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I. Целевой раздел 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная коррекционно-развивающая программа педагога-

психолога для обучающихся 2 класса с задержкой психического развития 
(вариант 7.1) разработана на основе Адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для  
обучающихся с ЗПР  (вариант 7.1), в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, Устава НОЧУ «Начальная школа-детский сад №25 
«Березка».  

Программа направлена на коррекцию различных недостатков когнитивного 
компонента деятельности и познавательного развития данной категории 
обучающихся.   

Программа реализуется педагогом-психологом по направлениям 
коррекционной работы в соответствии с заключением ПМПК го Балашиха и с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Обучающиеся с ЗПР испытывают наибольшие затруднения в познавательной 
сфере, в социальном взаимодействии и адаптации. Ребенок с задержкой 
психического развития как бы соответствует по своему психическому развитию 
более младшему возрасту, однако это соответствие является только внешним. 
Тщательное психическое исследование показывает специфические особенности 
его психической деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая 
органическая недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за 
обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы.  

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной 
активности обучающихся, которое обнаруживается обычно во всех сферах его 
психической деятельности. Такой ребенок менее любознателен, но как бы «не 
слышит» или «не видит» многого в окружающем его мире, не стремится понять, 
осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это обуславливается 
особенностями его восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-
волевой сферы.  

Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на формировании 
универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР, а также способности к 
обобщению, переносу и использованию знаний, умений и навыков в новой 
ситуации.  

Программа ориентирована на детей 2 класса, обучающихся по варианту 7.1.   
Данный вариант предполагает в большей степени удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, овладение базовым 
содержанием обучения, развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков, развитие познавательной деятельности и целенаправленное 



 

4 
Адаптивная коррекционная-развивающая программа педагога-психолога с обучающимися ОВЗ (вариант 7.1) 

формирование высших психических функций, формирование произвольной 
регуляции деятельности и поведения.  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с задержкой психического 
развития получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с 
образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 
в те же сроки.  

Обязательным является организация и расширение повседневных 
социальных контактов, особое структурирование содержания обучения на основе 
усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-личностной 
сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной компетенции, а 
также применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения.  

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для 
дальнейшего успешного освоения программы, но и для решения многих 
практических задач во взрослой жизни.  

Коррекционно-развивающие занятия с детьми начальной школы 
приобретают особую значимость в учебном процессе, помогают лучшему 
усвоению предметных знаний, и развитию психических познавательных 
процессов. Таким образом, именно на этом этапе возможно наиболее эффективное 
воздействие на интеллектуальную и личностную сферы ребенка, позволяющее в 
известной степени компенсировать имеющиеся недостатки.  

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую 
направленность, и составлена с учетом положений общей и коррекционной 
педагогики, детской и специальной психологии. Теоретико-методологическим 
обоснованием программы являются труды: Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других отечественных 
психологов, которые рассматривали общение как важное условие психического 
развития ученика, его социализации и индивидуализации, формирования 
личности, положение А.Н. Леонтьева  о  принципе  единства  сознания и 
деятельности, а также труды П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. 
В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в 
системе образования обеспечивается прежде всего формированием универсальных 
учебных действий (УУД), выступающих в качестве основы образовательного и 
воспитательного процесса. Концепция универсальных учебных действий также 
учитывает опыт компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент 
на достижение обучающимися способности эффективно использовать на практике 
полученные знания и навыки.  

Курс занятий по программе является коррекционно-направленным опирается 
на принципы коррекционно-развивающего обучения.  

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 
отклонений и нарушений развития, разрешение трудностей развития), 
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профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 
ближайшего развития) задач. Принцип единства диагностики и коррекции.  
Этот принцип реализуется в двух аспектах:  
1) этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 
характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 
возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 
работу, исходя из ближайшего прогноза развития;  
2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и 
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, 
позволяющий вовремя вносить необходимые коррективы в коррекционно-
развивающую работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию активной деятельности каждого 
ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 
развитии личности ребенка. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в 
контексте той или иной деятельности.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 
конкретного ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 
возможности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 
при решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, 
преодоление которых и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его 
возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 
простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 
ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса 
обработки информации и тем самым развивался механизм самостоятельного 
поиска, выбора и принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 
чтобы проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.  
  

Цель программы: 
создание специальных педагогических условий для детей с ЗПР, направленных на 
интеграцию в образовательную и социокультурную среду, помощь в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, 
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совершенствование учебной деятельности, коррекцию и развитие познавательной 
деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого программного 
материала.  
  

