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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа курса предназначена для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 1-4 классов, составлена в соответствии с  

рекомендациями ТПМПК,  с учётом планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1;  

- в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1.  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.   

Задачи коррекционной работы:  

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся;  

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Специфика организации психокоррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Психокоррекционная  работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится:   

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса);  

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий.   

Педагог-психолог с учетом рекомендаций ТПМПК, в зависимости от  характера  

психологических, интеллектуальных, речевых  и  характерологических  особенностей  

детей,  комплектует группы. Количество обучающихся в группе варьируется  от  4  до  6.   

Основной формой являются индивидуальные занятия. На занятия обучающихся 

отводится 15-20 минут. Остальное время занятия распределено на игры, беседы, 

релаксацию с учеником.  

Индивидуальные занятия с каждым ребенком планируются с учетом 

установленного нарушения развития и проводятся по отдельному плану и расписанию 

педагога-психолога.  

Индивидуальная работа носит опережающий характер, направленный на подготовку 

ребенка к усвоению учебного материала, либо направлена на коррекцию эмоционально-

волевой сферы.  



 

 Данный курс построен по цикличному принципу и предполагает повторение 

тематики основных разделов программы в каждом классе на более высоком уровне: 

усложняется речевой материал, дидактические и ролевые игры, расширяются понятия, 

усложняются формы социального взаимодействия.  

  

Общая характеристика коррекционного курса  

В рамках реализации программы коррекционного курса «Психокоррекционных 

занятий» определены следующие направления работы:   

 Психолого-педагогическая диагностика, направленная  на изучение уровня 

психологической адаптации к учебному процессу и особенностей развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

диагностика и развитие познавательной сферы, эмоционально-личностной и 

коммуникативной сферы; формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими.  

1. Психолого-педагогическое консультирование педагогов и родителей по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся.  

2. Информационно-просветительская работа педагогов и родителей.  

4.      Групповые и индивидуальные консультации с педагогами    

5. Коррекционно-развивающая работа, направленная устранение временных 

трудности трудностей адаптационного периода и преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения обучающихся.   

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

― психолого-педагогический эксперимент,   

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

― беседы с учащимися, учителями и родителями,  

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы:  

― занятия индивидуальные и групповые,  

― игры, упражнения, этюды,  

― психокоррекционные методики и технологии,   

― беседы с учащимися,  

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:  

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, 

родителей, разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям.  



 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:  

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,   

― лекции для родителей,  

― анкетирование педагогов, родителей,  

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного 

лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях. 
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20).Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. 
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Развитие всех психических процессов у детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень 



 

познания―ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа 

восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей 

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 

отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по 

признакам сходства и отличия и т. д. 
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов 

мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

в том числе и словесно-логического. 
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, 

но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 



 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности. 
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной. 
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 



 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные 

ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.  

Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 

уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, 

в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 
Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант1 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 
К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 



 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 

инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 
 

 

Место коррекционного курса в учебном плане  

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» входит в  коррекционно-

развивающую область учебного плана. = 1 час в неделю, 33 ч в год - на 

психокоррекционные занятия в дополнительном первом классе (I), 33 ч в год в I классе. 

Программа психокоррекционных занятий носит долгосрочный характер и 

предусматривает работу с (1) 1 по 4 классы. Во 2 – 4 классах предусмотрено для 

реализации программы 1 час и составляет 34 часа в год в каждом классе.  

 

   

Содержание коррекционного курса  «Психокоррекционные занятия»  

Программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» включает в себя 

следующие разделы:  

1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.  

2. Развитие тактильно-двигательного восприятия.  

3. Развитие восприятия формы, величины, цвета; конструирование предметов.  

4. Развитие зрительного, слухового восприятия и особых свойств предметов через 

развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств.  

5. Развитие восприятия пространства и времени.  

Все разделы курса коррекционно-развивающих занятий взаимосвязаны.   

На каждом занятии, в рамках изучения основной темы, предусматривается работа по 

развитию эмоциональной сферы, навыков межличностного взаимодействия, работа по 

развитию саморегуляции и навыков планирования деятельности.  

 



 

1 класс Развитие крупной и мелкой моторики, 

 графомоторных навыков (12 часов)  

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнение действий и движений 

по инструкции педагога. Согласованность действий и движений разных частей тела. 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 

координации движений рук и глаз. Обводка, штриховка по трафарету. Аппликации. 

