольного 

зрительного и слухового запоминания, упражнения на переключение и распределение внимания и пр.). Занятия должны включать задания на 

формирование операционального состава познавательной деятельности: задачи на анализ-синтез, сравнение-обобщение, классификации и 

сериации, установление связей и отношений. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий целесообразно осуществлять преимущественно при выполнении заданий продуктивного и учебного типа. 

Планирование различается по степени детализации, а также способами опосредования последовательности действий (схематический план, 

картинный план, словесный план, словесная памятка).  

Развитие способности выполнять действия в соответствии с планом и функций контроля. 

Опора на разные варианты составленных планов при выполнении заданий учебного и неучебного типа в соответствии с 

поставленными целями. Выполнение заданий, требующих учета заданной системы правил. Контроль соответствия продукта образцам и 

правилам (взаимоконтроль, самоконтроль после выполнения деятельности, проговаривание «ошибкоопасных» мест до выполнения задания, 

самодиктовка, комментирование хода выполнения задания и т.п.). 

 

Модуль по развитию сферы жизненной компетенции 
Развитие стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни). 

Занятия, формирующие ручную умелость, на которых создаются продукты, пригодные для практического использования или 

организующие реальную помощь (направленность помощи определяется конкретной ситуацией в месте проживания ребенка). Игры, 

способствующие формированию предпосылок правовой и экономической компетентности. Перечень социально-бытовых умений, 

доступных третьекласснику и потенциально формируемых на психокоррекционных занятиях, можно обозначить следующим образом: 

изготовление поделок (подарок к празднику, подарок младшим детям, украшение класса/школы, закладка, карандашница и т.п. в 

соответствии с возможностями обеспечения детей природным и бросовым материалом и согласованный с учителями, преподающими 

технологию и изобразительное искусство), вышивание, вязание; бумагопластика, тестопластика и пр.; экономические игры (покупки и сдача, 

распределение бюджета (копилка – сколько дней и какую сумму надо откладывать, чтобы приобрести…. и т.п.); одеваемся по ситуации 

(изготовление разных видов одежды для бумажных кукол и последующее их одевание, изготовление буклетов с фотографиями детей и 



молодежи в одежде, адекватной разным ситуациям); маршруты (от школы до определенных объектов), составление меню для правильного 

питания (актуализация ранее полученных знаний), меню для праздничного стола; составление набора инструментов, необходимых в быту 

для выполнения известных детям домашних работ, бытовая химия (средства, применяемые в быту, их назначение и меры 

предосторожности): жидкости для мытья посуды, пола, средства для очищения сантехники, электрических и газовых плит и т.п. (названия, 

внешний вид упаковки и пр.); как поддерживать порядок (в комнате, на кухне и пр.); чистка картофеля и лука, порядок в доме (дневник 

помощи: например, стер пыль, сложил вещи).  

Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В зависимости от детских предпочтений знакомство с произведениями искусства (музыки, живописи, скульптуры, архитектуры) и 

получение обратной связи в виде различных продуктов художественной деятельности детей – символизация настроения, возникающего от 

взаимодействия с произведениями искусства (авторские символы). Ролевые игры с девочками, формирующие у них адекватный гендерный 

стереотип (красиво одеваться, красиво ставить цветы, накрывать стол и т.п.). Красота внешнего вида человека (одежда, украшения, 

прическа), интерьера помещения (в т.ч. цветочные композиции), территории, природная красота. 

Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к взаимодействию с одноклассниками 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, отчетливое представление о которых требует обязательного 

диагностического этапа. Если диагностика познавательной деятельности может проводиться в ходе подгрупповых занятий, то проблемы 

коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за детской коммуникацией, так и индивидуальной 

диагностики, проясняющей причины коммуникативных проблем (интровертированность или аутичность, психотравмирующий опыт, 

недостаточное понимание коммуникативных намерений по невербальным компонентам, т.е. когнитивные проблемы и т.д.). В ходе 

диагностики должна быть оценена: 

Склонность к агрессивным проявлениям и характер агрессивного поведения (немотивированная, мотивированная или защитная 

агрессия, физическая, смешанная или только вербальная, наличие проявлений косвенной агрессии и пр.). 

