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Цели реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся  

 

Целью реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся является создание 

условий  

выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного основного  

общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не  

имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью 

соответствуют  

достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным  

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее – 

ФГОС  

ООО), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач:  

• формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального,  

личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и  

укрепления здоровья;  

• обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению  

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

особыми образовательными потребностями;  

• развития личности слабовидящего обучающегося в еѐ индивидуальности, самобытности,  

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей  

сенсорно- перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития,  

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной  

адаптации и интеграции;  

• достижения планируемых результатов освоения АООП ООО слабовидящими  

обучающимися;  

• осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного  

влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на 

освоение  

ими АООП ООО, сохранение и поддержание физического и психического здоровья  

слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных  

нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; выявления и развития 

способностей слабовидящих обучающихся, в том числе одарѐнных  

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной  

деятельности;  

• организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно  

технического творчества и проектноисследовательской деятельности, физкультурно-  

оздоровительной деятельности;  

• участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей),  

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной  

социальной среды;  

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий  

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения слабовидящими  

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного  

развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

 

• предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта  

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и  

навыков в урочной и внеурочной деятельности;  

• включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования  

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города).  

 

Принципы и подходы к формированию АОП ООО для слабовидящих обучающихся   
 



В основу разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся заложены  

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для слабовидящих обучающихся  

предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе  

индивидуальных), типологических особенностей обучения. Это обусловливает 

необходимость  

создания разных вариантов АООП ООО. Варианты АООП ООО создаются в соответствии с  

дифференцированно сформулированными требованиями Стандарта к1:  

• структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению  

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой  

участниками образовательных отношений) и их объему;  

• условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым,  

финансовым, материально-техническим и иным условиям;  

• результатам освоения основных образовательных программ.  

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных программ  

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим обучающимся  

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной  

психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом  

специфики развития личности слабовидящих обучающихся.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности  

слабовидящих обучающихся определяется характером организации доступной им 

деятельности  

(учебно-познавательной, предметнопрактической коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является  

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,  

обеспечивающая овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,  

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта  

деятельности и поведения;  

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования  

УУД.  

1 Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации». 

 

В основу формирования АОП ООО для слабовидящих обучающихся положены 

следующие  

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический  

характер образования, единство образовательного пространства на территории  

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования,  

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки  

обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей  

обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса,  

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны  

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  



онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность  

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры  

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает  

возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им  

предметно- практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной  

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что  

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной  

деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  

 

Общая характеристика АООП ООО для слабовидящих обучающихся  

АООП МБОУ СОШ No7 (вариант 4.1) предполагает, что слабовидящий обучающийся 

получает  

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения  

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

в те  

же сроки обучения.  

 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая  

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

• удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением  

зрения;  

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие  

зрительного восприятия;  

• обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в  

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;  

• формирование основных навыков ориентировки в микропространстве;  

• овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;  

• формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных  

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений;  

• развитие познавательного интереса, познавательной активности;  

• формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических,  

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную  

деятельность, и активное их использование;  

• использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности,  

доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  

• соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога);  

• соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света,  

уменьшение светового потока и другое);  

• рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного  

материала;  

• использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;  

• использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих  

особым образовательным потребностям слабовидящих;  

• использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей  

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных  

пособий, оптических, технических средств, облегчающих, учебно-познавательную  

деятельность слабовидящих обучающихся;  

• соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  



• необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ  

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и  

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть  

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не  

имеющих ограничений по возможностям здоровья. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает:  

• помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком,  

учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями;  

• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе,  

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки;  

• создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью  

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом;  

• развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих  

(в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности;  

• развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения.  

 

В структуру АООП ООО обязательно включается Программа коррекционной работы,  

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-  

педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных  

потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности  

слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП ООО; взаимосвязь урочной, внеурочной 

и  

внешкольной деятельности.  

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся  

 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной  

системы вследствие еѐ поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, 

показателями  

остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же  

слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции – 

поля  

зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие 

сферы  

чувственного познания, что приводит к определѐнным, изменениям в психическом и  

физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-  

пространственной и социальной адаптации.  