Сгибание бумаги. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их 

движениями пальцев. Вырезание ножницами по контуру изображений разной степени 

сложности. Выполнение этюдов на выражение различных эмоциональных состояний, 

имитация движений  

Развитие тактильно-двигательного восприятия (4 часа)  

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины (большой - 

маленький – самый маленький). Дидактические игры: «Чудесный мешочек». Игры на 

развитие тактильной чувствительности «Найди пару». Работа с пластилином, глиной, 

соленым тестом, лепка «Угощение». Игры с крупной мозаикой. Упражнения на сравнение 

различных предметов по тяжести (тяжелый-легкий), определение контрастных 

температурных ощущений (холодный – горячий).  

           Развитие восприятия формы, величины, цвета; конструирование предметов  

(6 часов)  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Упражнения в 

измерение предметов, расстояния между ними. Сопоставление и обозначение словом 

(высокий – низкий, выше – ниже, одинаковые и т.д.). Упражнения на включение в ряд по 

размеру на материале объемных форм и предметных картинок. Работа с  геометрическим 

конструктором.   Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, 

ширине, толщине; обозначение словом. Различение и выделение основных цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). Конструирование геометрических 

фигур и предметов из составляющих частей (2—3 детали). Дидактическая игра «Часть и 

целое».    

Развитие зрительного и слухового восприятия и особых свойств предметов  (7 

часов)  

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза Дифференцированное 

зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. 

Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. Упражнения на развитие глазомера. 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, соленым) Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжелый — легкий).  

 Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звукам.  



 

Развитие восприятия пространства и времени (4 часа)  

Ориентировка на собственном теле: упражнения на ориентировку в пространстве 

относительно «себя», дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части 

тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — внизу, над — под, 

справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. 

д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх 

(низ), правая (левая) сторона).  

Определение времени года, части суток Узнавание и называние времен года, частей 

суток, определение их последовательности (сначала, потом, перед, после). Дидактическая 

игра «Когда это бывает?» Работа с графической моделью «Части суток». Обозначение в 

речи временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). 

Вчера, сегодня, завтра. Дни недели.  

2 класс  

 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (12 часов)  

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из 

двух-трех звеньев. Координация движений (дартс, игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 

графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. Определение эмоционального 

состояния на наглядном материале. Психогимнастика и упражнения на выразительность 

движений.  

Развитие тактильно-двигательного восприятия (4 часа)  

  Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, 

гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных предметов по контуру. 

Работа с пластилином, глиной, соленым тестом (твердое и мягкое состояние). Игры со 

средней мозаикой.  

Определение температурных ощущений от теплых, горячих, холодных предметов. 

Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное 

обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — 

средний — легкий).  

           Развитие восприятия формы, величины, цвета; конструирование предметов 

(7часов)  

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение двух-трех 

предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), 

обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и 

величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из трех-четырех 

предметов по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета 

к основным цветам. Сигнальная роль цвета (пожарная машина).   

Конструирование предметов из геометрических фигур (три-четыре детали — 

машина, дом и т. д.). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (три-четыре детали с 

разрезами по диагонали).  



 

Развитие зрительного и слухового восприятия и особых свойств предметов (7 

часов)  

Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной 

памяти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение наложенных 

изображений предметов (3—4 изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения.  

Определение температурных ощущений от теплых, горячих, холодных предметов. 

Измерение температуры воздуха с помощью градусника.   Вкусовые   качества   (сладкое 

— горькое,   сырое — вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные 

ароматы (резкий — мягкий, свежий — испорченный). Восприятие чувства тяжести от 

разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. 

Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий).   

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, 

колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 

(веселая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 

знакомых людей.  

Развитие восприятия пространства и времени (8 часов)  

Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, дальше; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле 

листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и объемных предметов и 

вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное обозначение пространственных 

отношений между конкретными объектами. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты.  

Определение порядка месяцев в году, последовательности времен года. Работа с 

графической моделью «Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, 

их составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 

часа).  

  

3 класс   

 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (8 часов)  

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

колъцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трех- и 

четырехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики рук. Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Глазодвигательные упражнения. Совершенствование точности 

движений (завязывание, развязывание, застегивание). Обводка контуров изображений 

предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных геометрических 

фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание 

ножницами из бумаги по контуру предметных изображений, работа в технике объёмной и 

рваной аппликации.  

Развитие тактильно-двигательного восприятия (3 часа)  

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — жесткие, 

мелкие — крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2—3 предложенных. 

Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с 



 

сюжетной мозаикой. Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных 

температур разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений 

чувства тяжести от трех предметов (тяжелее — легче — самый легкий); взвешивание на 

ладони; определение веса на глаз.  

