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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной 

частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс «Психокоррекционные 

занятия (психологические)» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие 

особых образовательных потребностей детей, относимых к этой группе.  

Программа «Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные занятия 

(психологические)» в МБОУ С(К)ОШ «Надежда» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного  приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

г. № 1598 «Об утверждении ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2023 № 

1023 «Об утверждении федеральной адаптированной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

Цель психокорреционных (психологических) занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных 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: 

- 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. 

Основные направления работы:  

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального 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). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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 
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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 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

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

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

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

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-
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перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и 

постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать 

адекватность оценки собственных возможностей, формировать сферу жизненной 

компетенции обучающегося с ЗПР. 

Весь курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» состоит из 

следующих разделов:  

– 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). 

Перечисленные направления работы конкретизированы в рабочих программах по 

каждому классу. Диагностика преимущественно осуществляется методами включенного 

наблюдения в ходе проведения занятий, а также анкетирования участников 

сопровождения (учителей, родителей). Поэтому рабочие программы предполагают 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. 

Приведенная программа рассчитана на 33 часа (1 час занятий, 33 учебных недели) в 

1 и 1 дополнительном классах и на 34 часа (1 час занятий, 34 учебных недели) во 2-4 

классах.  

Длительность коррекционно-развивающих занятий  по курсу 

«Психокоррекционные занятия (психологические)» составляет 40 минут на протяжении 

всего срока обучения.   
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1 КЛАСС 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной 

частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс «Психокоррекционные 

занятия (психологические)» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие 

особых образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. Представленная 

программа отражает содержание психокоррекционных занятий, подобранное с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию 

обучения по варианту 7.2.  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель психокоррекционных (психологических) занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или 

ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Задачи реализации программы в 1 классе: 

- 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; 

- содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению 

личностных и метапредметных результатов образования, обозначенных в рабочих 

программах учебных предметов для первого класса. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Результатом курса «Психокоррекционные занятия (психологические)» в 1 классе 

должно явиться повышение степени социопсихологической адаптированности ребенка с 

ЗПР и, следовательно, достижение необходимого уровня адаптированности в школе. В 

ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия (психологические)» достигаются 

личностные и метапредметные результаты образования, происходит совершенствование 

сферы жизненной компетенции.  

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

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.; 



8 

 

– 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. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг и докладывает результаты на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк).  

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 обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» 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 курса 

«Психокоррекционные занятия (психологические)». Вместе с тем можно обозначить 

целевые ориентиры, которых педагог-психолог пытается достичь.  
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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 эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

- уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

- улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта 

и аффективного компонента продуктивности;  

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

вербализовать повод для гордости; 

- отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) 

эмоциональную реакцию. 

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. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание психокоррекционной работы 

 

Психокоррекционная (психологическая) работа в 1 классе конкретизирована и 

представлена следующими модулями:  

1. Диагностический модуль. 

2. Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли 

школьника, ознакомление со школьными правилами). 

3. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по 

развитию способности к взаимодействию с одноклассниками). 

4. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль 

по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом 

обязательными не являются, однако их выполнение (игнорирование) несет в себе 

дополнительную диагностическую информацию о протекании процесса адаптации к 

школе, формировании учебной мотивации, ответственности, просоциального поведения и 

пр.  

 

  



10 

 

2.2. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Примерное содержание занятий 

1 Диагностический 

модуль (4 часа) 

Знакомство. Входная 

диагностика. Итоговая 

диагностика.  

 

Игры на знакомство. Запоминание 

имен одноклассников. Входная и 

итоговая диагностика. Адаптация. 

Оценка мотивационных 

предпочтений. Диагностика 

эмоционального отношения к школе 

и учению (рисунок «Я в школе»). 

Самооценка.  

2 Адаптационный 

модуль «Мы теперь 

ученики» (12 

часов). 

Наш класс.  

Наш учитель.  

Наша школа.  

 

 

Школьная столовая. 

Школьная библиотека.  

 

 

Вежливость. 

 

 

 

 

 

Внешний вид.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление ко дню 

учителя. 

Любимые игры, игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация об учителе. 

Рассказ-презентация о школе. 

Отличия школы и детского сада, 

учителя и воспитательницы.  

Экскурсии по школе, в столовую, 

библиотеку (информация). Обратная 

связь: рассказы учащихся о 

посещенных объектах.   

Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, пожалуйста, 

прошу вас и т.п.). Стихи о 

вежливости (С.Я. Маршак и др.).  

Что такое хорошо и что такое плохо 

(отрывки стихов российских поэтов). 

Детские высказывания.  

Наша внешность: лицо, волосы, 

одежда. Загадки-описания. 

Школьная одежда. Внешний вид 

школьника.  

Сезонные изменения в природе, 

сезонная одежда. Одежда и обувь 

для осени.  

Праздник учителей. Стихи и песни о 

школе. Открытка для учителя. 

Пожелания.  

3 Модуль по 

развитию 

коммуникативных 

навыков и навыков 

совместной 

деятельности (9 

часов). 

Мы такие разные.  

 

 

 

 

 

Играем, чтобы 

подружиться.  

 

 

 

 

 

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.  
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№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Примерное содержание занятий 

Почему люди ссорятся.  

 

 

 

 

 

 

Дети и взрослые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь внимателен 

(нужна помощь).  

 

 

 

Что один не сделает – 

сделаем вместе.  

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.  

4 Модуль по 

формированию 

интереса к себе и 

позитивного 

самоотношения (8 

часов). 

Фотозагадки.  

 

Каким я был 

маленьким. 

Моя семья. 

Самопрезентация. 

 

 

 

Лесенка самооценки. Я 

и другие. 

Угадывание одноклассников по их 

детским фотографиям. 

Я не умел, но уже умею… 

 

Рассказ обучающегося о семье. 

В. Драгунский «Денискины 

рассказы». Самопрезентации «Я 

люблю» и «Я не люблю», «Я 

хвастаюсь (горжусь) тем, что…». 

Занятие на формирование 

самооценки: как нас видят другие. 
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2.3. Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Входная диагностика. Знакомство. Оценка мотивационных предпочтений 1 

2.  
Входная диагностика. Диагностика эмоционального отношения к школе и 

учению 
1 

3.  Наш класс.  1 

4.  Наш учитель. 1 

5.  Поздравление ко дню учителя. 1 

6.  Наша школа. 1 

7.  Школьная столовая. 1 

8.  Школьная библиотека. 1 

9.  Вежливость. 1 

10.  Вежливые слова 1 

11.  Что такое хорошо и что такое плохо 1 

12.  Внешний вид. 1 

13.  Школьная одежда. Внешний вид школьника. 1 

14.  Сезонные изменения в природе, сезонная одежда 1 

15.  Мы такие разные.  1 

16.  Играем, чтобы подружиться. 1 

17.  Почему люди ссорятся. 1 

18.  Дети и взрослые. 1 

19.  Правила дружбы со взрослым 1 

20.  Будь внимателен (нужна помощь). 1 

21.  «Мы на помощь придем» 1 

22.  Что один не сделает – сделаем вместе. 1 

23.  Правила распределения обязанностей 1 

24.  Фотозагадки.   1 

25.  Каким я был маленьким. 1 

26.  Моя семья. 1 

27.  Самопрезентация. 1 

28.  Самопрезентации «Я люблю»  1 

29.  Самопрезентации «Я не люблю» 1 

30.  Лесенка самооценки 1 

31.  Я и другие. 1 

32.  Итоговая диагностика. Самооценка. Оценка мотивационных предпочтений 1 

33.  
Итоговая диагностика. Социометрия. Диагностика эмоционального 

отношения к школе и учению 
1 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми используются 

следующие методические разработки, пособия, монографии и журнальные статьи, 

создающие теоретическую основу для выбора содержания психокоррекционных занятий: 

Основная литература 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 2006. 

Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой 

психического развития. М., 2015. 

Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. Пособие. М.,2010. 

Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико-

педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем 

ребенка. Пособие. М., 2012.  

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред.  

С.Г. Шевченко. М., 2004.  

Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с 

нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.  

Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007. 

Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ  и классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. М.:Парадигма, 

2012. 

Дополнительная литература 

Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического развития // 

Начальная школа.-2015.-№8. 

Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от диагностики к 

особым образовательным потребностям // Педагогика и психология образования.- 2016.- 

№ 2.  

Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая 

содержания образования детей с задержкой психического развития // Воспитание 

школьников.- 2016.- № 7.  

Бабкина Н.В. Использование наглядного материала при формировании жизненных 

компетенций у детей с задержкой психического развития // Воспитание и обучение детей 

с нарушениями развития. 2016. № 3. Цветная вкладка. 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной работы с 

младшими школьниками с задержкой психического развития // Дефектология.- 2016.- №2.  

Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития. Монография. М., 2016 (в монографии представлена комплексная 

программа коррекционно-развивающей работы по формированию осознанной регуляции в 

познавательной деятельности у детей с ЗПР, диагностические материалы). 

Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших 

школьников с задержкой психического развития // Педагогика и психология образования.- 

2016.- № 3.  

Бабкина Н.В. Традиции отечественной научной школы дефектологии в 

современных подходах к образованию детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 5.  

Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития. Монография. М., 2009. 

Брофман В. Архитектурная школа папы Карло: книга для детей и взрослых. 

Учебное пособие. М., 2001. 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
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Вильшанская А.Д. Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников с ЗПР в процессе коррекционной работы с использованием пособия 

«Логические блоки Дьенеша» // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 

2016.- № 7. 