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную  

группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным 

состоянием  

зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения:  

тяжелая, средняя, слабая.  

 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения,  

находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической  

коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд  

других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение  

(повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная  

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, 

значительно  

осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций  

значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных  

образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и  



макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает 

возникновение  

трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. Состояние 

зрительных  

функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит 

от  

условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных  

условиях состояние зрительных функций может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций,  

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает  

зрительный анализатор.  

 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2  

на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты  

зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при  

передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный  

характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со  

снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) 

других  

зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной  

чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие  

комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной системы  

снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной  

координации, что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную деятельность.  

Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует 

строго  

индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного процесса  

слабовидящих обучающихся данной группы.  

 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 

0,3 до  

0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные  

показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях  

успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета),  

воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает  

определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе  

учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями  

других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в 

виде  

амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет  

трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся.  

 

Монокулярный характер  

зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности  

восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению  

трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное  

местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности.  

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как  

различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика,  

глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как:  

врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени,  

ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации  

органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета 

в  



учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов  

слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором  

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем,  

что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на  

психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов.  

 

В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, 

выступают  

врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих  

обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны,  

обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой – определяет 

особенности  

развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой  

центральной нервной системой. Обучающимся данной группы характерно:  

• снижение общей и зрительной работоспособности;  

• замедленное формирование предметно-практических действий;  

• замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением  

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации движений, 

их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями  

зрительного контроля;  

• затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных  

движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение  

трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со  

зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная  

не только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и  

недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований.  

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие  

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение  

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования  

двигательных навыков.  

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных  

процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия,  

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств  

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность 

и  

др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и  

явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств  

внимания.  

 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными  

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении  

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине,  

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и  

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.  

 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором  

снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи  

речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых  

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные  



отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми  

(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика,  

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности  

(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения).  

 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 

активности,  

что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе 

сенсорно-  

перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с  

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.  

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых  

действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над 

выполняемыми  

действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками.  

 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы,  

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало  

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться  

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность,  

безынициативность, иждивенчество.  

 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями  

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость,  

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их  

психофизического развития.  

 

Описание особых образовательных потребностей слабовидящих  

обучающихся  

 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной  

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными  

возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих. К общим 

потребностям относятся:  

•получение специальной помощи средствами образования;  

•психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с  

педагогами и соучениками;  

•психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи  

и образовательной организации;  

•необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и  

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных»  

путей обучения;  

•индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не  

имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

•следует обеспечить особую пространственную и временную организацию  

образовательной среды;  

•необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет  

расширения социальных контактов с широким социумом. К особым образовательным 

потребностям, характерным для слабовидящих  

обучающихся, осваивающих АООП ООО (вариант 4.1.) относятся:  

•целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие,  

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;  



•руководство зрительным восприятием;  

• расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений,  

формирование и расширение понятий;  

•развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации,  

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся;  

•систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки  

учебной информации;  

•обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия  

слабовидящих обучающихся;  

•строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося:  

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения,  

состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью  

оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок;  

• использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера  

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

•учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  

•увеличение времени на выполнение практических работ;  

•введение в образовательную среду коррекционно-развивающего  

тифлопедагогического сопровождения;  

•постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях  

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику  

возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

•активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства  

компенсации нарушенных функций;  

•целенаправленное формирование умений и навыков зрительной  

ориентировки в микро и макропространстве;  

•создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы,  

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных  

(доступных) видах деятельности;  

•повышение коммуникативной активности и компетентности;  

•физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при  

определенных заболеваниях, повышение двигательной активности;  

•поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего  

обучающегося в образовательном процессе;  

•поддержание психофизического тонуса слабовидящих;  

•совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и  

рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СЛАБОВИДЯЩИМИ  

УЧАЩИМИСЯ АООП ООО  
 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО (вариант  

4.1) (личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к  

результатам, представленным в ФГОС ООО.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной  

образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным. Обозначенные в  

Стандарте критерии также распространяются на требования к результатам освоения  

адаптированной образовательной программы слабовидящими обучающимися, и 

содержательно  

дополняются с учетом специфики обучения данной категории детей. Личностные результаты 

освоения АООП ООО должны отражать:  

•умение сопоставлять и корректировать зрительные впечатления с учетом полученных  

знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на основании сформированных  

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности;  

•способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-  



пространственной организации;  

•способность воспринимать адекватно возрасту ключевые события происходящего в  

социуме, осознавать себя частью социума, принимать соответствующие возрасту ценности;  

•умение применять в коммуникативной деятельности вербальные и невербальные формы  

общения.  

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные слабовидящими 

обучающимися:  

•универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения  

учиться, и межпредметными знаниями;  

•умение использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно-  

познавательной, ориентировочной, трудовой);  

•применять зрительно-осязательный способ обследования и  

восприятия;  

•умение использовать современные средства коммуникации  

использующиеся на данном образовательном уровне;  

•владение слабовидящими обучающимися навыками пространственной и социально-  

бытовой ориентировки;  

•умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом,  

•имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей и условиями  

ее реализации.  

Предметные результаты освоения АООП ООО слабовидящими обучающимися, с учетом  

общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав  

предметных областей, полученные знания и умения должны обеспечивать успешное 

обучение  

на следующей уровне общего образования и отражать готовность их применения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 ЛЕТ С ЗПР (1 КЛАСС) 

Программа для детей 7 летнего возраста составлена на основе программно-

методических материалов Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1 под общей ред. С.Г. Шевченко, Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития. Книга 2 под общей ред. С.Г. Шевченко. 

Режим работы: 1 раз/неделю 

Продолжительность занятия: 30 мин (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 10 

мин. игровое взаимодействие) 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: 

психологическое обследование(первичная, итоговая диагностика) 

 
 
 

 

Блоки 

 

Темы 

 

Кол-во 

занятий 

Игры, 

упражнения 



Первичная диагностика 2 -Графический диктант 

Эльконина 

. -Матрицы Ровена 
(Детский вариант) 

-Тест Керна-Йрасика 
-анализ умения делать 

движения на бытовом 

уровне (застегивание 

пуговиц, шнуровка 

ботинок); 
раскладывание серии 
сюжетных картинок 

1.Признаки 

и свойства 

предметов 

1. Цвет (основные, 

некоторые оттенки), 

форма (геометрические 

фигуры); сравнение 
предметов; 
 

 

2 
«Цветное лото», 

«Подбери пару», «Какой 
по цвету (форме)?», 

«Сравни предметы», «4- 

й лишний» 
 

2.Повторение 

предыдущей 
темы; 

классификация, 

обобщение по 

заданному признаку. 

2 «Чей домик?», «Найди 

одинаковые картинки», 
«Одинаковые - разные» 

3. Величина (длина, 

ширина, высота, 

толщина),  
 

 

2 
Подбери по размеру», 

«Найди пару», «Скажи 
наоборот»,  

4. Повторение; 

сравнение по 

размеру 

2 «Сравни предметы», 

«Что изменилось?», 

«Подбери пару» 

5. Сравнение множеств 
(больше, меньше, 

одинаково, поровну), 

уравнивание групп 
предметов. 

 

2 
Чего больше, чего 

меньше?», «Сделай 

поровну», «На сколько 

больше, на сколько 
меньше» 

 

6.Повторение и 

закрепление темы 

«Признаки и свойства 
предметов» 

2  «Какой по цвету 

(форме)?», 

«Сравни предметы», «4- 
й лишний», 

 «Скажи наоборот» и 

др., лепка из пластилина 
 

2. 
Количество, 

Прямой счет и 
обратный; сравнение и 

 

2 
«Какое число 

пропущено?», «Найди 

счет, 
вычислительн 

ые навыки 

уравнивание множеств.  друзей», «Домики», 

 

2.Повторение; сравнение 
и уравнивание множеств 

2 «Найди пару», 
«Сравни числа» 



3. Счет до 10, цифры 6- 

9, образование чисел 

6,7,8,9,10, состав чисел; 
порядковый счет 

 

 

2 
«Какая цифра 

потерялась?», 

«Числовая улица», 

«Проверь соседа», 

 
 

4.Повторение; прямой 

счет и обратный, 
сравнение и 

уравнивание множеств; 
ориентировка на 

числовой прямой. 