            Развитие восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

(8 часов)  

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3—4 предметов. Сравнение двух объемных 

геометрических фигур — круга и овала. Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных 

предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление 

частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4—5 

предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. 

Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или целостной 

конструкции из более мелких деталей (5—6 деталей). Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале (4—5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали).  

Развитие зрительного и слухового восприятия и восприятия особых свойств 

предметов (7 часов)  

Совершенствование зрительно-двигательной  координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры 

типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение 

трех предметов, отличающихся    незначительными    качествами    или    свойствами 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения.  

Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур 

разных предметов (грелка, утюг, чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, их 

словесное обозначение.   Определение   различных   свойств   веществ   (сыпучесть, 

твердость, растворимость, вязкость). Измерение объема сынпучих тел с помощью 

условной меры. Дифференцировка ощущений чувства тяжести (тяжелее — легче); 

взвешивание на ладони; определение веса на глаз.  

Определение направления звука в пространстве (справа — слева — спереди — 

сзади). Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма.  

Развитие восприятия пространства и времени (9 часов)  

Ориентировка в помещении по инструкции педагога, понятия: выше — ниже, левее 

— правее, рядом и др.; вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 

пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате). 

Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 

4 равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и 

перемещение предметов по инструкции педагога.  

Определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин. Объемность 

времени (сутки, неделя, месяц, год). Определение длительности временных интервалов (1 

ч, 1 мин, 1 с). Времена года, их закономерная смена. Понимание событий раньше, позже и 

т.д.  

  

4 класс (34 часа)  



 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (6 часов)  

Развитие   согласованности  движений   на  разные   группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога, выполнение целенаправленных действий по трех- и 

четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов.  

Развитие тактильно-двигательного восприятия (3 часа)  

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой.  

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — 

мокрое), их словесное обозначение. Определение веса различных предметов на глаз. 

Измерение веса разных предметов на весах.  

           Развитие восприятия формы, величины, цвета; конструирование предметов (8 

часов)  

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 

формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 5—6 предметов. Использование простых мерок для измерения 

и сопоставления предметов. Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый 

снег, зеленый огурец и т. д.), Узнавание целого по одному фрагменту. Определение 

предмета по   словесному   описанию.   Конструирование   сложных   форм предметов с 

использованием объемных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 

6—8 элементов. Составление целого из частей  на разрезном наглядном материале, 

предъявленном в произвольном порядке (5—7 частей).  

Развитие зрительного и слухового восприятия и восприятия особых свойств 

предметов (11 часов)  

Формирование произвольности зрительного восприятии, дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по 

памяти. Запоминание 5—6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (2—3-предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов 

нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз.  

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью 

измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). 

Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее). Ароматы 

(парфюмерные, цветочные и др.). Измерение веса разных предметов на весах. Измерение 

объема жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов 

(чистый — грязный, темный — светлый, вредный — полезный) и противоположные 

действия, совершаемые с предметами (открыть — закрыть, одеть — раздеть, расстегнуть 

— застегнугь).  



 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 

упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных 

инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого. 

Развитие восприятия пространства и времени (6 часов)  

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 

отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления 

движения; предоставление словесного отчета. Моделирование расположения различных 

объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в 

кукольной комнате); предоставление словесного отчета. Составление простейших 

схемпланов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нем 

предметов, игрушек.  

Определение времени по часам. Определение длительности различных временных 

интервалов. Работа с календарем и моделью календарного года. Понимание 

последовательности основных жизненных событий, возраст людей.   

 Планируемые результаты  
Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования 
Освоение обучающимися АООПНОО, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения ФАОП НОО вариант 1 включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  
К личностным результатам относятся: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 



 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения ФАОП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
ФАОП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) . 

Анализ  мониторинга результатов коррекционной работы рассматривается на 

итоговом заседании ППк, с учетом динамики/отсутствия динамики коррекционной 

работы планируется курс/коррекционные мероприятия на следующий год обучения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ1  

 

Тематическое планирование (цикличное по классам) 

Названия разделов  Кол-во часов по классам  

(1I)  1  2  3  4  

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков.  

12  12  9  8  8  

Развитие тактильно – двигательного восприятия.  4  4  3  3  3  

Развитие восприятия формы, величины, цвета; 

конструирование предметов.    

6  6  7  8  8  

Развитие зрительного, слухового восприятия и особых 

свойств предметов.  