Поведение в конфликте (провокационное, реактивное, формирующийся стиль конфликтного взаимодействия: конфронтация, 

избегание, компромисс, подчинение), способность к прогнозированию и уходу от конфликта. 

Способность к дифференциации делового (при выполнении учебных заданий) и личностного (во внеучебной деятельности) общения. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 

Коммуникативная потребность. 

По завершению диагностического этапа можно выделить ведущие проблемы внутри класса и в соответствии с этим разработать 

программу коррекционного воздействия. 

Психокоррекционный этап 

Групповые занятия эффективны только для формирующей работы, начавшейся в предшествующие годы (внимание к партнеру по 

взаимодействию, способность понимать причины поступков, моделировать типичные коммуникативные ситуации). Занятия тренингового 

типа способствуют повышению межличностной толерантности, в определенной мере улучшают произвольную регуляцию.  

Вторым вариантом группового проведения занятий может быть работа с текстами нравственно-этического содержания с элементами 

театральной деятельности. Не исключается просмотр кинопродукции с идентичным содержанием. Развитие этических чувств, 



доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, как и в 

предшествующие годы реализуется за счет проведения игр, направленных на соблюдение норм речевого этикета, умения делать 

комплименты, проявлять сочувствие и соучастие, не перебивать, соблюдать очередность, уступать, делиться и другие нормы 

просоциального поведения.  

Третьим вариантом могут быть занятия с элементами арттерапии (преимущественно изобразительная деятельность или 

тестопластика). Коррекция агрессивных проявлений (некоторых) может достигаться за счет обучения приемам саморегуляции (развитие 

волевых качеств, способности управлять своим поведением, эмоциональным реагированием), а также обучением использованию 

замещающих действий, уменьшающих эмоциональную напряженность.  

Вместе с тем дети с выраженным агрессивным поведением будут препятствовать проведению групповых занятий. Поэтому 

преобладание таких учеников делает целесообразным проведение подгрупповых занятий с арттерапевтическим и психотехническим 

содержанием (третий вариант).  

Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков 

Как и в предшествующие годы обучения, выбор модуля адекватен при наличии значительного количества обучающихся, имеющих 

типичные для ЗПР, либо индивидуальные эмоциональные проблемы. Если же недостатки эмоционального развития не представляют особой 

проблемы с точки зрения нарушений социопсихологической адаптированности, то необходимая работа по эмоциональному развитию 

реализуется в модуле, направленном на совершенствование коммуникативных навыков.  

Развитие способности к пониманию своих эмоций и эмоций окружающих. 

Распознавание основных и смешанных эмоций на основе восприятия мимических и пантомимических (жесты, позы и пр.) знаков: 

гнев, обида, страх, стыд, сомнение, удивление, непонимание, удовольствие, интерес. Невербальное (пантомимическое, художественное) и 

вербальное выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная работа по расширению эмоционального словаря (выбор 

адекватных лексических средств – вставка в тексты с пропущенными словами).  

Развитие способности к эмоциональному смещению: в младшем школьном возрасте эмоциональное смещение (воспоминания об 

эмоционально значимых событиях и их предвосхищение) должно составлять не менее месяца. Отдельные занятия подобного типа не 

предполагаются, однако рекомендуется неоднократно включать в занятия элементы воспоминаний о полученном опыте и предвосхищения 

будущих событий). 

Развитие эмоциональной регуляции. Заключается в использовании методических приемов, позволяющих сделать нормальным 

(сбалансированным) функционирование разных уровней системы эмоциональной регуляции: аффективной пластичности, аффективных 

стереотипов, аффективной экспансии, аффективного контроля. Предполагается самостоятельное конструирование педагогом-психологом 

системы занятий подобного типа. 