Задачи программы: 
-диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 
познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, 
моторной деятельности);  
-развитие системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно- познавательных и практических задач;  
-формирование пространственных и временных представлений;  
-развитие речи;  
-формирование представлений об окружающем мире;  
-восполнение пробелов в знаниях по предметам: математика, русский язык, 
окружающий мир;  
-подготовка к усвоению нового;  
-стимулирование интереса к умственной деятельности;  
-формирование позитивной мотивации к обучению.  
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1.2. Общая характеристика адаптивной коррекционно-развивающей 
программы 

Мыслительная деятельность младших школьников с ЗПР характеризуется 
выраженным отставанием вербального вида мышления (словесно-логического) и 
большей сохранностью невербального (наглядно-действенного, наглядно-
образного), которое по своему развитию приближается у них к возрастным 
нормативным требованиям. Кроме того, у детей отмечается сниженная 
познавательная активность. Они плохо сосредоточиваются на условии задания, не 
могут мобилизовать себя при его выполнении, а в иерархии их мотивов ведущее 
место долгое время занимает игровой. Также следует подчеркнуть такие 
характеристики мышления младших школьников с ЗПР малая подвижность, 
поверхностность, сниженная продуктивность, направленность на случайные 
признаки, замедленное протекание мыслительных процессов.  

Коррекционно-развивающая направленность курса для обучающихся 
осуществляется за счет разнообразной предметно-практической деятельности, 
использования приемов взаимно- однозначного соотнесения, закрепления понятий 
в графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, 
поэтапном формировании умственных действий (с реальными предметами, их 
заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным 
уменьшением количества внешних развернутых действий.  

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая 
функция мышления (способность к знаковому опосредствованию совершаемых 
действий). Поэтому они могут испытывать трудности в составлении схем, краткой 
записи. Использование заданий такого типа с предварительным обучением их 
выполнению (составление рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих 
количественные отношения, памяток-подсказок, отражающих ход решения задачи 
и т.п.) улучшает общую способность к знаково-символическому 
опосредствованию деятельности.  

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование 
дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение 
специальных образовательных потребностей детей с ЗПР, что позволяет 
максимально индивидуализировать коррекционный процесс:  
 частая смена видов деятельности;  
 включение в работу больше анализаторов;  
 использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, 

образцы или план выполнения задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.)  
 повторяемость программного материала с усложнением;  
 дифференциация заданий;  
 развитие в адекватном темпе;  
 дозированность подачи материала;  
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 объяснение материала в интересной форме;  
 вовлечение в занимательную деятельность;  
 воздействие через эмоциональную сферу (создание ситуации успеха; 

рефлексия).  
 

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими 
предметами, особенно с развитием речи, ознакомлением с окружающим миром, 
математикой, изобразительной деятельностью, максимально используется 
материал, изучаемый на этих уроках.  

Повторение одних и тех же заданий происходит в новых ситуациях на новых 
предметах для формирования переноса полученных знаний и умений на новые 
объекты и ситуации, чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям.  

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 
корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических 
функций ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов 
(запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. Эти 
упражнения помогают детям сразу включиться в активную познавательную 
деятельность и создают положительную мотивационную установку.  
Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими 
упражнениями, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее 
формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; 
также используются ИКТ.  

Одним из главных условий достижения положительного результата является 
опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. Использование 
развивающих игр и упражнений оказывает благотворное влияние на развитие не 
только познавательной деятельности, но также носит личностно-ориентированную 
направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме.  

В содержание занятий включены задания на развитие когнитивных 
процессов обучающихся (памяти, внимания, мышления, речи, пространственной 
ориентировки, знакомство с окружающим миром, мелкой моторики рук), развитие 
математических представлений. Вариативность игр позволяют учитывать 
индивидуальные возможности и особенности обучающихся, направляя процесс 
обучения в ту сторону, которая требует большей коррекции.  
Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 
познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких 
шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 
использованием предметно-практической деятельности.  

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает 
индивидуальные занятия общеразвивающей направленности. Обучающийся 
посещает индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, на которых 
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осуществляется коррекция и развитие познавательных процессов. На 
индивидуальных занятиях педагог-психолог имеет возможность установить 
эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль за качеством 
выполнения заданий, способствовать познавательному и личностному развитию.  
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 
комплекса специальных заданий и упражнений, направленных на преодоление 
трудностей при обучении математике, формирование представлений об 
окружающем, развитие интеллектуальных способностей и совершенствование 
графо-моторных навыков обучающихся.  

Содержание курса позволяет развивать обще учебные умения и навыки по 
предмету математика, что предполагает научить обучающихся планировать этапы 
предстоящей работы, определять последовательность предстоящих действий; 
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 
ошибок.  

Основные направления коррекционной работы на коррекционных занятиях.  
1. Диагностика и коррекция графомоторного и сенсомоторного развития:  

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
 развитие навыков каллиграфии. 