Вильшанская А.Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога в 

общеобразовательной школе – М.: Школьная Пресса, 2008. – 123с. 

Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной деятельности у 

младших школьников с ЗПР [Текст]// Дефектология.- 2005. - № 2. – С. 57-65. 

Вильшанская А. Д. Специфика формирования приема понимания скрытого смысла 

пословиц и поговорок у детей с трудностями в обучении [Текст] // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. – 2014. - № 5. – С. 13-26. 

Вильшанская А. Д. Работа учителя-дефектолога над пониманием скрытого смысла 

пословиц и поговорок учащимися с трудностями в обучении[Текст] // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 6. – С. 22-32. 

Гостар А. А., Очковская Т.Ю., Величко С.А. Формирование замещающей функции 

мышления у дошкольников с задержкой психического развития с использованием 

конструирования // Дефектология.-2015.-№5. 

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой 

психического развития. Пособие. М., 2006. 

Инденбаум Е.Л. Новый взгляд на старую проблему: к вопросу о формах отставания 

в психическом развитии, образовательных потребностях детей и возможных путях 

помощи // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2011.-№5.  

Инденбаум Е. Л., Трушкова А.А., Кованенко С.В., Кирилкина И.Г., Коростелева 

О.И. Практика применения функционально-уровневого подхода в организации обучения 

детей с ЗПР (с фрагментами статьи С.А. Домишкевича «Функционально-уровневый 

подход к диагностике и коррекции познавательной деятельности в норме и при 

отклонениях в развитии) // Дефектология.-2005.-№ 4. 

Инденбаум, Е.Л. Школьники с легкими формами интеллектуальной 

недостаточности: психолого-педагогическая диагностика и характеристика 

психосоциального развития. Монография. Иркутск, 2012. 

Коробейников И. А., Бабкина Н.В. От вариантов развития детей с ЗПР к 

образовательным маршрутам //Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 

2016.-№ 1.  

Медведева Е.А., Ильина И.Б. Формирование диадного общения младших 

школьников с задержкой психического развития средствами арттехнологий. Монография. 

М., 2010. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение  

Для проведения групповых психокоррекционных (психологических) занятий 

используются:  

- индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики;  

- звуковоспроизводящее устройство 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);  
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- 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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1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной 

частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс «Психокоррекционные 

занятия (психологические)» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие 

особых образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. Представленная 

программа отражает содержание психокоррекционных занятий, подобранное с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию 

обучения по варианту 7.2.  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель психокоррекционных (психологических) занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или 

ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Задачи реализации программы в 1 дополнительном классе: 

- способствовать психологической адаптации обучающихся, впервые 

приступивших к обучению по программе; 

- 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. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

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-

временно́й 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; 
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– 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. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг и докладывает результаты на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк).  

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 обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» 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 курса 

«Психокоррекционные занятия (психологические)». Вместе с тем можно обозначить 

целевые ориентиры, которых педагог-психолог пытается достичь.  

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 эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 



18 

 

- уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

- улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта 

и аффективного компонента продуктивности;  

- снижение степени эмоциональной напряженности; 

- отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

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. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психокоррекционной работы 

Психокоррекционная (психологическая) работа в 1 дополнительном классе 

конкретизирована и представлена следующими модулями:  

1. Диагностический модуль. 

2. Адаптационный модуль «Снова в школу» (установление позитивных отношений 

в классе, принятие социальной роли школьника). 

3. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по 

развитию способности к взаимодействию с одноклассниками);  

4. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль 

по обучению элементарным навыкам регуляции эмоциональных состояний). 

Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом 

обязательными не являются, однако их выполнение (игнорирование) несет в себе 

дополнительную диагностическую информацию о протекании процесса адаптации к 

школе, формировании учебной мотивации, ответственности, просоциального поведения и 

пр.  

2.2. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Примерное содержание занятий 

1 Диагностический 

модуль (4 часа) 

Входная диагностика. 

Итоговая диагностика  

Входная и итоговая диагностика. 

Адаптация. Оценка мотивационных 

предпочтений. Диагностика 

эмоционального отношения к школе 

и учению (рисунок «Я в школе»). 

Самооценка. 

2 Адаптационный 

модуль «Снова в 

школу» (9 часов). 

Как я провел лето. 

 

 

 

 

 

 

Школьные правила. 

 

Игры, помогающие детям вспомнить 

имена друг друга, повышающие 

эмоциональный тонус и 

способствующие налаживанию 

контакта. Любая форма презентации 

своих летних впечатлений (рассказ, 

пантомима, рисунок).  

Викторина. Рисунок «Я в школе» 

(цветными карандашами). 
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№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Примерное содержание занятий 

План школы. 

 

 

 

 

План класса. 

 

 

Правила вежливости. 

 

Повторение – закрепление материала 

прошлого года. Схематические 

изображения пути от входа к классу, 

от класса к столовой, библиотеке, 

спортзалу. 

Схематическое изображение 

классной комнаты. Игры на 

угадывание объекта. 

Пиктографические изображения 

запрещенного и одобряемого 

поведения. Презентация пиктограмм. 

Оформление стенда.  

3 Модуль по 

развитию 

коммуникативных 

навыков (12 часов). 

Общение без слов. 

 

 

 

 

Распознание 

эмоциональных 

состояний по 

мимическим 

проявлениям. 

 

 

Распознавание 

эмоциональных 

состояний по 

схематическим 

изображениям 

мимики, жестам. 

Внимание к партнеру 

по общению. 

 

 

 

 

Заданный и 

самостоятельный 

выбор в подгруппах 

сюжетов для 

невербальной 

демонстрации. 

Игры на невербальное 

взаимодействие – 

поддержку. 

Игры на невербальное 

взаимодействие (по Е.О. Смирновой, 

В.М. Холмогоровой): «Жизнь в 

лесу», «Птенцы», «Ожившие 

игрушки». 

Распознавание натуральных 

изображений основных эмоций 

(радость, удовольствие, страх, стыд, 

гнев, печаль). Вербализация чувств 

персонажей понятных детям 

художественных произведений, 

текстов. 

Жесты одобрения, поддержки, 

дружбы, прощания, угрозы. 

Прочтение смайликов. 

Самостоятельное изображение 

символов эмоциональных состояний. 

 

Воспроизведение движений, мимики 

(по разным условиям), ранжирование 

по признакам (рост, цвет волос и 

т.п.), описание партнера по общению 

с комплиментами («Расскажи, какая 

Оля красивая»). 

Игра «Где мы были – мы не скажем, 

а что делали – покажем».  

 

 

 

 

Игры, предполагающие тесный 

телесный контакт между детьми в 

парах сменного состава. 
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№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Примерное содержание занятий 

4 Модуль по 

формированию 

элементарных 

навыков 

эмоциональной 

регуляции 

(произвольного 

поведения) (8 

часов) 

 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния 

обучающихся. 

Закрепление навыков 

эмоциональной 

экспрессии. 

Обучение 

элементарным 

навыкам релаксации. 

На выбор цикл артерапевтических 

занятий: рецептивная, активная, 

интегративная музыкотерапия; 

психогимнастика, изотерапия и др. 

Мимическое, символическое, 

двигательное выражение эмоций 

 

Релаксационные упражнения, 

включенные в контекст занятия. 

2.3. Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Входная диагностика. Оценка мотивационных предпочтений. Самооценка 1 

2.  
Входная диагностика. Диагностика эмоционального отношения к школе и 

учению 
1 

3.  Как я провел лето. 1 

4.  Школьные правила. 1 

5.  Рисунок «Я в школе» 1 

6.  План школы. 1 

7.  План класса. 1 

8.  Игры на угадывание объекта 1 

9.  Правила вежливости. 1 

10.  Презентация пиктограмм 1 

11.  Оформление стенда 1 

12.  Общение без слов. «Жизнь в лесу» 1 

13.  Общение без слов. «Птенцы» 1 

14.  Общение без слов. «Ожившие игрушки» 1 

15.  Распознание эмоциональных состояний по мимическим проявлениям 1 

16.  Распознавание изображений основных эмоций 1 

17.  Вербализация чувств персонажей сказок и рассказов 1 

18.  
Распознавание эмоциональных состояний по схематическим изображениям 

мимики, жестам 
1 

19.  Жесты одобрения, поддержки, дружбы, прощания 1 

20.  Прочтение смайликов 1 

21.  Самостоятельное изображение символов эмоциональных состояний 1 

22.  Игра «Где мы были – мы не скажем, а что делали – покажем» 1 

23.  Игры на невербальное взаимодействие – поддержку 1 

24.  Стабилизация эмоционального состояния обучающихся 1 

25.  Психогимнастика 1 

26.  Интегративная музыкотерапия 1 

27.  Изотерапия 1 

28.  Обучение элементарным навыкам релаксации 1 

29.  Мимическое, символическое, двигательное выражение эмоций 1 

30.  Релаксационные упражнения 1 

31.  Закрепление навыков эмоциональной экспрессии 1 

32.  Итоговая диагностика. Самооценка. Оценка мотивационных предпочтений 1 

33.  
Итоговая диагностика. Социометрия. Диагностика эмоционального 

отношения к школе и учению 
1 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми используются 

следующие методические разработки, пособия, монографии и журнальные статьи, 

создающие теоретическую основу для выбора содержания психокоррекционных занятий: 

Основная литература 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 2006 (в пособии 

представлена программа по активизации познавательной деятельности со стимульным 

материалом и поурочным планированием). 

Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой 

психического развития Пособие. М., 2015. (в пособии представлены диагностические 

ориентиры для определения уровня произвольной регуляции познавательной 

деятельности). 

Вильшанская А.Д. Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: 

Взаимодействие специалистов в решениии проблем ребенка / А.Д. Вильшанская, М.И. 

Прилуцкая, Е.М. Протченко.-  М.: Генезис 

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред. С.Г. 

Шевченко. М., 2004.  

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой 

психического развития. Пособие. М., 2006. 

Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотерапевтические упражнения, 

коррекционные программы /Н.В. Самоукина. Любое издание.  

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ  и 

классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. 

Практика применения функционально-уровневого подхода в организации обучения 

детей с ЗПР (с фрагментами статьи С. А. Домишкевича «Функционально-уровневый 

подход к диагностике и коррекции познавательной деятельности в норме и при 

отклонениях в развитии») / Е. Л. Инденбаум, А. А. Трушкова, С. В. Кованенко, В. С. 

Соловьева, И. Г. Кирилкина, О. И. Коростелева // Дефектология. - 2005. - № 4. - С. 41-54. 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. Кн.для воспитателя детского сада. М.: «Просвещение», 1991. 

Дополнительная литература 

Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании: учеб.для студ.сред.и 

высш.пед.учеб.заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. 

Добровольская. М., 2001.  

Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического развития // 

Начальная школа.-2015.-№8. 

Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от диагностики к 

особым образовательным потребностям // Педагогика и психология образования.- 2016.- 

№ 2.  

Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая 

содержания образования детей с задержкой психического развития // Воспитание 

школьников.- 2016.- № 7.  

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной работы с 

младшими школьниками с задержкой психического развития // Дефектология.- 2016.- №2.  

Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития. Монография. М., 2016 (в монографии представлена комплексная 

программа коррекционно-развивающей работы по формированию осознанной регуляции в 

познавательной деятельности у детей с ЗПР, диагностические материалы). 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
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Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших 

школьников с задержкой психического развития // Педагогика и психология образования.- 

2016.- № 3.  

Бабкина Н.В. Традиции отечественной научной школы дефектологии в 

современных подходах к образованию детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 5.  

Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития. Монография. М., 2009. 

Вильшанская А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с задержкой 

психического развития в общеобразовательной школе [Текст] / А. Д. Вильшанская // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2008. – № 1. – С. 47-54.  

Вильшанская А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с задержкой 

психического развития в условиях системы коррекционно-развивающего обучения [Текст] 

/ А. Д. Вильшанская // Дефектология. - 2007. - № 2. - С. 50-57. 

Вильшанская А.Д. Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников с ЗПР в процессе коррекционной работы с использованием пособия 

«Логические блоки Дьенеша» // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 

2016.- № 7.  

Вильшанская А. Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога в 

общеобразовательной школе – М.: Школьная Пресса, 2008. – 123с. 

Вильшанская А. Д. Условия формирования приемов умственной деятельности у 

младших школьников с ЗПР [Текст] // Дефектология.- 2005. - № 2. – С. 57-65. 

Вильшанская А. Д. Специфика формирования приема понимания скрытого смысла 

пословиц и поговорок у детей с трудностями в обучении [Текст] // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. – 2014. - № 5. – С. 13-26. 

Вильшанская А. Д. Работа учителя-дефектолога над пониманием скрытого смысла 

пословиц и поговорок учащимися с трудностями в обучении [Текст] // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 6. – С. 22-32. 

Гостар А.А., Очковская Т.Ю, Величко С.А. Формирование замещающей функции 

мышления у дошкольников с задержкой психического развития с использованием 

конструирования // Дефектология.-2015.-№5. 

Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет. Серия «Радуга». М.: 

Просвещение  

Инденбаум (Шепко) Е. Л. Коррекция познавательной деятельности младших 

школьников с нарушениями интеллектуального развития во внеклассной работе с позиций 

функционально-уровневого подхода / Е. Л. Инденбаум (Шепко), А. Н. Косымова // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2010. - № 5.  

Инденбаум Е.Л. Новый взгляд на старую проблему: к вопросу о формах отставания 

в психическом развитии, образовательных потребностях детей и возможных путях 

помощи // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2011.-№5.  

Инденбаум Е.Л. Школьники с легкими формами интеллектуальной 

недостаточности: психолого-педагогическая диагностика и характеристика 

психосоциального развития. Монография. Иркутск, 2012. 

Коробейников И.А., Бабкина, Н.В. От вариантов развития детей с ЗПР к 

образовательным маршрутам //Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 

2016.-№ 1.  

Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с 

нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.  

Медведева Е.А., Ильина И.Б. Формирование диадного общения младших 

школьников с задержкой психического развития средствами арттехнологий. Монография. 

М., 2010. 

Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007. 
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Селиванова Т.А. Психологические условия гармонизации переживаний ребенка  в 

художественно-творческой деятельности дошкольников и младших школьников. 

Дис.канд.психол.н. М., 2005. 

Слово и образ в решении познавательных задач дошкольниками / под ред. Л. А. 

Венгера. – М., 1996.  

Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, 

проблемы, коррекция / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. М.: Гуманитарный центр 

ВЛАДОС, 2003.-160 с.   

Шапкина Т.А. Специфика психолого-педагогической работы в условиях 

реализации программы дополнительного образования в ДОУ // Научная дискуссия; 

вопросы педагогики и психологии. сб.ст. по материалам LI междунар.науч.-практ.конф.-

№6 (51). - М.,Изд."Интернаука",2016.- с.185 (арт-терапевтическая программа Т.А. 

Селивановой). 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение  

Для проведения групповых психокоррекционных (психологических) занятий 

используются:  

- индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики;  

- звуковоспроизводящее устройство 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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2 КЛАСС 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной 

частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс «Психокоррекционные 

занятия (психологические)» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие 

особых образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. Представленная 

программа отражает содержание психокоррекционных занятий, подобранное с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию 

обучения по варианту 7.2.  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель психокоррекционных (психологических) занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или 

ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Задачи реализации программы во 2 классе: 

- 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; 

- содействовать достижению личностных и метапредметных результатов 

образования, обозначенных в рабочих программах учебных предметов для 2 класса. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 

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. 

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. 
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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.). 

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов 

универсальных учебных действий (УУД). 

Во 2 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

В области формирования познавательных УУД 

1. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – 

целевым результатом является возможность выполнения доступных заданий с 

незначительной помощью. 

2. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является 

способность выполнять задания, требующие замены объектов условными обозначениями, 

с помощью; 

3. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – 

целевым результатом являются адекватные ответы на отдельные вопросы.  

4. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в 

наглядно представленных объектах – целевым результатом является возможность 

дифференцировать существенное и несущественное с небольшой помощью. 
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5. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь – целевым 

результатом является понимание сущности такой связи. 

6. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера – целевым результатом является понятийное 

определение отдельных предъявленных конкретных слов (джинсы – это одежда). 

7. Овладение умением сравнивать и обобщать наглядно представленные 

объекты – целевым результатом является точное вербальное обобщение приблизительно в 

половине заданий. 

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. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психокоррекционной работы 

Психокоррекционная (психологическая) работа во 2 классе конкретизирована и 

представлена следующими модулями:  

1. Диагностический модуль. 

2. Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к взаимодействию 

с одноклассниками 

3. Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков 

2.2. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Примерное содержание занятий 

1 Диагностический 

модуль (4 часа) 

Входная 

диагностика. 

Итоговая 

диагностика  

Входная и итоговая диагностика 

коммуникативной сферы, способности к 

взаимодействию с одноклассниками, 

эмоционально-личностной сферы. 

Актуализация навыков, приобретенных в 

прошлом году: игры из модуля по 

развитию коммуникативных навыков. 

2 Модуль по 

развитию 

коммуникативной 

сферы и 

способности к 

взаимодействию с 

одноклассниками 

(16 часов) 

Развитие 

способности к 

запоминанию лиц, 

имен, внешнего 

вида партнера  

Повторение пройденного ранее: 

коммуникативная игра в паре «Зеркало», в 

кругу «Расскажи, какой 

(какая)…красивый (ая), игра «Что 

изменилось», «Снежный ком» с игровыми 

именами. «Ручеек» с последующим 

запоминанием выбравших и выбранных. 

Подведение итогов 
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Литературный час. Предъявляются 

портреты известных поэтов А.С. 

Пушкина, И.А. Крылова, С.Я. Маршака, 

К.И. Чуковского, С.В. Михалкова. 

Обучающиеся должны запомнить лица 

авторов популярных стихов, их имена, 

отчества фамилии. Отрывки (целые 

стихотворения) зачитывают дети (по 

домашним заготовкам). В конце 

проводится командное соревнование. 

 Развитие 

способности к 

эмоциональной 

децентрации  

Повторение пройденного ранее: 

символические изображения эмоций, 

распознавание эмоций персонажей, 

изображенных на реалистических 

картинах (Опять двойка, Дети, бегущие от 

грозы, картины американских художников 

Андерсона, Золана и др.) – выбор 

смайлика к эмоции. Изображение 

смайликов с эмоциями. 

Рефлексия эмоциональных состояний 

героев на основе прослушиваемого текста 

В. Драгунский «Главные реки» 

(Денискины рассказы). Зарисовка эмоций 

героя смайликами. Пантомимическое и 

мимическое изображение эмоций 

(загадывание, угадывание). 

