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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающегося Егора П. (вариант 7.1.) 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (Вариант 7.1) обучающегося с задержкой психического развития (АООП НОО 

обучающегося с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения Егора 

П. с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию коммуникативной и познавательной сфер. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии с ФГОС НОО с учетом АООП НОО обучающихся с ЗПР с привлечением 

органов самоуправления (совет образовательной организации, попечительский совет, 

управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Организацией. 

Психологическая составляющая АООП НОО Егора П. разработана педагогом-

психологом в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОС НОО), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающегося с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающегося с задержкой психического развития. 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающегося с ЗПР, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающегося АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает программу по коррекции коммуникативной и познавательной сфер ребенка. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Вариант 7.1. АООП НОО обучающегося с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых потребностей обучающегося с ЗПР, получение 

образования вне зависимости от выраженности задержки психического развития, места 

проживания обучающегося. 

На основе ФГОС НОО обучающегося создана данная программа. Источником ее 

послужили рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к АООП НОО. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающегося с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО ребенка 

предполагает учет его особых образовательных потребностей.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающемуся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития, его коммуникативные и познавательные 

способности.  
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания ребенка, структуру образовательной деятельности с учетом общих законов с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающегося с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной ему деятельности (предметно-практической и учебной).  

В контексте разработки данной программы реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам коррекционно-развивающих занятий социально и личностно 

значимого характера; 

 прочное усвоение ребенком знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность его самостоятельного личностного и когнитивного развития; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования данной программы АООП НОО положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

ребенка; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях образовательной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



6 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЕГОРА П.  

(ВАРИАНТ 7.1) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося Егора П. – обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей, обеспечивающих 

усвоение им социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации педагогом-психологом 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное становление, развитие творческих способностей; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

коммуникативного и познавательного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

• предоставление ребенку возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающегося (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

психологической работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающегося, развитие его коммуникативных и познавательных 

особенностей, что является обязательным условием. 

Психокоррекционные занятия направлены на развитие компетенций коммуникативной и 

познавательной сферы. Представленная ниже рабочая программа отражает содержание 

психокоррекционных занятий, подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО 

обучающихся и АООП НОО обучающихся с ЗПР особых образовательных потребностей 

данной группы школьников, получивших рекомендацию обучения по варианту 7.1.  

Предлагаемая рабочая программа предполагает вариативность, что нашло отражение в 

задачах, содержании и планируемых результатах работы. 

Цель заключается в применении разных форм взаимодействия, направленных на 

преодоление или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков 

саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Идентичными остаются задачи, соответствующие особым образовательным 

потребностям ребенка: 

 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; 
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 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации; 

 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образования. 

Обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 способствовать психологической адаптации ребенка; 

 совершенствовать систему произвольной регуляции в зависимости от ее начального 

уровня сформированности за счет обучения планированию и контролю результатов 

действий;  

 активизировать познавательную деятельность обучающегося, корригировать 

недостатки мыслительных операций, обучать использованию знаково-символических 

средств для организации познавательной деятельности; 

 корригировать недостатки пространственно-временных представлений 

дифференцированно, уделяя особое внимание представлениям «неделя-месяц-год», а также 

развивая «эмоциональное смещение» - предпосылку осознания психологического прошлого 

и будущего; 

 формировать навыки распознавания эмоциональных состояний, прочтения 

невербальной информации, продуктивной коммуникации; 

 содействовать достижению личностных и метапредметных результатов образования. 

 

Программа коррекционно-развивающих психологических занятий составлена по 

модульному принципу. Важнейшее значение для выбора содержания различных модулей 

имели труды психологов, непосредственно работающих по проблеме психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с задержкой психического развития (Н.В. 

Бабкина, А.А. Гостар, Е.Л. Инденбаум, А.Н. Косымова, Е.А. Медведева, Н.Я. Семаго и др.). 

Их коррекционно-развивающие программы включены в представленную ниже программу 

занятий.  