2. Диагностика и коррекция отдельных сторон развития познавательной 
деятельности:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания;  
 развитие зрительной и слуховой памяти и внимания;  
 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина);  
 развитие пространственных представлений и ориентации;  
 развитие представлений о времени. 

3. Диагностика, коррекция и развитие основных мыслительных операций:  
 навыков соотнесенного анализа;  
 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);  
 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
  умения планировать деятельность, развитие комбинаторных 

способностей.  
4. Диагностика, коррекция и развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  
 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

связи между предметами, явлениями и событиями).  
5. Диагностика и коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
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 приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно- познавательных и учебно-практических задач;  

 расширение представлений об окружающем мире и развитие речи.  
Диагностический блок работы педагога-психолога является составной частью 

комплексного изучения ребенка специалистами школьного консилиума и 
направлен на выявление трудностей формирования знаний, умений и навыков 
определение причин и механизмов возникших учебных проблем и условий их 
преодоления. Для реализации диагностического блока использованы методики 
обследования. А.Р. Лурия, А.Н. Бернштейн, Н.Я Семаго, М.М. Семаго, С.Д. 
Забрамная, Пьерона - Рузера, Л.И. Переслени, О.И. Шурановой, Н.Л. Белопольской 
и др.  

Психологическое обследование представляет собой набор тестовых заданий и 
специальных методик, разработанных для младших школьников с ОВЗ, и включает 
в себя исследование различных сторон познавательной сферы, предметных знаний 
и в целом готовности учащихся к школьному обучению или переходу на 
следующий его уровень. Требования к качеству усвоения материала 
индивидуальны для каждого ученика. Оценивается, прежде всего, динамика 
развития ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его отношение к 
занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень самостоятельности в 
выполнении заданий. Предлагаемые для дефектологического обследования 
задания максимально учитывают особенности и возможности данной категории 
обучающихся, обеспечивают адекватное понимание детьми их содержания, 
опираются на имеющийся у них реальный опыт.  

Тестовые задания и методики, для определения актуального уровня развития 
организованы в блоки:   
 исследование графо-моторного развития;  
 -исследование восприятия;  
 изучение уровня пространственно-временной ориентации;  
 исследование внимания;  
 исследование мыслительной деятельности;  
 исследование памяти;  
 исследование предметных знаний и умений (математика, окружающий мир).  
Обследование рекомендуется проводить индивидуально с каждым ребенком. 

Время, затраченное на изучение возможностей ребенка, не фиксировано, зависит 
от индивидуальных особенностей, структуры дефекта.  

Дополнительно анализируются рабочие тетради и контрольные работы ребенка 
для оценки сформированности учебных умений и навыков.  

Количество часов коррекционного блока во 2 классе, два раза в неделю 
(вторник, четверг) - 61 час в год.  

II. Содержательный раздел 
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2.1. Место коррекционного курса в учебном плане 
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 
представлена индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями.  
Данный курс рассчитан на младших школьников с ЗПР (2 класс), 
продолжительность обучения занимает 1 год. Объем программы составляет во 2 
классе всего: два раза в неделю (вторник, четверг) - 61 час в год, из них 4 недели (8 
занятий) отводятся на диагностику. Длительность занятия составляет 30 минут.  
  

2.2. Ценностные ориентиры коррекционного курса 
  

Адаптивная коррекционно-развивающая программа представляет ценность 
для преодоления недостатков развития ребенка с ЗПР. Его значимость 
определяется важностью развития познавательных процессов для всех аспектов 
жизнедеятельности школьника.  

Начальное обучение закладывает основы для формирования приемов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 
классификацию объектов, устанавливать причинно- следственные связи, 
закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 
математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы 
действий. Универсальные способы познания способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 
явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 
знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
способов действий, что составляет основу умения учиться.  

Данная программа так же предполагает в большей степени развитие у 
обучающихся жизненной компетенции на основе планомерного введения в более 
сложную социальную среду, поэтапное формирование учебной деятельности и 
коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных 
контактов с детьми и взрослыми.  

Коррекционно-развивающие занятия будут способствовать коррекции 
недостатков при освоении основных программ и направлены на   
 восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем 

обогащения их чувственного  
 опыта, организации предметно-практической деятельности;  
 специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем;  
 обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом 

плане без наглядных опор, в умственном плане);  
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 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;  
 развитие обще интеллектуальных умений и навыков;  
 активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и 

слухового восприятия;  
 активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием 

математических понятий;  
 воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

учебным предметам;  
 развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной 

деятельности.  
Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу 

широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая 
деятельность учащихся, геометрический материал, а также разнообразные задания 
графического характера - для коррекции мелкой моторики пальцев рук и 
подготовки к письму цифр.  
Таким образом, адаптационная программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; осуществление индивидуально-
ориентированного педагогического сопровождения обучающихся, с учетом их 
особых образовательных потребностей; оказание помощи в освоении 
обучающимися основной образовательной программы; возможность развития 
коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 
взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 
окружающем мире и собственных возможностях.  
  