 Формирование 

умений 

невербальной 

коммуникации  

Продолжение пантомимического и 

мимического изображения эмоций. Чтение 

детских стихотворений Д. Хармс «Очень 

страшная история», А. Барто «По дороге в 

класс», «Петя утомлен», Е. Благинина 

«Бабушка-забота», С. Михалков 

«Прививка». В тетради зарисовывается 

схематическое изображение эмоций 

героев. 

Инсценировка детских стихотворений 

(зачитанных на прошлом занятии). 

Обучающиеся делятся на подгруппы. 

Сначала читают стихотворение, потом 

распределяют роли. Один ребенок 

изображает эмоции, о которых говорит 

автор стихотворения, два других 

невербально ему помогают или наоборот, 

выражают неодобрение. По завершению 

сценка демонстрируется без прочтения 

всему классу. Дети должны вспомнить, о 

каком стихотворении идет речь. 

 Формирование 

умений 

вербальной 

коммуникации  

Повторение пройденного ранее: формулы 

речевого этикета. Коммуникативно-

ролевая игра «В библиотеке». Запись в 

тетрадях адекватных для этой ситуации 

речевых оборотов. 
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 Коммуникативно-ролевая игра «В 

поликлинике». 

Беседа нравственно-этического характера 

«Как выразить сочувствие». Запись в 

тетрадях адекватных для этой ситуации 

речевых оборотов. 

3 Модуль по 

развитию 

эмоционально-

личностной сферы 

и коррекции ее 

недостатков (14 

часов) 

Развитие 

способности к 

пониманию 

эмоций 

окружающих  

Закрепление пройденного при обучении 

эмоциональной децентрации (символика 

эмоций и ее значение). Мимика и 

пантомимика эмоций и чувств радости, 

удовольствия, интереса, удивления, 

усталости, страха, вины, обиды, скуки, 

печали, гнева (работа в командах: 

поочередное угадывание наглядно 

демонстрируемых эмоций). Соотнесение 

речевых оборотов с эмоциональными 

состояниями (весело – радость, почему – 

интерес, как это – удивление и т.п.). 

Запись пар «слово-эмоция» в тетрадь (с 

индивидуальных карточек). 

 Инсценировка эмоциональных 

переживаний, связанных с типичными 

событиями в жизни обучаемого. Работа с 

красками – выражение эмоций через 

символику цвета. Противоположные 

эмоции (радостное настроение-грустное 

настроение). Синонимы эмоций: радость-

веселье-счастье; удовольствие-

удовлетворение, наслаждение; интерес – 

любопытство, любознательность и т.п. 

(исходя из детских возможностей и не 

более 5 за один раз). Дополнение словаря 

эмоций в тетради. 

 Развитие 

способности к 

пониманию своих 

эмоций  

Продолжение изучения вербального 

синонимичного обозначения эмоций и 

чувств. Закрепление изученного: 

предъявляются слова - обучающиеся 

угадывают эмоцию и наоборот (в 

командах). Диагностическая игра «Что ты 

чувствуешь». Словесное обозначение 

своих эмоций. 

 Диагностическое занятие: мониторинг 

эмоционального состояния обучающихся 

и их способности вербализовать эмоции 

(рисунок красками «Настроение» и 

вписывание изученных названий эмоций и 

чувств в пропущенные места текста (Катя 

потеряла свою любимую ручку и ей 

было…..(весело, грустно, печально, 

задумчиво); Оле…(скучно, интересно, 

весело, страшно) проходить мимо 

большой собаки и т.п. 
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2.3. Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1.  
Входная диагностика коммуникативной сферы, способности к 

взаимодействию с одноклассниками 
1 

2.  Входная диагностика эмоционально-личностной сферы 1 

3.  Развитие способности к запоминанию 1 

4.  Коммуникативная игра в паре «Зеркало» 1 

5.  Игра «Ручеек» 1 

6.  Литературный час 1 

7.  Литературный час (читают дети) 1 

8.  Развитие способности к эмоциональной децентрации 1 

9.  Распознавание эмоций 1 

10.  Изображение смайликов с эмоциями 1 

11.  В. Драгунский «Главные реки» (Денискины рассказы) 1 

12.  Пантомимическое и мимическое изображение эмоций 1 

13.  
Чтение детских стихотворений Д. Хармс «Очень страшная история», А. 

Барто «По дороге в класс», «Петя утомлен» 
1 

14.  
Чтение детских стихотворений Е. Благинина «Бабушка-забота», С. 

Михалков «Прививка». 
1 

15.  Инсценировка детских стихотворений 1 

16.  Коммуникативно-ролевая игра «В библиотеке» 1 

17.  Коммуникативно-ролевая игра «В поликлинике» 1 

18.  Беседа нравственно-этического характера «Как выразить сочувствие» 1 

19.  Развитие способности к пониманию эмоций окружающих 1 

20.  Инсценировка эмоциональных переживаний 1 

21.  Мимика и пантомимика эмоций и чувств 1 

22.  Соотнесение речевых оборотов с эмоциональными состояниями 1 

23.  Работа с красками 1 

24.  Противоположные эмоции 1 

25.  Синонимы эмоций 1 

26.  Запись пар «слово-эмоция» 1 

27.  Вербальное обозначение эмоций и чувств. 1 

28.  Диагностическая игра «Что ты чувствуешь» 1 

29.  Словесное обозначение своих эмоций. 1 

30.  Дополнение словаря эмоций 1 

31.  
Диагностическое занятие: мониторинг эмоционального состояния 

обучающихся  
1 

32.  Диагностическое занятие: мониторинг способности вербализовать эмоции 1 

33.  
Итоговая диагностика коммуникативной сферы, способности к 

взаимодействию с одноклассниками 
1 

34.  Итоговая диагностика эмоционально-личностной сферы 1 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми используются 

следующие методические разработки, пособия, монографии и журнальные статьи, 

создающие теоретическую основу для выбора содержания психокоррекционных занятий: 

Основная литература 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 2006. 

Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. Пособие. М.,2010. 

Вильшанская А.Д. Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: 

Взаимодействие специалистов в решениии проблем ребенка / А.Д. Вильшанская, М.И. 

Прилуцкая, Е.М. Протченко.-  М.: Генезис 

Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико-

педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем 

ребенка. Пособие. М., 2012.  

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред.  

С.Г. Шевченко. М., 2004.  

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой 

психического развития. Пособие. М., 2006. 

Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с 

нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.  

Практика применения функционально-уровневого подхода в организации обучения 

детей с ЗПР (с фрагментами статьи С. А. Домишкевича «Функционально-уровневый 

подход к диагностике и коррекции познавательной деятельности в норме и при 

отклонениях в развитии») / Е. Л. Инденбаум, А. А. Трушкова, С. В. Кованенко, В. С. 

Соловьева, И. Г. Кирилкина, О. И. Коростелева // Дефектология. - 2005. - № 4. - С. 41-54. 

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ  и 

классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. 

Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотерапевтические упражнения, 

коррекционные программы /Н.В. Самоукина. Любое издание.  

Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007. 

Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ  и классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. М.:Парадигма, 

2012. 

Дополнительная литература 

Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании: учеб.для студ.сред.и 

высш.пед.учеб.заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. 

Добровольская. М., 2001.  

Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического развития // 

Начальная школа.-2015.-№8. 

Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая 

содержания образования детей с задержкой психического развития // Воспитание 

школьников.- 2016.- № 7.  

Бабкина Н.В. Использование наглядного материала при формировании жизненных 

компетенций у детей с задержкой психического развития // Воспитание и обучение детей 

с нарушениями развития. 2016. № 3. Цветная вкладка. 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной работы с 

младшими школьниками с задержкой психического развития // Дефектология.- 2016.- №2.  

Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития. Монография. М., 2016. 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
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Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших 

школьников с задержкой психического развития // Педагогика и психология образования.- 

2016.- № 3.  

Бабкина Н.В. Традиции отечественной научной школы дефектологии в 

современных подходах к образованию детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 5.  

Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития. Монография. М., 2009. 

Вильшанская А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с задержкой 

психического развития в общеобразовательной школе [Текст] / А. Д. Вильшанская // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2008. – № 1. – С. 47-54.  

Вильшанская А. Д. Работа учителя-дефектолога над пониманием скрытого смысла 

пословиц и поговорок учащимися с трудностями в обучении [Текст] // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 6. – С. 22-32. 

Вильшанская А. Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога в 

общеобразовательной школе – М.: Школьная Пресса, 2008. – 123с. 

Вильшанская А. Д. Специфика формирования приема понимания скрытого смысла 

пословиц и поговорок у детей с трудностями в обучении [Текст] // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. – 2014. - № 5. – С. 13-26. 

Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной деятельности у 

младших школьников с ЗПР [Текст]// Дефектология.- 2005. - № 2. – С. 57-65. 

Вильшанская А.Д. Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников с ЗПР в процессе коррекционной работы с использованием пособия 
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3.2. Материально-техническое обеспечение  

Для проведения групповых психокоррекционных (психологических) занятий 

используются:  

- индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики;  

- звуковоспроизводящее устройство 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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3 КЛАСС 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной 

частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс «Психокоррекционные 

занятия (психологические)» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие 

особых образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. Представленная 

программа отражает содержание психокоррекционных занятий, подобранное с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию 

обучения по варианту 7.2.  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель психокоррекционных (психологических) занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или 

ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Задачи реализации программы в 3 классе: 

- 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; 

- содействовать достижению личностных и метапредметных результатов 

образования, обозначенных в рабочих программах учебных предметов для 3 класса. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире (достигается при реализации большинства 

модулей). 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире, представлений 

о здоровом образе жизни, безопасном поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих 

целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

Речь в основном грамматически правильная; 

Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

Читает монотонно, но без существенных затруднений. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему. 

Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний телефон, по 

которому следует звонить 

Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым (настроение, 

самочувствие); 

Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, школе, 

городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 
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Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном 

поведении и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на транспорте;  

Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного поведения, но 

не всегда аргументировано; 

Уточнены представления об опасном и безопасном поведении (субъективизм 

опасений преодолен частично). 

Имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести на сумму 

100 рублей.  

Личностный результат: формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств (включается при реализации соответствующего модуля) 

Проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или просмотра 

произведений искусства. 

Предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в процессе 

прослушивания или просмотра произведений искусства. 

Предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного. 

Отличает эстетичное и неэстестичное оформление чего-либо.  

Стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает красивое 

некрасивому. 

Овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения красивого и 

некрасивого. 

Личностный результат: развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей (включается при реализации соответствующего модуля) 

Овладевает умением проявить вербальное сочувствие при затруднениях и 

неприятностях. 

Овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, хорошо замечая 

ее. 

Овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, эмоционально 

значимые моменты. 

Проявляет уважительное отношение к пожилым людям. 

Понимает смысл нравственно насыщенных литературных произведений (В. Осеева 

и т.п). 

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 в третьем классе планируется достичь следующих 

целевых показателей. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

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

Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы. 

Избегает открытых конфликтов. 

Может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе. 

Правильно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежлив и краток. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Соблюдает нормы речевого этикета,  

Пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно выслушивает 

обращение. 

Самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому. 
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Овладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при высказывании,  

Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении. 

Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при затруднении. 

Проявляет уважительное отношение к чужой собственности. 

Овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, 

сочувствие). 

Сформированность речевых умений:  

Умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом. 

Умеет вербализовать свои желания и мысли. 

Сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, намерениях; 

Личностный результат: Владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия. 

Сформирована возможность согласованно выполнять необходимые действия 

(коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе, не 

разрушая общего замысла: 

Сформирована возможность контролировать импульсивные желания (не трогать 

чужие предметы без разрешения):  

Сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию.  

Имеет хороший социометрический статус. 

Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов 

универсальных учебных действий (УУД). 

В 3 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

В области формирования познавательных УУД 

1. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска 

решения ранее неизвестного задания) – целевым результатом является преодоление отказа 

от активности и стереотипных непродуктивных проб; 

2. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – 

целевым результатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

3. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является 

возможность создания конкретно-графических моделей (плана комнаты, пространства) с 

преимущественно организующей помощью; 

4. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – 

целевым результатом является полное и точное понимание как воспринимаемого на слух, 

так и читаемого текста.  

5. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в 

объектах, актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений – целевым 

результатом является возможность обозначать наиболее существенные признаки не 

представленного наглядно объекта (например, рассказать о самом запомнившемся случае 

и т.п.). 

6. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, 

представленную графически или словесно - целевым результатом можно считать 

самостоятельное точное понимание сущности такой связи, при сохраняющихся 

трудностях ее словесного выражения. 

7. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера - целевым результатом является понятийное 

определение приблизительно половины новых слов (конкретного харктера). 

8. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим 

названием по представлению - целевым результатом является точное вербальное 

обобщение приблизительно в половине заданий. 

В области формирования регулятивных УУД: 
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1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного 

характера - целевым результатом является преимущественно самостоятельная работа (не 

более одного индивидуального обращения к ребенку за занятие). 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи- целевым результатом является способность действовать правильно не менее, чем 

в 70 % 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 создания и удержания «трехшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие – целевым 

результатом является 100 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на 

ошибки - целевым результатом является аффективно спокойное реагирование  со 

стремлением не повторять ошибку. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание психокоррекционной работы 

Психокоррекционная (психологическая) работа в 3 классе конкретизирована и 

представлена следующими модулями:  

1. Диагностический модуль 

2. Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к взаимодействию 

с одноклассниками 

3. Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков 

 

2.2. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Примерное содержание занятий 

1. Диагностический 

модуль (4 часа) 

Входная 

диагностика. 

Итоговая 

диагностика 

Входная и итоговая диагностика 

коммуникативной сферы, способности к 

взаимодействию с одноклассниками, 

эмоционально-личностной сферы. 

Актуализация навыков, приобретенных в 

прошлом году: игры из модуля по 

развитию коммуникативных навыков. 

2 Модуль по 

развитию 

коммуникативной 

сферы и 

способности к 

взаимодействию 

с 

одноклассниками 

(19 часов) 

 

Коммуникативный 

тренинг  

Занятия тренингового типа призваны 

решать деятельностные задачи и обучать 

начальным навыкам рефлексии. 

Ограниченное время каждого занятия 

позволяют рекомендовать затрачивать не 

более 5-7 минут на вводную часть 

(разминку), включать в основную часть от 

1 до 3 упражнений с обязательным 

обсуждением, релаксационный элемент 

включается как формирующий навыки 

произвольной регуляции. Обязательным 

условием является проведение 

обсуждения в кругу (не за партами!). 

Перед каждым занятием кратко 

озвучиваются правила поведения на 

тренинге (в сокращенном варианте: 
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обращение по имени, высказывание от 

первого лица, безоценочное, вежливое, 

запрет обзываться, драться и 

оговариваются штрафные санкции – 

красные и желтые карточки). После 

разминки и перед переходом к основной 

части педагогу-психологу целесообразно 

очень кратко актуализировать опыт, 

полученный на предыдущих занятиях. 

Полезным может оказаться определенный 

ритуал, настраивающий детей на занятие 

(например, проговаривание вслух 

определенного слогана, четверостишия, 

исполнение куплета и пр.). 

Заключительный этап целесообразно 

начинать не позднее, чем за 10 минут до 

конца занятия. Завершение также может 

носить ритуальный характер. 

Каждое занятие реализуется в 

соответствии со следующим 

приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы 

занятия. Возможные виды работ: рассказ 

психолога по теме занятия. Разминки 

(упражнения, направленные на 

повышение эмоционального тонуса, 

снятие мышечных зажимов, 

раскрепощение). Упражнения и игры 

основной части: упражнения на сплочение 

группы, на развитие внимания к партнеру, 

на эмоциональную децентрацию, на 

способность к деятельному сочувствию, 

на повышение эмпатических 

способностей, на формирование 

возможностей саморегуляции. Тематика 

обсуждения: наблюдательность, 

вербализация эмоционального состояния, 

безоценочные высказывания. 

Релаксационные паузы (мышечное 

расслабление, визуализация, 

прослушивание музыки или птичьего 

пения и т.п.). Рефлексия соблюдения и 

нарушения правил (подсчет карточек). 

Подведение итогов: понравилось/не 

понравилось, легко/трудно, зачем надо, 

чему научились. 

Арттерапевтический 

блок  

Наиболее адекватным может быть 

организация занятий с элементами 

сказкотерапии и психодрамы. Возможные 

сказки (на выбор, т.к. на сказку уходит два 

занятия): Репка, Кот, дрозд и петух, 

Дружба (Зимовье) зверей, В. Сутеев «Под 
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грибком», М. Пляцковский «Урок 

дружбы», Эдуард Успенский «Крокодил 

Гена и его друзья» (отрывок), А. Волков 

«Волшебник Изумрудного Города» или 

др. В отличие от традиционной методики 

рекомендуется использовать 

театрализованную деятельность, 

возможно с выбором (сменой) ролей. При 

предложениях других вариантов сюжета, 

обсуждении детьми рекомендуется не 

отходить от темы «дружба». 

Каждое занятие реализуется в 

соответствии со следующим 

приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы 

занятия. Актуализация (или прочтение) 

сказки. Разделение обучающихся на 

подгруппы (в соответствии с количеством 

персонажей + режиссер). Распределение 

ролей. Первичное проигрывание сказки 

(тексты-реплики, необходимые для 

произнесения, выдаются педагогом-

психологом и прочитываются детьми). 

Обсуждение в кругу по схеме: Тебе 

понравилось быть….? Почему? Как ты 

можешь охарактеризовать….в 

соответствии со сказкой? Его можно 

назвать хорошим другом? Почему? 

Рисование иллюстраций к сказке (перед 

этим выясняется любимый цвет. 

Выделение по детским рисункам (их 

цветовому решению) предпочитаемой 

каждым ребенком роли. Предоставление 

возможности сыграть понравившуюся 

роль, а также изменить сюжет сказки. 

Заключительное обсуждение. Подведение 

итогов. 

Дружба в 

произведениях 

писателей, поэтов, 

композиторов  

Песни о дружбе. Вводная беседа. 

Объявление темы занятия. Возможные 

виды работ: прослушивание песен, пение 

хором, угадывание песни по мелодии 

(минусовка), формулировка обобщенного 

смысла песни, запись слов песни. Работа с 

учебником по предмету «Окружающий 

мир» раздел «Общение». Подведение 

итогов. 

Стихи о дружбе. Вводная беседа. 

Объявление темы занятия. Возможные 

виды работ: рассказывание заранее 

выученных стихотворений детьми, чтение 

стихотворений учителем, словарная 

работа, исключение неподходящего 
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стихотворения и пр. Работа с учебником 

по предмету «Окружающий мир» раздел 

«Общение». Подведение итогов. 