В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических работ 

известных детских психологов (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Г.М. Бреслав, В.В. Брофман, Е.О. 

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

недостатков познавательного, эмоционального и личностного развития старших 

дошкольников и младших школьников адаптирован в соответствии с возможностями Егора 

П.    

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения ребенком адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих развитие коммуникативной и познавательной 

сфер: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать жизненные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
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 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

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 получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей; 

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, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового; 

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, проявляющаяся: 

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 освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом; 

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. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый материал, адекватно включаться в занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 
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способность использовать речевые возможности, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

личностные, предметные и метапредметные  результаты. 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающегося включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для овладения им социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат; 

9) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

10) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

11) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

12) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

познавательных задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
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рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

6) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

7) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

8) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных и др.); 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

         Предметные результаты: 

        1) умение ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выбирать языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

         2) знание психологических особенностей памяти, внимания и мышления для того, 

чтобы успешно реализовывать учебную деятельность; 

        3) способность к итоговому самоконтролю; 

        4) развитие творческих способностей. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающемся планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения ребенком 

программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики в 

интегративных показателях, отражающих успешность проведенных коррекционно-

развивающих занятий и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающегося программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: стартовую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающегося, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Рекомендовано использовать следующую шкалу: 

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

продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

Мониторингу подлежат: 

1. уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

2. общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

3. качество учебных действий; 

4. способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельности; 
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5. развитие пространственно-временных представлений; 

6. состояние зрительно-моторной координации; 

7. степень эмоционального благополучия ребенка; 

8. адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 

9. сформированность навыков деловой коммуникации; 

10. развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и 

адекватного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, 

позитивное самоотношение); 

11. развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

12. появление и закрепление основных психологических новообразований 

(эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность 

позиционирования, проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, 

возможность рефлексии и т.п.); 

13. овладение ритуалами социального взаимодействия; 

14. социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихологической 

адаптированности. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающегося, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Комплекс занятий позволяют повысить коммуникативную и познавательную сферы 

ребенка, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании 

личности, помогают лучшему усвоению учебной информации.  

Он состоит из следующих разделов.  

Диагностика и развитие коммуникативной 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). Предлагаемые 

диагностические методики: «Школа зверей», «Несуществующее животное», «Дом-дерево 

человек», «Свободный рисунок», тест на самооценку «Лесенка».  

Диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений). Предлагаемые диагностические методики: тест Н.И.Гуткиной 

«Домик», тест, определяющий уровень развития памяти «10 слов» А.Р.Лурия, тесты на 

интеллект Гудинаф-Харриса, Э.Ф.Замбацявичене. 

Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционно-развивающие занятия способствовуют уменьшению различных 

дезадаптирующих проявлений и детских трудностей.  
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Важнейшей задачей психокоррекционных занятий остается преодоление недостатков 

системы произвольной регуляции, повышение познавательной активности и общего уровня 

сформированности познавательной деятельности.  

В программу, представленную ниже, включены разнообразные задания на активизацию 

познавательной деятельности: направленные на развитие основ абстрактно-логического и 

словесно-логического мышления, умения строить план решения задачи, схематически 

записывать условие и т.п. Занятия, направленные на коррекцию недостатков перцептивных 

действий, механической памяти, внимания, базовых пространственных представлений 

сокращены в объеме (в сравнении с предшествующим годом). 

Содержание психокоррекционных занятий реализуемое в модулях по развитию 

возможностей произвольной регуляции деятельности, временны́х представлений, 

коммуникативных умений, гармонизации психоэмоционального состояния, способствует 

расширению сферы жизненной компетенции, опосредованно влияя на отношение ребенка к 

школе и окружающему социальному миру.  

Приведенная рабочая программа составлена на 66 часов. Длительность коррекционно-

развивающих занятий растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в 

ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия.  Форма работы – индивидуальная 

и групповая. 