2.3. Результаты освоения коррекционного курса 
  
В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформированы: 
личностные результаты:  

1) понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 
поведения других людей;  

2) принятие и освоение своей социальной роли;  
3) формирование и развитие мотивов учебной деятельности;  
4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и 

адекватными ритуалами социального взаимодействия;  
5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия;  
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6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющейся среде;  
9) овладения   социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела;  
владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 
бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 
учебной и внеурочной деятельности).  
10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;  
11) коррекция эмоциональной сферы;  
12) усвоение поведенческих правил.  
 метапредметные результататы:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;  
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9) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

12) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.  
 предметные результаты:  
Окружающий мир:  
1) сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы;  
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде;  
4) освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 
интересных и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков 
устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем  
мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося).  
 развитие познавательной деятельности:  
1) развитие зрительного восприятия и узнавания;  
2) развитие зрительной и слуховой памяти и внимания;  
3) формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина);  
4) развитие пространственных представлений и ориентации;  
5) развитие представлений о времени.  
Развитие основных мыслительных операций  

1) навыков соотнесенного анализа;  
2) навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  
3) умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

4) умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей.  
Развитие графо-моторного сенсомоторного развития:  
1)развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
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2)развитие навыков каллиграфии;  
3)Развитие артикуляционной моторики;  
Развитие различных видов мышления:  

1) развитие наглядно-образного мышления;  
2) развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 

между  
предметами, явлениями и событиями).  
  

2.4. Планируемые результаты изучения адаптивной программы 
  

Адаптивная программа представляет ценность в преодолении недостатков 
развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется важностью развития 
познавательных процессов для всех аспектов жизнедеятельности школьника.  

Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной 
деятельности, будут способствовать коррекции недостатков познавательной 
сферы, уменьшению, обусловленных ими, учебных трудностей.  

Результатом коррекционно-развивающей работы может считаться не только 
успешное освоение обучающимися основной образовательной программы и 
развитие познавательной сферы, но и освоение жизненно значимых компетенций 
необходимых для решения практико- ориентированных задач и обеспечивающих 
становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах.  

В процессе занятий планируется достигнуть следующих результатов:  
 восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем 

обогащения их чувственного опыта, организации предметно-практической 
деятельности;  
 специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем;  
 обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом 

плане без наглядных опор, в умственном плане);  
 развитие мелкой моторики, владение навыками каллиграфии;  
 умение планировать деятельность, работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму;  
 умение ориентироваться в пространстве и во времени  
 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;  
 развитие общеинтеллектуальных умений и навыков;  
 активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и 

слухового восприятия;  
 активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием 

математических понятий;  
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 воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к 
учебным предметам;  
 развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной 

деятельности; • формирование основ учебной деятельности, положительной 
мотивации к обучению;  
 формирование жизненных компетенций.  

Изучение программного материала обеспечивает не только усвоение 
определенных математических знаний, умений и навыков, но и формирование у 
учащихся приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции 
недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения.  
  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ  

2.5. Содержание курса 

Развитие речи: 

Выработка умения правильно строить предложения при ответе на вопросы; 
правильное интонирование предложений по образцу учителя; передача содержания 
произведения по вопросам или по заданиям в книге; пересказ с опорой на картинно-
символический план к каждому предложению, на серию сюжетных картинок или 
рисунок на доске.  
Мышление:   