Рассказы о дружбе. Вводная беседа. 

Объявление темы занятия. Возможные 

виды работ: просмотр фрагмента 

кинофильма или прослушивание текста. 

Беседа по прочитанному 

(просмотренному). Установление 

причинно-следственных связей. 

Словарная работа. Работа с учебником по 

предмету «Окружающий мир» раздел 

«Общение». Работа с учебником по 

предмету «Окружающий мир» раздел 

«Общение». Подведение итогов. 

Народное творчество о дружбе. Вводная 

беседа. Объявление темы занятия. 

Возможные виды работ: актуализация 

пословиц (на основе домашних заготовок), 

соотнесение пословиц с ранее 

прочитанными текстами. Словарная 

работа. Рисование иллюстраций. 

Викторина. Работа с учебником по 

предмету «Окружающий мир» раздел 

«Общение». Подведение итогов. 

3 Модуль по 

развитию 

эмоционально-

личностной 

сферы и 

коррекции ее 

недостатков (11 

часов) 

 

Мы смелые-умелые 

(коррекция 

эмоциональной 

напряженности)  

Каждое занятие реализуется в 

соответствии со следующим 

приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы 

занятия. 

Психогимнастика (выбор упражнений в 

соответствии с возможностями детей). 

Разыгрывание сценок («ответ у доски», 

«спросить дорогу», «попросить помощи», 

«извинение», «уточнение», «учитель 

сердится», «опаздываю домой» и т.п.). 

Символическое обозначение эмоций (цвет, 

форма-беспредметка). Рисование широкой 

кистью. Эмоциональный термометр 

(самодиагностика своего настроения). 

Релаксационные упражнения. Элементы 

аутотренинга. Психотехнические приемы 

для уменьшения эмоционального 

напряжения. Подведение итогов. 

 Гармонизация 

уровневой системы 

эмоциональной 

регуляции  

Первое занятие рекомендуется посвятить 

диагностике состояния уровневой системы 

эмоциональной регуляции 

(диагностическая игра «Путешествие» в 

основу которой кладется BEO-тест Т.Н. 

Павлий, только ситуации обсуждаются и 

проигрываются более подробно. 

Предшествует диагностике песенка на 
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стихи С. Михалкова «Мы едем, едем, 

едем…», завершает – прослушивание 

любой позитивной (инструментальной) 

музыки. Пять последующих занятий 

посвящаются попыткам преодоления 

разбалансированности системы. Каждое 

занятие реализуется в соответствии со 

следующим приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы 

занятия. Разминка-приветствие. Далее 

игры и упражнения, адекватные для 

второго, третьего и четвертого уровней. 

Для гармонизации уровня аффективных 

стереотипов игры (упражнения) с 

ритмическими повторениями, например, 

стишки с прямым и обратным счетом (10 

поросят и т.п.), для гармонизации уровня 

аффективной экспансии – сказки-

страшилки со счастливым концом, для 

гармонизации уровня аффективного 

контроля заключительные упражнения, 

требующие создания эмоционально-

позитивного настроя. В конце каждого 

занятия прослушивание музыки 

Завершающее занятие – повтор 

диагностической игры «Путешествие» с 

фиксацией происшедших изменений. 

 

2.3. Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1.  
Входная диагностика коммуникативной сферы, способности к 

взаимодействию с одноклассниками 
1 

2.  Входная диагностика эмоционально-личностной сферы 1 

3.  Коммуникативный тренинг. Решение деятельностных задач 1 

4.  Коммуникативный тренинг. Обучение начальным навыкам рефлексии 1 

5.  Коммуникативный тренинг. Наблюдательность 1 

6.  Коммуникативный тренинг. Наблюдательность 1 

7.  Коммуникативный тренинг. Вербализация эмоционального состояния 1 

8.  Коммуникативный тренинг. Вербализация эмоционального состояния 1 

9.  Коммуникативный тренинг. Безоценочные высказывания 1 

10.  Арттерапевтический блок. «Репка» 1 

11.  Арттерапевтический блок. «Репка» 1 

12.  Арттерапевтический блок. «Кот, дрозд и петух» 1 

13.  Арттерапевтический блок. «Кот, дрозд и петух» 1 

14.  Арттерапевтический блок. В. Сутеев «Под грибком» 1 

15.  Арттерапевтический блок. В. Сутеев «Под грибком» 1 

16.  Арттерапевтический блок. М. Пляцковский «Урок дружбы» 1 

17.  Арттерапевтический блок. М. Пляцковский «Урок дружбы» 1 

18.  Песни о дружбе 1 

19.  Стихи о дружбе 1 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

20.  Рассказы о дружбе 1 

21.  Народное творчество о дружбе 1 

22.  Мы смелые-умелые. «Ответ у доски» 1 

23.  Мы смелые-умелые. «Спросить дорогу» 1 

24.  Мы смелые-умелые. «Попросить помощи» 1 

25.  
Гармонизация уровневой системы эмоциональной регуляции. 

Диагностическая игра «Путешествие» 
1 

26.  Гармонизации уровня аффективных стереотипов 1 

27.  Гармонизации уровня аффективных стереотипов 1 

28.  Гармонизации уровня аффективной экспансии 1 

29.  Гармонизации уровня аффективной экспансии 1 

30.  Гармонизации уровня аффективного контроля 1 

31.  Гармонизации уровня аффективного контроля 1 

32.  Диагностическая игра «Путешествие» 1 

33.  
Итоговая диагностика коммуникативной сферы, способности к 

взаимодействию с одноклассниками 
1 

34.  Итоговая диагностика эмоционально-личностной сферы 1 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми используются 

следующие методические разработки, пособия, монографии и журнальные статьи, 

создающие теоретическую основу для выбора содержания психокоррекционных занятий: 

Основная литература 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 2006. 

Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. Пособие. М.,2010. 

Вильшанская А.Д. Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: 

Взаимодействие специалистов в решениии проблем ребенка / А.Д. Вильшанская, М.И. 

Прилуцкая, Е.М. Протченко.-  М.: Генезис 

Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико-

педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем 

ребенка. Пособие. М., 2012.  

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред.  

С.Г. Шевченко. М., 2004.  

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой 

психического развития. Пособие. М., 2006. 

Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с 

нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.  

Практика применения функционально-уровневого подхода в организации обучения 

детей с ЗПР (с фрагментами статьи С. А. Домишкевича «Функционально-уровневый 

подход к диагностике и коррекции познавательной деятельности в норме и при 

отклонениях в развитии») / Е. Л. Инденбаум, А. А. Трушкова, С. В. Кованенко, В. С. 

Соловьева, И. Г. Кирилкина, О. И. Коростелева // Дефектология. - 2005. - № 4. - С. 41-54. 

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ  и 

классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. 

Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотерапевтические упражнения, 

коррекционные программы /Н.В. Самоукина. Любое издание.  

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
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Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007. 

Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ  и классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. М.:Парадигма, 

2012. 

Дополнительная литература 

Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании: учеб.для студ.сред.и 

высш.пед.учеб.заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. 

Добровольская. М., 2001.  

Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического развития // 

Начальная школа.-2015.-№8. 

Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая 

содержания образования детей с задержкой психического развития // Воспитание 

школьников.- 2016.- № 7.  

Бабкина Н.В. Использование наглядного материала при формировании жизненных 

компетенций у детей с задержкой психического развития // Воспитание и обучение детей 

с нарушениями развития. 2016. № 3. Цветная вкладка. 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной работы с 

младшими школьниками с задержкой психического развития // Дефектология.- 2016.- №2.  

Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития. Монография. М., 2016. 

Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших 

школьников с задержкой психического развития // Педагогика и психология образования.- 

2016.- № 3.  

Бабкина Н.В. Традиции отечественной научной школы дефектологии в 

современных подходах к образованию детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 5.  

Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития. Монография. М., 2009. 

Вильшанская А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с задержкой 

психического развития в общеобразовательной школе [Текст] / А. Д. Вильшанская // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2008. – № 1. – С. 47-54.  

Вильшанская А. Д. Работа учителя-дефектолога над пониманием скрытого смысла 

пословиц и поговорок учащимися с трудностями в обучении [Текст] // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 6. – С. 22-32. 

Вильшанская А. Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога в 

общеобразовательной школе – М.: Школьная Пресса, 2008. – 123с. 

Вильшанская А. Д. Специфика формирования приема понимания скрытого смысла 

пословиц и поговорок у детей с трудностями в обучении [Текст] // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. – 2014. - № 5. – С. 13-26. 

Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной деятельности у 

младших школьников с ЗПР [Текст]// Дефектология.- 2005. - № 2. – С. 57-65. 

Вильшанская А.Д. Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников с ЗПР в процессе коррекционной работы с использованием пособия 

«Логические блоки Дьенеша» // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 

2016.- № 7.  

Гостар А.А., Очковская Т.Ю, Величко С.А. Формирование замещающей функции 

мышления у дошкольников с задержкой психического развития с использованием 

конструирования // Дефектология.-2015.-№5. 

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой 

психического развития. Пособие. М., 2006. 

Инденбаум (Шепко) Е. Л. Коррекция познавательной деятельности младших 

школьников с нарушениями интеллектуального развития во внеклассной работе с позиций 



43 

 

функционально-уровневого подхода / Е. Л. Инденбаум (Шепко), А. Н. Косымова // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2010. - № 5.  