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную профессиональную подготовку (повышение квалификации, 

участие в тренинге). При отсутствии у педагога-психолога систематизированных знаний и умений по работе с тревогой и страхами более 

целесообразно включать упражнения, способствующие стабилизации эмоционального состояния в контекст других психокоррекционных 



занятий, создавая в них ситуацию успеха, необходимую тревожным детям. Неквалифицированная работа со страхами может вместо пользы 

принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: опоздание, необходимость публичного ответа, выполнение 

самостоятельной/контрольной работы и т.п. Дифференциация эмоции тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных последствий чего-

либо) и страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, арттерапевтические упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям 

с ЗПР формах).  

Помимо этого, педагог-психолог может планировать свою работу с опорой на основное содержание курса «Психокоррекционные 

занятия», разработанного для 1-2 классов, поскольку у обучающихся может оказаться очень низкий (в сравнении с необходимым) уровень 

произвольной регуляции, сформированности аналитико-синтетической деятельности, пространственных и временных представлений, 

зрительно-моторной координации и пр. Таким образом, основное содержание курса конструируется таким образом, чтобы максимально 

решить коррекционно-развивающие задачи: уменьшить недостатки предшествующего развития, повысить мотивацию к обучению, 

сформировать необходимый уровень учебно-познавательной деятельности, минимизировать дисфункции, препятствующие качественному 

выполнению учебных заданий. 

Основными формами организации занятий являются: коррекционно-развивающее занятие, занятие тренингового типа, занятия в 

форме театрализованной деятельности, занятия ручным трудом, арттерапевтическое занятие и т.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к продуктивному 

взаимодействию с окружающими 



 
Количество 

часов (28) 
Тема Основные виды деятельности 

3 Диагностика Выполнение диагностических тестов и методик 

2 Какой я? 

Игры, привлекающие внимание к сверстнику. Комплименты-

похвалы (аккуратный, внимательный, вежливый, находчивый, 

веселый, честный, дружелюбный, отзывчивый, благодарный и 

др.).  

Игры, направленные на взаимовыборы («Каравай», «Ручеек» и 

пр.). Игры-соревнования команд. Литературная викторина: 

«Кто с кем дружит», «Угадай песню».  

 Социометрическая игра: выбор в действии. Стихи и песни о 

дружбе.  

Причины ссор (детские высказывания): жадничает, 

ябедничает, дерется, отнимает и портит вещи и т.п. Обида и 

прощение. Притчи. Что помогает не ссориться.  

Дети и взрослые. Различия детей и взрослых. Половозрастная 

идентификация (тест «золотого возраста»), Чего хотят дети от 

взрослых. Чего хотят взрослые от детей. Правила дружбы со 

взрослым (цветик-семицветик): помогать, предупреждать, 

спрашивать, просить, а не требовать, соглашаться, заботиться, 

говорить правду.  

«Мы на помощь придем». Когда нужно помогать (детские 

высказывания). Что называется помощью. Кому надо 

помогать. Признаки потребности в помощи. А.Л. Барто 

«Помощница».  

Совместная деятельность. Сказки, повести, мультфильмы: о 

совместной деятельности. Успешное и неуспешное 

взаимодействие. Правила распределения обязанностей: 

человек хочет делать, может делать и умеет или старается 

научиться делать.  

3 Средства общения 

3 Как устроено общение? 

1 Начало общения.  Приветствие 

1 Завершение общения. Прощание 

2 Мы умеем общаться 

1 Обращение с просьбой 

1 Что помогает общению в ситуации  с просьбой 

1 Взаимопонимание в ситуации просьбы 

1 Вежливый отказ 

2 Общение в ситуации вежливого отказа 

1 Извинение  

2 Как работать вместе слаженно? 

2 Что мешает договориться? 

2 Учимся понимать друг друга 

 

 



Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, формированию 

учебной мотивации 

 
Количество 

часов (27) 
Тема Основные виды деятельности 

2 Беседа о настроении 

На выбор цикл артерапевтических занятий: рецептивная, 

активная, интегративная музыкотерапия; психогимнастика, 

изотерапия и др.  

 Релаксационные упражнения, включенные в контекст 

занятия. 

2 Волшебные слова 

2 Цвет моего настроения 

2 Хорошее настроение 

3 
Я могу успокоиться 

Тайм-аут, что это такое? 