   Психокоррекционная работа конкретизирована и представлена следующими модулями:   

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «В школу» (установление 

позитивных отношений в классе, принятие социальной роли школьника). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по развитию пространственно-временны́х представлений, 

модуль по активизации познавательной деятельности).  

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками);  

Развитие эмоционально-личностных черт (модуль по обучению элементарным 

навыкам регуляции эмоциональных состояний). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

Во время занятий по курсу педагог-психолог: 

 формирует желаемые психологические качества и умения; 

 ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять 

профилактику нарастания негативных тенденций; 

 стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие 

на обучающегося; 

 уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий с 

ребенком; 

 корректирует запланированное содержание групповых занятий в соответствии с 

детскими возможностями.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Содержание занятий 

1 Адаптационный 

модуль «Давайте 

познакомимся» 

(10 часов) 

Знакомство.  

 

 

Наш класс.  

 

Наша учительница.  

Наша школа.  

 

 

 

Вежливость. 

 

 

 

 

Внешний вид.  

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление ко дню 

учителя. 

Игры на знакомство («Снежный ком», 

«Молекулы» и др.). Запоминание имен 

одноклассников.  

Оценка мотивационных 

предпочтений. Любимые игры, 

игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация об учительнице.  

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 и 

одежде. Одежда и обувь для осени.  

Праздник учителей. Стихи и песни о 

школе. Открытка для учителя. 

Пожелания.  

Диагностика эмоционального 

отношения к школе и учению 

(рисунок «Я в школе»). 

2 Модуль по 

развитию 

пространственно-

временны́х 

представлений  

(6 ч) 

 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

 

 

Пространство и его  

план.  

 

 

Пространство  

в нашей речи.  

 

План классной  

комнаты.  

Игры-задания на ориентировку 

пространстве (справа-слева, под-над). 

Выделение детей, имеющих 

индивидуальные трудности 

ориентировки.  

 

План пространства: знакомство со 

схематизированными планами, 

включающими пространственные 

ориентиры (право-лево, верх-низ).  

Пространственные термины: далеко – 

близко, рядом, между, над – под, из – 

за, из – под.  

Составление плана комнаты 

(схематические изображения/готовые 

графические символы) предметов. 

2 четверть 

2 Модуль по  Временные интервалы – час, полчаса, 
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развитию 

пространственно-

временны́х 

представлений (6 

ч) 

Что показывают 

 часы. Режим дня.  

 

 

 

 

 

Неделя. Вчера –  

сегодня – завтра. 

 

 

Календарь
2
. 

 

Месяц. 

 

 

 

Сезон (время года) и 

год. 

 

 

 

15 минут, 5 минут. Режим дня: утро: 

подъем, сборы, завтрак, уроки; день: 

обед, прогулка, занятия, игры; вечер: 

семейное общение, ужин, 

приготовления ко сну; ночь: сон.  

Вчера – сегодня – завтра. Б.Заходер 

«Мартышкин дом». 

Дни недели. Независимость числа и 

дня недели. Подсказки в названиях 

дней. 

 

Работа с наглядным пособием  

(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. Блехер)
3
. 

 

Названия месяцев (по сезонам года, 

начиная с осенних). 

Последовательность месяцев. Лента 

времени. Наши дни рождения. 

Времена года. Презентация личных 

фотографий, сделанных в разное 

время года. Сезонные отличия. Ждем 

праздника. 

Воспроизведение названий времен 

года, месяцев, дней недели 

(диагностическое занятие).
4
 

 Модуль по 

развитию 

коммуникативных 

навыков и 

навыков 

совместной 

деятельности (8 

ч). 

Мы такие разные.  

 

 

 

 

Играем,  

чтобы подружиться.  

 

 

 

 

Почему люди 

ссорятся.  

 

 

 

 

 

Дети и взрослые.  

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. 

Викторина: «Кто с кем дружит», 

«Угадай песню». 

 Социометрическая игра: выбор в 

действии. Стихи и песни о дружбе.  