7  7  7  7  7  

Развитие восприятия пространства и времени  4  4  8  9  9  

Итого:  33  33  34  34  34  

  

Методы коррекционно-развивающей работы  

 

Традиционные  -игра (дидактическая, ролевая, подвижная);  

-беседа с элементами рассказа; - предметные действия;  

-конструктивная деятельность;  

-рисование;   

-наблюдение  



 

Специальные  -дыхательная гимнастика  

-фонетическая ритмика;  

-массаж, самомассаж;  

-психогимнастика  

-релаксация;   

-элементы арт-терапии и сказкотерапии;   

- тестопластика  

Специфические  - зрительных опор на этапе программирования и выполнения 

заданий;  

- тактильно-вибрационный контроль;  

- действия с реальными предметами;  

- символизация;  

- моделирование;  

- глобальное восприятие слов;  

- дактильная форма речи;  

- речевого регулирования на этапах планирования и выполнения 

задания;   

- использование технических средств в обучении  

  

 Психолого-педагогическая диагностика, реализуемая в рамках программы 

коррекционного курса (психокоррекционные занятия)  

  

Объект  

(диагностически 

значимые 

показатели)  

Форма  

(перечень 

диагностических 

средств, методик)  

Периодичность  Ответственный  

Задача: изучение уровня сформированности коммуникативной компетентности  

Практические 

коммуникативные 

умения  

- Беседа   

- Наблюдение  

- Анализ 

способности продуктивно 

использовать средства 

общения   

2 раза в год  Психолог, 

учитель   

Уровень развития 

средств общения и 

внятность речи  

Логопедическое 

обследование  

2 раза в год  Логопед, 

психолог  

Задача: изучение особенностей двигательной сферы  

Оценка 

психомоторного 

развития  

Оценка психомоторного 

развития  

Н.О. Озерецкий,   

Н.И. Гуревич   

  

2 раза в год  Психолог, 

учитель ритмики  



 

Двигательные 

функции,  

тактильные и 

соматогностические 

функции, 

зрительный гнозис, 

пространственные 

представления  

Нейропсихологический 

метод изучения ВПФ  

2 раза в год  Психолог  

Эмоционально-

волевая регуляция, 

произвольность  

Лабиринты Н.И. 

Озерецкий   

2 раз в год  Психолог  

Пространственные 

представления и 

зрительно-моторная 

координация  

- Ориентировочный тест 

школьной зрелости 

Керна-Йерасика  - 

Гештальт-Бендер тест  

2 раз в год   

  

Психолог, 

учитель   

Задача: изучение особенностей когнитивных процессов (уровень 

сформированности)  

Внимание  Методика «Шифровка» 

(субтесты Векслера)  

2 раза в год  Психолог  

Восприятие  Нейропсихологический 

метод изучения ВПФ  

2 раза в год  Психолог  

Память  Методика «Узнавание 

фигур»  

(Богданова Т.Г., 

Корнилова Т.В  

2 раза в год  Психолог  

Мышление  Невербальная 

классификация  

Матрицы 

Равена Тест 

Амтхауэр  

1 раз в год  Психолог  

Креативность  Наблюдения, анализ 

продуктов детской 

деятельности, беседы  

1 раза в год  Воспитатель, 

учитель, 

психолог  

Задача: изучение особенностей эмоционально-личностной сферы  

Эмоциональное 

состояние, 

вегетативный 

коэффициент  

Цветовой тест Люшера  2 раза в год  Психолог  

Эмоциональное  - Рисуночные тесты «Дом, 

дерево,  

2 раза в год  Психолог,  

состояние, 

взаимоотношения с 

родными, 

тревожность, 

агрессивность  

человек», «Рисунок 

семьи»  

- «Выбери нужное лицо»  

 (Р. Тэммл, М. Дорки и В. 

Амен)  

 воспитатель  

Задача: выявление позитивного потенциала   



 

личности  

Лучшие адаптивные 

личностные 

характеристики 

человека  

Наблюдение (Некрасова 

Ю.Б.)  

1 раз в год  Психолог, 

учитель, 

воспитатель  

  

Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности 

коррекционного курса  «Психокоррекционные занятия» 

 Для проведения коррекционной работы и реализации межпредметных связей требуется 

специально организованная предметно-пространственная развивающая среда:   

- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсо-моторных 

функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и 

др.);  

- игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (спортивный инвентарь для развития крупной моторики 

(шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, массажный коврик, полусфера и др.); 

 - оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(музыкальное сопровождение для релаксации и для физминуток, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.);  

- материал техники АРТ-терапии (различные куклы, сюжетные игрушки, элементы 

одежды, сюжетные картинки, журналы, вырезки, альбомные листы формата А 1, А 2, А 

3, А 4, А 5, краски, гуашь, цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, 

восковые карандаши, принадлежности для аромотерапии и др.);  

- иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций 

межличностного взаимодействия, эмоциональных проявлений.  