2 «Угадай число», 

«Сравни числа», 
«Исправь 
ошибки» 

5.Повторение и 
закрепление темы 

«Количество, счет и 
вычислительные 

навыки» 

2 «Какая цифра 
потерялась?», «Исправь 
ошибки», «Сравни 
числа», паззлы 

3.Пространст 
венные и 

временные 

представления 

1. Система 
ориентировки в 

пространстве (на себе, 
от себя, от объекта). 

 

2 
«Что справа, что 
слева?», «Сзади - 

спереди», «Пол - 
потолок» 

2. Система 

ориентировки в 

пространстве, во 

времени 

2 «Нарисуй часы», 

«Нарисуй 

человека, 

составь рассказ о 
нем», «Времена 

года» 

3. Времена года, части 

суток, дни недели. 

2 «Назови по порядку» 
(части суток, времена 

года, дни недели), «Что 

пропущено?» «Исправь 

ошибки», «Угадай-ка», 
«Что перед, что 

после?» 
 

4.Повторение и 

закрепление темы 

«Пространственные и 

временные 

представления» 

2 «Нарисуй часы», 

«Угадай-ка», «Назови 
по порядку» (части 

суток, времена года, 

дни недели), 

Викторина 
4. Животный 1.Животные   

мир (домашние, дикие – 2 «Кто живет в лесу, кто 
 средней полосы,  живет на ферме?», 
 холодных и жарких  «Лото», 
 стран): внешний вид,  «Сходства и отличия», 
 повадки, детеныши,  «Узнай по описанию», 
 пища, жилище.  «Помоги малышам», 
 Составление рассказов.  «Четвертый лишний», 
 Сравнение,  «Кто где живет?», 
 дифференциация,  «Составь рассказ», 
 классификация.  «Загадай загадку», «Что 
   не правильно?». 
 2.Птицы (домашние,   

    
 дикие - перелетные и 2 «Кто живет в лесу, кто 
 зимующие): внешний  живет на ферме?», 
 вид, повадки,  «Лото», 



 детеныши, пища,  «Сходства и отличия», 
 жилище. Составление  «Узнай по описанию», 
 рассказов. Сравнение с  «Помоги малышам», 
 животными,  «Четвертый лишний», 
 дифференциация,  «Кто где живет?», 
 классификация.  «Составь рассказ», 
   «Загадай загадку», «Что 
   не правильно?» 
   «Кого много зимой в 
   городе?». 
 3.Насекомые. Рыбы.   

 Особенности строения 2 «Кто где живет?», 
 тела, питание, вред и  «Лото», «Отгадай 
 польз для человека.  загадку», «Загадай 
 Сравнение и  загадку», «Кто 
 дифференциация.  лишний?», «Сходства и 
 Составление рассказов.  отличия», «Что 

   перепутал художник?». 



 4. Закрепление материала 

по теме «Животный мир» 

2 Викторина, загадки, 

сходства и различия, 

рисование акварелью. 

5.Растительн 

ый мир. 

1. Овощи. Фрукты. 
Ягоды. Общие и 

существенные 

признаки. Сезонные 

изменения. 
Составление рассказов. 

 

2 
«Лото», «Что растет на 

огороде, что растет в 

саду?» 

«Сходства и отличия», 
«Узнай по описанию», 
«Что раньше, что 

позже?», «Времена 
года», «Готовим блюда 

из овощей, фруктов, 
ягод». 

2. Деревья. Цветы. 
Грибы. Общие и 
существенные 

признаки. Сезонные 

изменения. 
Дифференциация. 

Составление рассказов. 

 

 

2 
«Лото», 

«Узнай по описанию», 
«Назови с какого дерева 

лист», «Садовник», «Где 
растут цветы?», загадки, 

«Составь рассказ». 

3.Закрепление темы 

«Растительный мир» 

2 «Что растет на 

огороде, что растет в 

саду?», «Назови с какого 
дерева 
лист»,Викторина,паззлы 



6.Объекты 

ближайшего 

окружения. 

Семья. Дом и его части. 

Мебель. Посуда. 

Электроприборы. 
Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Профессии. Транспорт. 

Обобщение и 
сравнение. Составление 
рассказов. 