Ребенку младшего школьного возраста (8 – 11 лет) для полноценного освоения 
школьной программы, необходимы не совокупность знаний, приобретенных ранее, 
а умение самостоятельно принимать решения, правильно излагать свои мысли, 
запоминать и применять пройденный материал. В этом возрасте у детей 
происходит усиленное развитие интеллекта.   
Основные психологические функции, такие как речь, мышление, память, 
восприятие развиваются в полной мере и становятся контролируемым процессом. 
Но без специальных упражнений на развитие мышления с существующей сложной 
школьной программой не 21 обойтись.   
 В программу обучения школьников входят такие понятия как: выделение 
существенных и несущественных признаков, выведение следствия, сравнение, 
обобщение, определение понятия. Если мыслительные способности ребенка 
недостаточно развиты, то знания, полученные в школе, могут усваиваться не в 
полной мере - фрагментами. Это, конечно же, сказывается на его успеваемости и 
восприятии мира в целом. В этот период у детей младшего школьного возраста 
порой происходят в голове различные метаморфозы – борьба конкретной 
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информации с развивающимся логическим мышлением. Отношение между 
предметами и явлениями и их связи строятся на способности развития мышления 
детей младшего школьного возраста.  Способность ребенка производить простые 
логические действия такие как: анализ, сравнение, обобщение и др. называются 
логическим мышлением. Логическое мышление у ребенка не может развиваться 
самопроизвольно, для этого необходимы занятия по развитию логики. 
Установление логических отношений между явлениями считается одним из 
показателей зрелости личности.  
Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит особая роль. С 
началом обучения мышление выдвигается в центр психического развития ребенка 
(Л.С. Выготский) и становится определяющим в системе других психических 
функций, которые под его влиянием интеллектуализируются и приобретают 
произвольный характер.  Мышление ребенка младшего школьного возраста 
находится на переломном этапе развития. В этот период совершается переход от 
наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному мышлению, что 
придает мыслительной деятельности ребенка двойственный характер: конкретное 
мышление, связанное с реальной действительностью и непосредственным 
наблюдением, уже подчиняется логическим принципам, однако отвлеченные, 
формально-логические рассуждения детям еще не доступны.  
   К моменту поступления в школу у ребенка 6-7 лет уже должно быть 
сформировано наглядно-действенное мышление, которое является необходимым 
базисным образованием для развития мышления наглядно-образного, 
составляющего основу успешного обучения в начальной школе. Кроме того, у 
детей этого возраста должны быть элементы логического мышления. Таким 
образом, на этом возрастном этапе у ребенка развиваются разные виды мышления, 
способствующие успешному овладению учебной программой.  
 Ребенок с высоким уровнем развития наглядно-действенного мышления хорошо 
справляется с любыми видами продуктивной деятельности, где для решения 
поставленной задачи требуется умение работать по наглядному образцу, 
соотносить размеры и формы предметов (блоков конструктора, деталей 
механизмов).  
Для наглядно-образного мышления характерно умение решать задачу прежде всего 
в плане представления и лишь затем – на конкретной предметной основе. 
Логическое мышление предполагает наличие у ребенка способности к выполнению 
основных логических операций: обобщения, анализа, сравнения, классификации.  
 Дети приходят в школу с разным уровнем общего психического развития, поэтому 
у них могут не только отсутствовать зачатки логического и наглядно-образного 
мышления, но и быть недостаточно развито мышление наглядно-действенное, 
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формирование которого к моменту поступления в школу в норме должно быть 
завершено.  

Воображение 

 Воображение – это присущая только человеку, возможность создания новых 
образов (представлений) путём переработки предшествующего опыта. 
Воображение часто называют фантазией.  
 Воображение является высшей психической функцией и отражает 
действительность. С помощью воображения у нас формируется образ никогда не 
существовавшего или не существующего в данный момент объекта, ситуации, 
условий.  
Решая любую мыслительную задачу, мы используем какую-то информацию. Но 
бывают ситуации, когда имеющейся информации недостаточно для однозначного 
решения. Мышление в этом случае почти бессильно без активной работы 
воображения. Воображение обеспечивает познание, когда велика 
неопределённость ситуации. Это общее значение функции воображения у детей, и 
у взрослых.  
Младший школьный возраст характеризуются активизацией функции 
воображения. Вначале воссоздающего (позволявшего представлять сказочные 
образы), а затем творческого (благодаря которому создаётся принципиально новый 
образ). Младшие школьники большую часть своей активной деятельности 
осуществляют с помощью воображения. Их игры - плод буйной фантазии. Они с 
увлечением занимаются творческой деятельностью. Психологической основой 
последней также является воображение. Когда в процессе учебы дети сталкиваются 
с необходимостью осознать абстрактный материал и им требуются аналогии, 
опоры при общем недостатке жизненного опыта, на помощь ребёнку тоже 
приходит воображение.  
 Воображение характеризуется активностью, действенностью. Опережающее 
отражение действительности происходит в воображении в виде ярких 
представлений, образов. 
Любое обучение связано с необходимостью что-то представить, вообразить, 
оперировать абстрактными образами и понятиями. Всё это невозможно сделать без 
воображения или фантазии. Например, дети младшего школьного возраста очень 
любят заниматься художественным творчеством. Оно позволяет ребёнку в 
наиболее полной и свободной форме раскрыть свою личность. Вся художественная 
деятельность строится на активном воображении, творческом мышлении. Эти 
функции обеспечивают ребёнку новый, необычный взгляд на мир. Они 
способствуют развитию абстрактно-логической памяти и мышления, обогащают 
его индивидуальный жизненный опыт. Всем известно, что одна из наиболее 
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сложных форм школьного обучения – это написание сочинений по литературе. 
Общеизвестно и то, что школьники, отличающиеся богатством воображения, 
пишут их легче и лучше. Однако нередко именно эти дети отличаются неплохими 
результатами и по другим предметам. Влияние хорошо развитого воображения на 
эти успехи не так заметно на первый взгляд. Вместе с тем психологические 
исследования убедительно доказывают, что именно воображение выходит на 
первое место и характеризует всю умственную деятельность ребёнка. В частности, 
именно такой точки зрения придерживался Л. С. Выготский.  
Воображение обеспечивает следующую деятельность ребёнка:  