- мультимедийное сопровождение, видеопрезентации к урокам в соответствии с 

тематикой занятий.   

- аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, 

инструментальная музыка, детские песни и т.д.  

- комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, 

фотографий.  

- тетради для работ учащихся.  

  

Учебно-методические пособия  

- Сиротюк А.Л. Обучение детей с учётом психофизиологии [Текст]/А.Л. Сиротюк - М.,  

2000 - Содержание и организация коррекционной работы в образовательном учреждении: 

учебно-методическое пособие для логопедов, психологов, воспитателей, учителей 

начальных классов, учителей дистанционного обучения детей-инвалидов, не 

посещающих общеобразовательные школы по состоянию здоровья, родителей, детей 

инвалидов[Текст]/под ред. И.А. Крестининой.– Киров:ООО «Радуга-Пресс», 2014. – 301 

с.  

  

Список литературы  

Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе. М., 2005.  



 

Дереклеева Н.И., Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы. М., 2004 

Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1 – 5 классы. М., 2004.  

М., 2003  

Дневник психолого-педагогического сопровождения: сборник методических материалов, 

под ред. И.А. Крестининой. – Киров, 2014  

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребёнку. Книга для 

педагогов и родителей. СПб., 2001  

Забрамная С. Д. "От диагностики к развитию". - М: Новая школа, 1998.  

Заваденко Н.Н. Как понять ребенка:дети с гиперактивностью и дефицитом внимания. М.,  

2000   

Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении: практические рекомендации.  

М., 2007  

Метиева Л.А., Удалова Э.Я. «Развитие сенсорной сферы детей». – М., 2009.  

 Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников.  

М., 1995  

Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль, 1996  

Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1995  

Ясюкова Л.А. «Диагностика готовности к школьному обучению и профилактика проблем 

в начальной школе», С.П.,   

Дидактические материалы  

- Тетради на печатной основе Серия «Умный малыш»: развиваем связную речь, 

классификации, последовательность событий.  

- Левое и правое. Учебно-методическое пособие для родителей и педагогов М. Серия 

«Карапуз», Семенова М. А.  

- Окружающий мир. Предметы.(1 часть). Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л.  

- Окружающий мир. Природа.(2 часть). Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л.  

 

Интернет - ресурсы  

Тренажер для развития внимания, памяти, мышления https://mozgotren.com/trening/ 

Тренажер для развития внимания, памяти. мышления 

https://brainapps.ru/game/play/MemoryMatrix 

 

Приложение 1 

Психологическое развитие ребёнка 

 

 

Эмоционально-аффективная  сфера 

201_ -201_ уч. год. 

Начало уч. года Конец уч.  

года 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

 ф
о
н

 

1. адекватный 

2. тревожный 

3. депрессивный  

4. безразличный 

5. эйфоричный 

6. дисфоричный 

  

https://mozgotren.com/trening/
https://brainapps.ru/game/play/MemoryMatrix


 

В
ы

р
аж

ен
н

о
ст

ь
 

эм
о
ц

и
й

 

1. внешне эмоциональные проявления 

отчётливы, выражены и разнообразны, 

проявляются спонтанно 

2. эмоциональная напряжённость 

3. чрезмерная выраженность сензитивных 

или негативных эмоциональных 

реакций 

4. эмоциональная индифферентность или 

слабая выраженность эмоций 

  

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ь
н

ая
 

п
о
д

в
и

ж
н

о
ст

ь 

1. эмоциональная уравновешенность 

2. чрезмерно быстрая и частая смена 

настроений 

3. эмоциональная ригидность 

  

У
м

ен
и

е 

р
ег

у
л
и

р

о
в
ат

ь
 

эм
о
ц

и
и

 1. не владеет регуляцией 

2. импульсивность в пределах нормы 

3. может «отложить» эмоциональное 

проявление 

  

   

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 к

о
н

та
к
та

 р
еб

ён
к
а 

с 

в
зр

о
сл

ы
м

 

1. в контакт вступает легко и быстро, 

проявляет в нём заинтересованность, 

контакт стабилен 

2. в контакт вступает легко, но он носит 

нестабильный характер 

3. в контакт вступает легко, но он носит 

формальный, поверхностный 

характер, 

4. в контакт вступает не сразу, с трудом, 

но в последующем контакт 

стабильный, полноценный 

5. в контакт вступать отказывается 

проявляет негативизм 

  

Х
ар

ак
те

р
 о

б
щ

ен
и

я
 

р
еб

ён
к
а 

со
 

в
зр

о
сл

ы
м

 

1. активное общение 

2. реактивное, с элементами 

инициативного, общение 

3. реактивное общение 

4. пассивность в общении при общей 

сниженной психической активности 

или непродуктивная активность в 

общении. 