3  Я умею вовремя остановиться 

1 Говорим от собственного имени 

3 Дружелюбные требования 

2 Помеха для общения: обида 

2 Помеха для общения: вспыльчивость 

2 Помеха для общения: неприятие 

3 Выбираем как себя вести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекции 

недостатков регулятивных процессов  

 
Количество Тема Основные виды деятельности 



часов (26) 

1 Назови предметы Выделение частей в схематическом изображении 

конструкции. Их последовательная зарисовка в тетради.  

Самостоятельное копирование представленной схемы 

конструкции  

Совместное со взрослым выделение этапов приготовления 

задания с последующей пиктографической зарисовкой 

(портфель: дневник-учебники-тетради-пенал). Словесный 

отчет.  

Задания на вычеркивание (аналогично корректурной пробе).  

Шифровка (замена одних значков другими по 

определенному правилу).  

Поиск изображений, относимых к определенной 

обобщенной группе (без указания на способ).  

Игра с запретом называния определенных слов (3 условия). 

Диагностическое занятие. 

3 Произнеси число 

2 Магнитофон 

1 Телеграфисты 

3 Найди одинаковые 

1 Цветная сказка 

3 Расставь слова 

2 Найди и повтори 

1 Кто наблюдательнее 

3 Сгруппируй буквы 

2 Найди отличия 

3 Отгадай слова 

1 Подбери слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков когнитивных 

функций 

 
Количество 

часов (9) 
Тема Основные виды деятельности 



2 Нарисуй правильно Выделение значимых частей объекта. Значимые 

(функционально необходимые) и украшающие элементы. 

Анализ объектов по картинке. Угадывание предметов по 

признакам.  

Выделение и вербализация  принципа классифицирования. 

Задание на сериацию.  

Сложение узоров геометрической мозаики (по образцу, из 

индивидуальных наборов. Образцы заданий в пособии Н.В. 

Бабкиной).  

Перепутанные дорожки. Найди различия (идентичные 

картинки с незаметными отличиями). Различные (легкие и 

средней сложности) варианты графических диктантов 

(образцы заданий в пособии Н.В. Бабкиной). 

2 Найди цель 

2 Играем в сыщиков 

1 Подбери и дорисуй 

1 Попробуй повтори 

2 Диагностика Выполнение диагностических тестов и методик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
1. Анисимова Н.П., Винакова Е.Д. Обучающие и развивающие игры: 1-4 классы. М.: Первое сентября, 2004 

2. Винокурова Н.К. Развиваем способности детей. 2 класс: Рабочая тетрадь. М.: Росмэн – Пресс, 2002. 

3. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994 

4. Голубь В.Т. Графические диктанты. – М.: ВАКО, 2006 

5. Зак  А.З. Как развивать логическое мышление? 800 занимательных задач для детей 6-15 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003 

6. Игра – занятие «Умные клеточки – 2». ОАО «Радуга», 2004, г. Киров 

7. Королёва Е.В. Предметные олимпиады в начальной школе. Математика. Русский язык. Литература. Природоведение: Методические 

рекомендации для руководителей образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2005. 

8. Локалова   Н.Л.   Как   помочь   слабоуспевающему школьнику. Психодиагностические таблицы: причины и коррекция трудностей при 

обучении младших школьников русскому языку, чтению и математике. Изд. 2-е. М.: *Ось-89», 1997; изд. 3-е, перераб., доп. М.: «Ось-89», 

2001. 

9. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников./ Психологическая программа развития когнитивной сферы 

учащихся 1-4 классов/- М.: Ось-89, 2006.  

10. Ратанова Т.А. Диагностика умственных способностей детей: Учебное пособие М.: Московский психолого-социальный институт – 

Флинта, 1998 

11. Шведова Л.М. Развитие логического мышления, сообразительности, воображения и интеллекта.  – Ростов - на – Дону: ООО «Удача», 

Москва: ЗАО «БАО – ПРЕСС», 2007. 

12. Языканова Е.В., составление «Развивающие задания: тесты, тигры, упражнения: 1, 2, 3, 4 класс – М.: Издательство «Экзамен», 2012 
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