- построение образа конечного результата его деятельности;  

- создание программы поведения в ситуации неопределённости;  

- создание образов, заменяющих деятельность; - создание образов описываемых 
объектов.  
Воображение тесно связано с личностью, её развитием. Личность ребёнка 
формируется постоянно под влиянием всех обстоятельств жизни. Однако, есть 
особая сфера жизни ребёнка, которая обеспечивает специфические возможности 
личностного развития – это игра. Основной психической функцией, 
обеспечивающей игру, является именно воображение, фантазия. Воображая 
игровые ситуации и реализуя их, ребёнок формирует у себя целый ряд личностных 
свойств, такие, как справедливость, смелость, честность, чувство юмора. Через 
работу воображения происходит компенсация недостаточных пока ещё реальных 
возможностей ребёнка преодолевать жизненные трудности, конфликты, решать 
проблемы социального взаимодействия.  
Внимание   

Внимание - это важнейшее качество, которое характеризует процесс отбора 
нужной информации и отбрасывания лишней. Дело в том, что в человеческий мозг 
ежесекундно поступают тысячи сигналов из внешнего мира. Если бы не 
существовало внимания (своеобразного фильтра), то наш мозг не смог бы избежать 
перегрузки.  
Внимание обладает определенными свойствами: объемом, устойчивостью, 
концентрацией, избирательностью, распределением, переключаемостью и 
произвольностью. Нарушение каждого из перечисленных свойств, приводит к 
отклонениям в поведении и деятельности ребенка.  
Маленький объем внимания - это невозможность сконцентрироваться 
одновременно на нескольких предметах, удерживать их в уме.  
Недостаточная концентрация и устойчивость внимания - ребенку трудно долго 
сохранять внимание, не отвлекаясь и не ослабляя его.  
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Недостаточная избирательность внимания - ребенок не может сконцентрироваться 
именно на той части материала, которая необходима для решения поставленной 
задачи. Плохо развитая переключаемостью внимания - ребенку трудно 
переключаться с выполнения одного вида деятельности на другой. Например, если 
вы сначала проверяли, как ваш малыш сделал домашнее задание по математике, а 
потом, заодно, решили проэкзаменовать его по русскому языку, то он не сможет 
вам хорошо ответить. Ребенок допустит много ошибок, хотя и знает правильные 
ответы. Просто ему тяжело быстро переключиться с одного вида заданий 
(математических) на другой (по русскому языку). Плохо развитая способность 
распределения внимания - неумение эффективно (без ошибок) выполнять 
одновременно несколько дел.  
Недостаточная произвольность внимания - ребенок затрудняется сосредоточивать 
внимание по требованию.  
Память   

Зрительная память. Роль зрительной памяти важна, и нужно уметь эффективно 
использовать ее в процессе обучения. Важнейшей целью упражнений является 
формирование умения создавать мысленную картинку, зрительный образ. Это 
умение является одним из эффективных способов запоминания, который 
применяется для сохранения в памяти не только конкретного материала, но и 
абстрактного. Тренировать его легче на наглядном материале.  
Слуховая память Уметь воспринимать и запоминать информацию на слух очень 
важно для ребенка. Ведь большая часть учебного материала подается в форме 
объяснения учителем. Устно педагог дает задания. Если ребенок прослушал, что 
ему объясняли на уроке, если он не способен запомнить на слух, то и 
результативность учебы будет низкая. Не зря народная мудрость гласит: «В одно 
ухо влетело, из другого вылетело». Мы же постараемся путем развития слуховой 
памяти достичь такого эффекта, чтобы дети не пропускали мимо ушей новые 
знания.  
Двигательная память играет важнейшую роль в жизнедеятельности человека. 
Разучивание движений развивает у ребенка координацию, дает разгрузку нервной 
системе и нагрузку мышечной системе.  
В процессе обучения основная нагрузка ложится на словесно-логическую память. 
Ее необходимо развивать и совершенствовать. Процесс формирования данного 
вида памяти начинается в начальной школе, и очень важно поддерживать его 
дополнительными занятиями. Программы большинства школьных предметов 
основываются на умении ученика работать с текстом: прочитать его, понять 
содержание, запомнить и пересказать. Поэтому для успешной учебы очень важно 
помочь ребенку научиться запоминать и воспроизводить тексты.  
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Восприятие   

Зрительное восприятие служит основанием успешного осуществления различных 
видов воспитания: умственного, эстетического, физического и даже нравственного, 
т. е. воспитания личности младших школьников в целом. Зрительное восприятие у 
младших школьников – это развитие восприятия и формирование представлений 
об окружающем мире, в котором живет младший школьник. Зрительное 
восприятие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития 
у младших школьников, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так 
как полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения у младших 
школьников в школе, и для многих видов труда.  
С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все 
другие формы познания – запоминание, мышление, воображение - строятся на 
основе образов зрительного восприятия, являются результатом их переработки. 
Поэтому умственное развитие невозможно без опоры на полноценное зрительное 
восприятие. В самых общих чертах оно обозначает некоторый комплекс визуально-
мыслительных отношений субъекта к реальности, а также конкретно-зрительные 
способы его креативного поведения.  