  

П
о
л
о
ж

ен
и

е 

р
еб

ён
к
а 

в
 

гр
у
п

п
е 

св
ер

ст
н

и
к
о
в
 1. лидер; 

2. принятый; 

3. предпочитаемый; 

4. изгой. 

  

С
ам

о
о
ц

е

н
к
а 

1. адекватная; 

2. завышенная; 

3. заниженная 

  

Т
р
ев

о
ж

н

о
ст

ь 

1. спокойный, уверенный; 

2. тревожный; 

3. возбудимый, присутствует моторное 

беспокойство. 

  

А
гр

ес
си

в
н

о
ст

ь
 1. дружелюбный; 

2. агрессивный адекватно ситуации; 

3. агрессивный в любой ситуации. 

  



 

К
о
н

ф
л
и

к
тн

о
ст

ь
 1. умеет дружно, без конфликтно играть с 

другими детьми; 

2. конфликты возникают, но редко; 

3. часто ссорится с детьми. 

  

А
к
ти

в
н

о

ст
ь 

1. активный; 

2. гиперактивный; 

3. пассивный. 

  

И
н

и
ц

и
ат

и
в
н

о
ст

ь
 1. инициативный; 

2. иногда проявляет инициативу; 

3. безынициативный. 

  

Р
еа

к
ц

и
я
 н

а 
за

м
еч

ан
и

я
 1. после замечания старается исправить 

ошибку; 

2. после замечания отказывается от 

дальнейших действий, раздражается, 

замыкается; 

3. отсутствует реакция на замечание 

4. после замечания наблюдаются ярко 

выраженные негативные, агрессивные 

реакции 

  

Р
еа

к
ц

и
я
 н

а 
о
д

о
б

р
ен

и
е 

1. поощрение и одобрение вызывают 

окрашенную положительными 

эмоциями реакцию; 

2. поощрение и одобрение наряду с 

проявлением радости вызывают резкое 

повышение результативности 

выполнения заданий; 

3. равнодушное отношение к поощрению 

и одобрению; 

4. при поощрении наблюдается 

дурашливость, неадекватность 

поведения. 

  

Т
ем

п
 и

 д
и

н
ам

и
к
а 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

1. умеренный или высокий темп, 

равномерный; 

2. медлительность, но равномерность при 

выполнении всего задания 

3. умеренный или высокий темп 

сменяется медлительностью или 

наоборот (неравномерная динамика) 

4. импульсивность, расторможенность, 

поспешность при выполнении задания 

5. крайняя медлительность, 

заторможенность при выполнении 

задания. 

  

Р
аб

о
то

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
 

1. Нормальная работоспособность 

сохраняется до конца задания; 

2. Умеренная работоспособность 

(повышение деятельности наблюдается 

с середины или к концу задания) 

3. Мерцательный характер 

работоспособности 

4. Низкая работоспособность 

(пресыщение деятельностью 

наблюдается с начала выполнения 

задания) 

  



 

П
о
н

и
м

ан
и

е 
и

н
ст

р
у
к
ц

и
и

 

1. Инструкция сохраняется до конца 

задания; 

2. Инструкция понимается, наблюдаются 

трудности вхождения в работу, 

некоторые правила постигаются в 

процессе работы 

3. Инструкция теряется, самоконтроль 

присутствует только в отношении 

части инструкции 

4. Принимается общая цель задания и 

элементы инструкции, до конца 

задания не сохраняются даже лёгкие 

правила 

5. Инструкция не принимается, 

наблюдается стихийная активность 

  

Х
ар

ак
те

р
 

о
к
аз

ан
н

о
й

 

р
еб

ён
к
у
 

п
о
м

о
щ

и
 1. организующая; 

2. стимулирующая; 

3. разъясняющая; 

4. наглядно-действенная; 

5. конкретная обучающая. 

  

 

 

Заключение 

специалиста:________________________________________________________________________
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