Инденбаум Е. Л., Трушкова А.А., Кованенко С.В., Кирилкина И.Г., Коростелева 

О.И. Практика применения функционально-уровневого подхода в организации обучения 

детей с ЗПР (с фрагментами статьи С.А. Домишкевича «Функционально-уровневый 
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3.2. Материально-техническое обеспечение  

Для проведения групповых психокоррекционных (психологических) занятий 

используются:  

- индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики;  

- звуковоспроизводящее устройство 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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4 КЛАСС 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной 

частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс «Психокоррекционные 

занятия (психологические)» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие 

особых образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. Представленная 

программа отражает содержание психокоррекционных занятий, подобранное с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию 

обучения по варианту 7.2.  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель психокоррекционных (психологических) занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или 

ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Задачи реализации программы в 4 классе: 

- 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; 

- содействовать достижению личностных и метапредметных результатов 

образования, обозначенных в рабочих программах учебных предметов для 4 класса. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 
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Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов 

универсальных учебных действий (УУД). 

В 4 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

В области формирования познавательных УУД 

1. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска 

решения ранее неизвестного задания) – целевым результатом является преодоление отказа 

от активности и стереотипных непродуктивных проб; 

2. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – 

целевым результатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

3. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является 

возможность создания конкретно-графических моделей (плана комнаты, пространства) с 

преимущественно организующей помощью; 

4. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – 

целевым результатом является полное и точное понимание как воспринимаемого на слух, 

так и читаемого текста.  

5. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в 

объектах, актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений – целевым 

результатом является возможность обозначать наиболее существенные признаки не 

представленного наглядно объекта (например, рассказать о самом запомнившемся случае 

и т.п.). 

6. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, 

представленную графически или словесно - целевым результатом можно считать 

самостоятельное точное понимание сущности такой связи, при сохраняющихся 

трудностях ее словесного выражения. 

7. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера - целевым результатом является понятийное 

определение приблизительно половины новых слов (конкретного харктера). 

8. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим 

названием по представлению - целевым результатом является точное вербальное 

обобщение приблизительно в половине заданий. 

В области формирования регулятивных УУД: 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного 

характера - целевым результатом является преимущественно самостоятельная работа (не 

более одного индивидуального обращения к ребенку за занятие). 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи - целевым результатом является способность действовать правильно не менее, чем 

в 70 % 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 создания и удержания «трехшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие – целевым 

результатом является 100 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на 

ошибки - целевым результатом является аффективно спокойное реагирование  со 

стремлением не повторять ошибку. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание психокоррекционной работы 

Психокоррекционная (психологическая) работа в 4 классе конкретизирована и 

представлена следующими модулями:  

1. Диагностический модуль 
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2. Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к взаимодействию 

с одноклассниками 

3. Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков 

 

2.2. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Примерное содержание занятий 

1. Диагностический 

модуль (4 часа) 

Входная 

диагностика. 

Итоговая 

диагностика 

Входная и итоговая диагностика 

коммуникативной сферы, способности к 

взаимодействию с одноклассниками, 

эмоционально-личностной сферы. 

Актуализация навыков, приобретенных в 

прошлом году: игры из модуля по 

развитию коммуникативных навыков. 

2 Модуль по 

развитию 

коммуникативной 

сферы и 

способности к 

взаимодействию 

с 

одноклассниками 

(19 часов) 

 

Коммуникативный 

тренинг  

Занятия тренингового типа призваны 

решать деятельностные задачи и обучать 

начальным навыкам рефлексии. 

Ограниченное время каждого занятия 

позволяют рекомендовать затрачивать не 

более 5-7 минут на вводную часть 

(разминку), включать в основную часть от 

1 до 3 упражнений с обязательным 

обсуждением, релаксационный элемент 

включается как формирующий навыки 

произвольной регуляции. Обязательным 

условием является проведение 

обсуждения в кругу (не за партами!). 

Перед каждым занятием кратко 

озвучиваются правила поведения на 

тренинге (в сокращенном варианте: 

обращение по имени, высказывание от 

первого лица, безоценочное, вежливое, 

запрет обзываться, драться и 

оговариваются штрафные санкции – 

красные и желтые карточки). После 

разминки и перед переходом к основной 

части педагогу-психологу целесообразно 

очень кратко актуализировать опыт, 

полученный на предыдущих занятиях. 

Полезным может оказаться определенный 

ритуал, настраивающий детей на занятие 

(например, проговаривание вслух 

определенного слогана, четверостишия, 

исполнение куплета и пр.). 

Заключительный этап целесообразно 

начинать не позднее, чем за 10 минут до 

конца занятия. Завершение также может 

носить ритуальный характер. 

Каждое занятие реализуется в 

соответствии со следующим 

приблизительным планом.  
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Вводная беседа. Объявление темы 

занятия. Возможные виды работ: рассказ 

психолога по теме занятия. Разминки 

(упражнения, направленные на 

повышение эмоционального тонуса, 

снятие мышечных зажимов, 

раскрепощение). Упражнения и игры 

основной части: упражнения на сплочение 

группы, на развитие внимания к партнеру, 

на эмоциональную децентрацию, на 

способность к деятельному сочувствию, 

на повышение эмпатических 

способностей, на формирование 

возможностей саморегуляции. Тематика 

обсуждения: наблюдательность, 

вербализация эмоционального состояния, 

безоценочные высказывания. 

Релаксационные паузы (мышечное 

расслабление, визуализация, 

прослушивание музыки или птичьего 

пения и т.п.). Рефлексия соблюдения и 

нарушения правил (подсчет карточек). 

Подведение итогов: понравилось/не 

понравилось, легко/трудно, зачем надо, 

чему научились. 

Арттерапевтический 

блок  

Наиболее адекватным может быть 

организация занятий с элементами 

сказкотерапии и психодрамы. Возможные 

сказки (на выбор, т.к. на сказку уходит два 

занятия): Репка, Кот, дрозд и петух, 

Дружба (Зимовье) зверей, В. Сутеев «Под 

грибком», М. Пляцковский «Урок 

дружбы», Эдуард Успенский «Крокодил 

Гена и его друзья» (отрывок), А. Волков 

«Волшебник Изумрудного Города» или 

др. В отличие от традиционной методики 

рекомендуется использовать 

театрализованную деятельность, 

возможно с выбором (сменой) ролей. При 

предложениях других вариантов сюжета, 

обсуждении детьми рекомендуется не 

отходить от темы «дружба». 

Каждое занятие реализуется в 

соответствии со следующим 

приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы 

занятия. Актуализация (или прочтение) 

сказки. Разделение обучающихся на 

подгруппы (в соответствии с количеством 

персонажей + режиссер). Распределение 

ролей. Первичное проигрывание сказки 

(тексты-реплики, необходимые для 
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произнесения, выдаются педагогом-

психологом и прочитываются детьми). 

Обсуждение в кругу по схеме: Тебе 

понравилось быть….? Почему? Как ты 

можешь охарактеризовать….в 

соответствии со сказкой? Его можно 

назвать хорошим другом? Почему? 

Рисование иллюстраций к сказке (перед 

этим выясняется любимый цвет. 

Выделение по детским рисункам (их 

цветовому решению) предпочитаемой 

каждым ребенком роли. Предоставление 

возможности сыграть понравившуюся 

роль, а также изменить сюжет сказки. 

Заключительное обсуждение. Подведение 

итогов. 

Дружба в 

произведениях 

писателей, поэтов, 

композиторов  

Песни о дружбе. Вводная беседа. 

Объявление темы занятия. Возможные 

виды работ: прослушивание песен, пение 

хором, угадывание песни по мелодии 

(минусовка), формулировка обобщенного 

смысла песни, запись слов песни. Работа с 

учебником по предмету «Окружающий 

мир» раздел «Общение». Подведение 

итогов. 

Стихи о дружбе. Вводная беседа. 

Объявление темы занятия. Возможные 

виды работ: рассказывание заранее 

выученных стихотворений детьми, чтение 

стихотворений учителем, словарная 

работа, исключение неподходящего 

стихотворения и пр. Работа с учебником 

по предмету «Окружающий мир» раздел 

«Общение». Подведение итогов. 

Рассказы о дружбе. Вводная беседа. 

Объявление темы занятия. Возможные 

виды работ: просмотр фрагмента 

кинофильма или прослушивание текста. 

Беседа по прочитанному 

(просмотренному). Установление 

причинно-следственных связей. 

Словарная работа. Работа с учебником по 

предмету «Окружающий мир» раздел 

«Общение». Работа с учебником по 

предмету «Окружающий мир» раздел 

«Общение». Подведение итогов. 

Народное творчество о дружбе. Вводная 

беседа. Объявление темы занятия. 

Возможные виды работ: актуализация 

пословиц (на основе домашних заготовок), 

соотнесение пословиц с ранее 

прочитанными текстами. Словарная 
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работа. Рисование иллюстраций. 

Викторина. Работа с учебником по 

предмету «Окружающий мир» раздел 

«Общение». Подведение итогов. 

3 Модуль по 

развитию 

эмоционально-

личностной 

сферы и 

коррекции ее 

недостатков (11 

часов) 

 

Мы смелые-умелые 

(коррекция 

эмоциональной 

напряженности)  

Каждое занятие реализуется в 

соответствии со следующим 

приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы 

занятия. 

Психогимнастика (выбор упражнений в 

соответствии с возможностями детей). 

Разыгрывание сценок («ответ у доски», 

«спросить дорогу», «попросить помощи», 

«извинение», «уточнение», «учитель 

сердится», «опаздываю домой» и т.п.). 