Работа «думающего глаза» и «визуальной мысли» определяет продуктивно 
активную взаимосвязь видящего и видимою, кругозора и окружения. Зрение, 
осуществляя свой потенциал, становится в данном случае не столько механизмом 
сенсорного сканирования примет «внешнего мира», сколько специфическим 
способом визуально мыслительного упорядочивания структуры реальности.  
Большое значение имеет формирование у младших школьников представлений о 
сенсорных эталонах - общепринятых образцах внешних свойств предметов. В 
качестве сенсорных эталонов цвета выступают семь цветов спектра и их оттенки 
по светлоте и насыщенности, в качестве эталонов формы – геометрические фигуры, 
величины – метрическая система мер (Венгер Л.А.)  
Усвоение сенсорных эталонов - длительный и сложный процесс, не 
ограничивающийся рамками младшего школьного возраста и имеющий свою 
предысторию. Усвоить сенсорный эталон – это вовсе не значит научиться 
правильно, называть то или иное свойство. Необходимо иметь четкие 
представления о разновидностях каждого свойства и, главное, уметь пользоваться 
такими представлениями для анализа и выделения свойств самых различных 
предметов в самых различных ситуациях. Иначе говоря, усвоение сенсорных 
эталонов – это использование их в качестве «единиц измерения» при оценке 
свойств веществ.  
Зрительное восприятие включает все виды и формы общения у младших 
школьников с внешним миром. Поэтому зрительное восприятие составляет 
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неотъемлемую часть любой содержательной деятельности младших школьников, 
организуемой в школе, оно входит в любые формы воспитательно-образовательной 
работы с ними. Разумеется, в каждой из сторон общего воспитания зрительное 
должно быть педагогически правильно организовано, должно достаточно точно 
учитывать их особенности и задачи.  

Важность зрительного восприятия определяется тем, что познание окружающей 
действительности основывается, прежде всего, на ощущениях и восприятиях. Мы 
узнаем об окружающих предметах и явлениях при помощи зрения, осязания, слуха 
и т. п., и лишь на этой основе могут в дальнейшем возникнуть такие более 
самостоятельные процессы, как память, воображение, мышление.      
Восприятие младшего школьника с интеллектуальной недостаточностью 
отличается узостью, ограниченностью, фрагментарностью знаний об окружающем 
мире. Учащиеся затрудняются в узнавании предметов, находящихся в 
непривычном ракурсе, затрудняются при необходимости узнать предметы на 
контурных или схематических изображениях, особенно, если они перечеркнуты 
или перекрывают друг друга, не всегда узнают и часто смешивают сходные по 
начертанию буквы или их отдельные элементы, часто ошибочно воспринимают 
сочетания букв и т.д, что создает определенные трудности в усвоении учебного 
материала.  
Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей 
степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной 
практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 
самоконтроля, а также познавательной активности детей.  
Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно 
выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных 
ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного 
задания.  

  

Приложение 

Календарно-тематическое планирование занятий с учащимися 2-х класса 
Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей 
степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной 
практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 
самоконтроля, а также познавательной активности детей.  
Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно 
выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных 
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ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного 
задания.  

 
№ занятия Цель занятия Содержание 

1 Обсуждение планов на 
будущее.  

Постановка целей и 
задач на учебный год.  

Входная диагностика 

Вводная беседа.  
Психотехнические игры и 
упражнения на снятие 
психоэмоционального напряжения, 
(«снежный ком», «улыбка», «нос, 
пол, потолок», «запрещенное 
движение», «бывает не бывает»  
Рисование. 
Диагностика сформированности 
ВПФ  

2 Входная диагностика Диагностика сформированности 
ВПФ 

3-4 Развитие концентрации 
внимания.  

Совершенствование 
мыслительных операций  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Саймон 
сказал», «Да – нет»)  

5-6 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать.  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Животные - 
растения», «Сосед справа»)  

7-8 Тренировка слуховой 
памяти.  

Совершенствование  
мыслительных 

операций   

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Незнайки»,  
«Перекличка»)  

9-10 Тренировка зрительной 
памяти.  

Совершенствование 
мыслительных 
операций.  