Причины ссор (детские 

высказывания): жадничает, 

ябедничает, дерется, отнимает и 

портит вещи и т.п. Обида и прощение. 

Притчи. Что помогает не ссориться.  

Дети и взрослые. Различия детей и 

                                                           
2
Не рекомендуется начинать с оценки знания названий месяцев, дней недели чтобы избежать 

механического их заучивания/воспроизведения. 
3
 Смысл пособия заключается в том, что можно из отдельных листков, на которых написаны 

числа, дни недели, месяц и поставлены цветовые (радуга) отметки смоделировать текущую, 

предшествующую, будущую неделю, усвоить последовательность дней, включить неделю в 

месяц, а месяц – в сезон (время года). 
4
 При необходимости с опорой на модель календаря, подсказки в виде цветовой символики. 
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Будь внимателен 

(нужна помощь).  

 

 

 

 

 

 

Что один не сделает – 

сделаем вместе.  

взрослых. Половозрастная 

идентификация (тест «золотого 

возраста»), Чего хотят дети от 

взрослых. Чего хотят взрослые от 

детей. Правила дружбы со взрослым 

(цветик-семицветик): помогать, 

предупреждать, спрашивать, просить, 

а не требовать, соглашаться, 

заботиться, говорить правду.  

«Мы на помощь придем». Когда 

нужно помогать (детские 

высказывания). Что называется 

помощью. Кому надо помогать. 

Признаки потребности в помощи. 

А.Л. Барто «Помощница». 

Совместная деятельность. Сказки, 

повести, мультфильмы: о совместной 

деятельности. Успешное и 

неуспешное взаимодействие. Правила 

распределения обязанностей: человек 

хочет делать, может делать и умеет 

или старается научиться делать.  

 

3 четверть 

3 Модуль  

по  

формированию 

произвольной 

регуляции 

познавательной 

деятельности  

(10 часов). 

Поэлементное 

копирование образцов. 

 

 

 

Целостное 

копирование образцов.  

 

Составление плана 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

оценкой полученного 

результата. Проверка 

выполнения задания 

одноклассником.  

Выделение частей в схематическом 

изображении конструкции. Их 

последовательная зарисовка в 

тетради.  

 

Самостоятельное копирование 

представленной схемы конструкции  

 

Совместное со взрослым выделение 

этапов приготовления задания с 

последующей пиктографической 

зарисовкой (портфель: дневник-

учебники-тетради-пенал). Словесный 

отчет. 

 

 

Задания на вычеркивание (аналогично 

корректурной пробе). 

Шифровка (замена одних значков 

другими по определенному правилу). 

Поиск изображений, относимых к 

определенной обобщенной группе 

(без указания на способ). 
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Игры с правилами. 

 

Игра с запретом называния 

определенных слов (3 условия).
5
 

Диагностическое занятие. 

 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности 

детей с ЗПР 

(10часов). 

Развитие восприятия, 

перцептивного анализа 

и синтеза, сравнения. 

 

 

 

 

Перцептивная 

классификация (цвет 

форма, величина). 

 

 

Перцептивное 

моделирующее 

действие. 

 

 

Развитие 

произвольного 

внимания. 

 

 

 

 

 

Развитие зрительной 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слуховой 

памяти. 

 

 

 

 

Выделение значимых частей объекта. 

Значимые (функционально 

необходимые) и украшающие 

элементы. Анализ объектов по 

картинке. Угадывание предметов по 

признакам. 

 

Выделение и вербализация  принципа 

классифицирования. Задание на 

сериацию. 

 

Сложение узоров геометрической 

мозаики (по образцу, из 

индивидуальных наборов. Образцы 

заданий в пособии Н.В. Бабкиной). 

 

Перепутанные дорожки. Найди 

различия (идентичные картинки с 

незаметными отличиями). Различные 

(легкие и средней сложности) 

варианты графических диктантов 

(образцы заданий в пособии Н.В. 

Бабкиной). 