Символическое обозначение эмоций (цвет, 

форма-беспредметка). Рисование широкой 

кистью. Эмоциональный термометр 

(самодиагностика своего настроения). 

Релаксационные упражнения. Элементы 

аутотренинга. Психотехнические приемы 

для уменьшения эмоционального 

напряжения. Подведение итогов. 

 Гармонизация 

уровневой системы 

эмоциональной 

регуляции  

Первое занятие рекомендуется посвятить 

диагностике состояния уровневой системы 

эмоциональной регуляции 

(диагностическая игра «Путешествие» в 

основу которой кладется BEO-тест Т.Н. 

Павлий, только ситуации обсуждаются и 

проигрываются более подробно. 

Предшествует диагностике песенка на 

стихи С. Михалкова «Мы едем, едем, 

едем…», завершает – прослушивание 

любой позитивной (инструментальной) 

музыки. Пять последующих занятий 

посвящаются попыткам преодоления 

разбалансированности системы. Каждое 

занятие реализуется в соответствии со 

следующим приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы 

занятия. Разминка-приветствие. Далее 

игры и упражнения, адекватные для 

второго, третьего и четвертого уровней. 

Для гармонизации уровня аффективных 

стереотипов игры (упражнения) с 

ритмическими повторениями, например, 

стишки с прямым и обратным счетом (10 

поросят и т.п.), для гармонизации уровня 

аффективной экспансии – сказки-

страшилки со счастливым концом, для 

гармонизации уровня аффективного 

контроля заключительные упражнения, 
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требующие создания эмоционально-

позитивного настроя. В конце каждого 

занятия прослушивание музыки 

Завершающее занятие – повтор 

диагностической игры «Путешествие» с 

фиксацией происшедших изменений. 

 

2.3. Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1.  
Входная диагностика коммуникативной сферы, способности к 

взаимодействию с одноклассниками 
1 

2.  Входная диагностика эмоционально-личностной сферы 1 

3.  Коммуникативный тренинг. Решение деятельностных задач 1 

4.  Коммуникативный тренинг. Обучение начальным навыкам рефлексии 1 

5.  Коммуникативный тренинг. Наблюдательность 1 

6.  Коммуникативный тренинг. Наблюдательность 1 

7.  Коммуникативный тренинг. Вербализация эмоционального состояния 1 

8.  Коммуникативный тренинг. Вербализация эмоционального состояния 1 

9.  Коммуникативный тренинг. Безоценочные высказывания 1 

10.  Арттерапевтический блок. Дружба (Зимовье) зверей 1 

11.  Арттерапевтический блок. Дружба (Зимовье) зверей 1 

12.  
Арттерапевтический блок. Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

(отрывок) 
1 

13.  
Арттерапевтический блок. Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

(отрывок) 
1 

14.  Арттерапевтический блок. А. Волков «Волшебник Изумрудного Города» 1 

15.  Арттерапевтический блок. А. Волков «Волшебник Изумрудного Города» 1 

16.  Арттерапевтический блок. М. Пляцковский «Урок дружбы» 1 

17.  Арттерапевтический блок. М. Пляцковский «Урок дружбы» 1 

18.  Песни о дружбе 1 

19.  Стихи о дружбе 1 

20.  Рассказы о дружбе 1 

21.  Народное творчество о дружбе 1 

22.  Мы смелые-умелые. «Ответ у доски» 1 

23.  Мы смелые-умелые. «Спросить дорогу» 1 

24.  Мы смелые-умелые. «Попросить помощи» 1 

25.  
Гармонизация уровневой системы эмоциональной регуляции. 

Диагностическая игра «Путешествие» 
1 

26.  Гармонизации уровня аффективных стереотипов 1 

27.  Гармонизации уровня аффективных стереотипов 1 

28.  Гармонизации уровня аффективной экспансии 1 

29.  Гармонизации уровня аффективной экспансии 1 

30.  Гармонизации уровня аффективного контроля 1 

31.  Гармонизации уровня аффективного контроля 1 

32.  Диагностическая игра «Путешествие» 1 

33.  
Итоговая диагностика коммуникативной сферы, способности к 

взаимодействию с одноклассниками 
1 

34.  Итоговая диагностика эмоционально-личностной сферы 1 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми используются 

следующие методические разработки, пособия, монографии и журнальные статьи, 

создающие теоретическую основу для выбора содержания психокоррекционных занятий: 

Основная литература 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 2006. 

Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. Пособие. М.,2010. 

Вильшанская А.Д. Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: 

Взаимодействие специалистов в решениии проблем ребенка / А.Д. Вильшанская, М.И. 

Прилуцкая, Е.М. Протченко.-  М.: Генезис 

Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико-

педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем 

ребенка. Пособие. М., 2012.  

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред.  

С.Г. Шевченко. М., 2004.  

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой 

психического развития. Пособие. М., 2006. 

Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с 

нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.  

Практика применения функционально-уровневого подхода в организации обучения 

детей с ЗПР (с фрагментами статьи С. А. Домишкевича «Функционально-уровневый 

подход к диагностике и коррекции познавательной деятельности в норме и при 

отклонениях в развитии») / Е. Л. Инденбаум, А. А. Трушкова, С. В. Кованенко, В. С. 

Соловьева, И. Г. Кирилкина, О. И. Коростелева // Дефектология. - 2005. - № 4. - С. 41-54. 

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ  и 

классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. 

Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотерапевтические упражнения, 

коррекционные программы /Н.В. Самоукина. Любое издание.  

Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007. 

Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ  и классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. М.:Парадигма, 

2012. 

Дополнительная литература 

Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании: учеб.для студ.сред.и 

высш.пед.учеб.заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. 

Добровольская. М., 2001.  

Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического развития // 

Начальная школа.-2015.-№8. 

Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая 

содержания образования детей с задержкой психического развития // Воспитание 

школьников.- 2016.- № 7.  

Бабкина Н.В. Использование наглядного материала при формировании жизненных 

компетенций у детей с задержкой психического развития // Воспитание и обучение детей 

с нарушениями развития. 2016. № 3. Цветная вкладка. 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной работы с 

младшими школьниками с задержкой психического развития // Дефектология.- 2016.- №2.  

Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития. Монография. М., 2016. 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
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Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших 

школьников с задержкой психического развития // Педагогика и психология образования.- 

2016.- № 3.  

Бабкина Н.В. Традиции отечественной научной школы дефектологии в 

современных подходах к образованию детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 5.  

Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития. Монография. М., 2009. 

Вильшанская А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с задержкой 

психического развития в общеобразовательной школе [Текст] / А. Д. Вильшанская // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2008. – № 1. – С. 47-54.  

Вильшанская А. Д. Работа учителя-дефектолога над пониманием скрытого смысла 

пословиц и поговорок учащимися с трудностями в обучении [Текст] // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 6. – С. 22-32. 

Вильшанская А. Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога в 

общеобразовательной школе – М.: Школьная Пресса, 2008. – 123с. 

Вильшанская А. Д. Специфика формирования приема понимания скрытого смысла 

пословиц и поговорок у детей с трудностями в обучении [Текст] // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. – 2014. - № 5. – С. 13-26. 

Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной деятельности у 

младших школьников с ЗПР [Текст]// Дефектология.- 2005. - № 2. – С. 57-65. 

Вильшанская А.Д. Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников с ЗПР в процессе коррекционной работы с использованием пособия 

«Логические блоки Дьенеша» // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 

2016.- № 7.  

Гостар А.А., Очковская Т.Ю, Величко С.А. Формирование замещающей функции 

мышления у дошкольников с задержкой психического развития с использованием 

конструирования // Дефектология.-2015.-№5. 

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой 

психического развития. Пособие. М., 2006. 

Инденбаум (Шепко) Е. Л. Коррекция познавательной деятельности младших 

школьников с нарушениями интеллектуального развития во внеклассной работе с позиций 

функционально-уровневого подхода / Е. Л. Инденбаум (Шепко), А. Н. Косымова // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2010. - № 5.  

Инденбаум Е. Л., Трушкова А.А., Кованенко С.В., Кирилкина И.Г., Коростелева 

О.И. Практика применения функционально-уровневого подхода в организации обучения 

детей с ЗПР (с фрагментами статьи С.А. Домишкевича «Функционально-уровневый 

подход к диагностике и коррекции познавательной деятельности в норме и при 

отклонениях в развитии) // Дефектология.-2005.-№ 4. 

Инденбаум Е.Л. Новый взгляд на старую проблему: к вопросу о формах отставания 

в психическом развитии, образовательных потребностях детей и возможных путях 

помощи // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2011.-№5.  

Инденбаум, Е.Л. Школьники с легкими формами интеллектуальной 

недостаточности: психолого-педагогическая диагностика и характеристика 

психосоциального развития. Монография. Иркутск, 2012. 

Коробейников И.А., Бабкина, Н.В. От вариантов развития детей с ЗПР к 

образовательным маршрутам //Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 

2016.-№ 1.  

Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с 

нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.  

Медведева Е.А., Ильина И.Б. Формирование диадного общения младших 

школьников с задержкой психического развития средствами арттехнологий. Монография. 

М., 2010. 
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Селиванова Т.А. Психологические условия гармонизации переживаний ребенка  в 

художественно-творческой деятельности дошкольников и младших школьников. 

Дис.канд.психол.н. М., 2005. 

Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение  

Для проведения групповых психокоррекционных (психологических) занятий 

используются:  

- индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики;  

- звуковоспроизводящее устройство 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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