  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Саймон 
сказал» «Футбол»)  
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11-12 Развитие логического 
мышления. Обучение 
поиску 
закономерностей 
Развитие 
аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Запрещенное 
движение», «Четвертый лишний»)  

13-14 Совершенствование 
воображения. 
Развитие 
нагляднообразного 
мышления.  

  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Четыре 
стихии», «Что можно сделать из…») 
- Решение ребусов.  

15-16 Развитие быстроты 
реакции.  

Совершенствование 
мыслительных 
операций.  

  

Работа в тетради.  
Динамическая пауза («Перекличка», 
«Слушай и исполняй»)  

17-18 Развитие 
концентрации 
внимания. Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Запрещенное 
движение», «Зеркало»)  

19-20 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать.  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Гимнастика в 
зоопарке», «Закончи слово»)  

21-22 Тренировка слуховой 
памяти.  

Совершенствование  
мыслительных 

операций  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Правильно 
услышим и покажем, что услышали», 
«Будь внимателен»)  
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23-24 Тренировка зрительной 
памяти.  

Совершенствование 
мыслительных 
операций.  

  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Я знаю пять 
...», «Муха»)  

25-26 Развитие логического 
мышления. Обучение 
поиску 
закономерностей 
Развитие 
аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Гимнастика в 
зоопарке», «Перекличка»)  

27-28 Совершенствование 
воображения. 
Развитие 
нагляднообразного 
мышления.  

  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Саймон 
сказал», «Что можно сделать из…») - 
Решение ребусов.  

29-30 Развитие быстроты 
реакции.  

Совершенствование 
мыслительных 
операций.  

  

Работа в тетради.  
Динамическая пауза («Нос, пол, 
потолок», «Животные - растения»)  

31-32 Развитие 
концентрации 
внимания. Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Запрещенное 
движение», «Сосед справ»)  
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33-34 
 

Тренировка внимания 
Тренировка слуховой 
памяти.  

Совершенствование 
мыслительных операций  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Зеркало»,  
«Незнайки»)  

35-36 Тренировка зрительной 
памяти.  

Совершенствование 
мыслительных 
операций.  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Четыре 
стихии», «Из чего»)  

37-38 Развитие логического 
мышления. Обучение 
поиску 
закономерностей 
Развитие 
аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Гимнастика в 
зоопарке», «Да - нет»)  

39-40 Совершенствование 
воображения. 
Развитие 
нагляднообразного 
мышления.  

  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Четыре 
стихии», «Футбол») - Решение 
ребусов.  

41-42 Развитие быстроты 
реакции.  

Совершенствование 
мыслительных 
операций.  

Работа в тетради.  
Динамическая пауза («Нос, пол, 
потолок», «Смена имен»)  

43-44 Развитие 
концентрации 
внимания. Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Запрещенное 
движение», «Зеркало»)  
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45-46 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать.  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Гимнастика в 
зоопарке», «Саймон сказал…»)  

47-48 Тренировка слуховой 
памяти.  

Совершенствование  
мыслительных 

операций  
  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Лево - право», 
«Будь внимателен»)  

49-50 Тренировка зрительной 
памяти.  

Совершенствование 
мыслительных 
операций.  

  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Четыре 
стихии», «Хор»)  

51-52 Развитие логического 
мышления. Обучение 
поиску 
закономерностей 
Развитие 
аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Футбол», «Да 
- нет»)  

53-54 Совершенствование 
воображения. 
Развитие 
нагляднообразного 
мышления.  

  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Четыре 
стихии», «Что можно сделать из…»)  
Решение ребусов.  
  

55 Развитие быстроты 
реакции.  

Совершенствование 
мыслительных 
операций.  

  

Работа в тетради.  
Динамическая пауза («Нос, пол, 
потолок», «Зернышки»)  
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56 Развитие 
концентрации 
внимания. Развитие 
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Запрещенное 
движение», «Зеркало»)  

57 Тренировка внимания 
Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать.  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Гимнастика в 
зоопарке», «Саймон сказал»)  

58 Тренировка слуховой 
памяти.  

Совершенствование 
мыслительных операций  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Сосед 
справа», «Будь внимателен»)  

59 Тренировка зрительной 
памяти.  

Совершенствование 
мыслительных 
операций.  

  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Четыре 
стихии», «Да-нет»)  

60 Развитие логического 
мышления. Обучение 
поиску 
закономерностей 
Развитие 
аналитических 
способностей и 
способности 
рассуждать 

Итоговая диагностика  

Выполнение упражнений и заданий в 
тетради.  
Динамическая пауза («Футбол»,  
«Что будет, если...») 
Сформированность ВПФ  

61 Подведение итогов. 
Выявление уровня 
развития внимания, 
памяти, воображения, 
мышления.  

Итоговая диагностика 

Подведение итогов, планы на 
будущее  
Сформированность ВПФ 
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