 

Зрительное запоминание (идентично 

методике Н.А. Бернштейна). Фигуры 

для запоминания предъявляются через 

проектор. Выбор (вычеркивание) 

осуществляется на индивидуальных 

таблицах. 

Что изменилось (определение 1-2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта (Методика Т.В. Розановой, 

«Точки» Н.В. Бабкиной и т.п.): 6 

объектов. 

 

Работа в парах: повторение цифр (от 3 

до 6) в прямом порядке (цифры 

записаны на индивидуальных 

карточках). 

Повторение слов, фраз партнера по 

общению «Хомяк-повторюша» с 

постепенным удлинением ряда 

                                                           
5
В качестве задающего вопросы выступает психолог, обучающиеся еще не смогут их 

разнообразить и спровоцировать ошибку. 
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Развитие предпосылок 

абстрактно-

логического 

мышления. 

повторяемых слов (от 1 до 5 в 

произнесенной фразе). 

 

Продолжение числового ряда (в 

пределах изученного).  

 

Продолжение полоски с определенной 

последовательностью геометрических 

элементов. 

4 четверть 

4 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности 

детей с ЗПР 

(9 часов). 

Развитие 

мыслительных 

операций. 

Окончи стихотворение
6
 

Угадывание объектов из наиболее 

часто употребляемых групп 

житейских обобщений
7
 (по двум 

классификационным признакам): на 

наглядно представленном материале
8
. 

 

Чепуха (картинки и тексты с 

очевидными смысловыми ошибками). 

 

Отгадывание загадок.  

 

Решение логических задач
9
. 

Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. Продолжение 

числового ряда (в пределах 

изученного).  

Продолжение полоски с определенной 

последовательностью геометрических 

элементов.  

 Модуль по 

формированию 

элементарных 

навыков 

эмоциональной 

регуляции 

(произвольного 

поведения) 7 ч. 

 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния 

обучающихся. 

 

 

Обучение 

элементарным 

навыкам релаксации 

На выбор цикл артерапевтических 

занятий
10

: рецептивная, активная, 

интегративная музыкотерапия; 

психогимнастика, изотерапия и др. 

 

 

Релаксационные упражнения, 

включенные в контекст занятия. 

 

                                                           
6
 Начинать рекомендуется со стихов, известных всем детям, затем – неизвестных – сначала с 

помощью выбора из набора представленных слов, в последующем – по догадке. 
7
 Методика «Угадай картинку» (Дефектология.-2005.-№ 5, Слово и образ в решении познавательных 

задач дошкольниками / под ред. Л.А. Венгера), «Дерево понятий» из пособия Н.В. Бабкиной (стр.15) 
8
Стимульный материал рекомендуется использовать из учебника и рабочих тетрадей по учебному 

предмету «Окружающий мир» 
9
Бабкина, Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического 

развития. Пособие для школьного психолога. — М.: Школьная Пресса, 2006. — 80 с. - (В помощь 

специалисту); («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека журнала»; Вып. 

31) – Приложение 4. 
10

 Арттерапия и артпедагогика в специальном образовании: учебник /Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко 

и др.  
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2.3.Организационный раздел 

2.3.1. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающегося 
 

В специальных технических средствах ребенок не нуждается. 

Для проведения психокоррекционных занятий полезно следующее:  

 индивидуальный раздаточный стимульный материал для диагностики 

(диагностические тетради, серии картин и пр.);  

 демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные знаки, 

макет часов со стрелками и т.п.; 

 магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями различного 

характера (бодрящими, успокаивающими, релаксирующими);  

 доска с магнитными держателями;  

 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;  

 

 

Литература 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с ребенком использованы 

следующие методические разработки, пособия, монографии и журнальные статьи, 

создающие теоретическую основу для выбора содержания психокоррекционных занятий: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 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). 

2. 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). 

3. 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. 

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

Шевченко. М., 2004.  

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

психического развития. Пособие. М., 2006. 

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

коррекционные программы /Н.В. Самоукина.  

7. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ  и 

классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
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8. 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. 

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

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

 

Дополнительная литература 

 

1. 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.  

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