 

2 
«Кто старше, кто 

младше?», «Семья», 

«Строим дом», 
«Комната для куклы», 

«Из чего сделано?», 

«Узнай по описанию», 
«Четвертый лишний», 

«Какая посуда?», 
«Оденем Таню и Ваню», 
«Магазин», «Что для 

чего?», «Назови одним 
словом» 

7. 

Когнитивна

я сфера 

1.Внимание.  8 1. Диагностика свойств 

внимания. 

«Корректурная 
проба» 

Бурдона 

(детский 
вариант) 

2. Комплекс 

упражнений по 

развитию объема и 
распределения 

внимания через 

психогимнастические 
упражнения («колечко», 

«кулак-ребро-ладонь»). 

3. Комплекс 

упражнений по 
развитию устойчивости 

внимания: «ухо-нос», 

«корректурная проба- 
разные варианты» 

4. Комплекс 

упражнений на развитие 
концентрации 
Внимания (корректурная 
проба, «муха», ). 



   5. Таблица Шульте 

6. Переключение 

внимания («кулак- 
ребро-ладонь», 

«лезгинка», «ухо-нос», 
7. Итоговое занятие по 

развитию свойств 

внимания. 

Повторение. 
 

 2.Память 8 Диагностика.(А.Р.Лури 

я «Заучивание 10 слов») 

Упражнения по 
развитию зрительной 

памяти (работа по 

образцу, воссоздание 
мысленных 

образов:Кубики 

Никитина, 

«Инопланитяне»). 
Психогимнастика 

(кинезиологические 
упражнения для 

развития слуховой и 

моторно- 
слуховой:«Кулак ребро- 

ладонь», «Паровозик»). 

Упражнения по 

развитию 
ассоциативной и 

логической памяти 

(группировка по 
смыслу, ассоциации, по 

иск закономерностей, 

«ассоциативная память» 

по Лурия). 

Упражнения для 

развития 

опосредованного 
произвольного 

долговременного 

запоминания 
(смысловые единицы, 

таинственные слова, 

«заучивание 10 слов» 
разные варианты по 

Лурия). 

4. Игра «Что 



изменилось», 

собирание паззлов. 

 3.Мышление 6 Упражнения по 

развитию и 

закреплению 
компонентов наглядно- 

действенного мышления 

через конструирование. 

«Волшебные клеточки», 

«Графические 
диктанты», рисование 

по образцу с помощью 

трафарета, 

«Симметрия», «Сложи 
фигуры» (из палочек, 

фигур, деталей). 

Комплекс 
упражнений по 

развитию 

наглядно- 

образного 
мышления.(«на что 

похоже», «Кубики», 

«Фигуры из палочек» 

«Сложи узор». «Чего 
больше, чего меньше?», 
«Сделай поровну», «На 

сколько больше, на 

сколько меньше» 
«Кирпичики»Никитина) 
Комплекс упражнений 
по развитию словесно- 

логического мышления. 

«Зашифрованное 

слово», «Закончи 
слово», «Составь 

цыпочку», «Подбери 

слова», «Слова- 
блезнецы», «Дай 

определение»….,лепка 



из пластилина 

Итоговая диагностика 2 -Методика Э.Ф. 

Замбицявичене 

«Методика 
исследования 

умственных 

Способностей детей 7-
10 лет» 

-Корректурная проба 

Бурдона. Рисуночный 



  вариант. 

-Заучивание 10 слов. 

А.Р.Лурия 

Итого 36 ч  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 8 ЛЕТ (2 КЛАСС) 

Режим работы: 1 раз/неделю 

Продолжительность занятия: 30 мин (20 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 10 

мин. игровое взаимодействие) 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: 

психологическое обследование(первичная, итоговая диагностика) 

 
 
 

 

Блоки 

 

Темы 

 

Кол-во 

занятий 

Игры, 

упражнения, 

тесты. 
Первичная диагностика 2 Матрицы Равена 

(Детский вариант). 

Э.Ф.Замбицявичене 

«Методика изучения 
словесно-логического 

мышления» 

1.Пространст 

венные и 

временные 
представления 

1. Система 

ориентировки в 

пространстве (на себе, 
от себя, от объекта). 

 

2 
«Что справа, что 

слева?», «Сзади - 

спереди», «Пол - 
потолок» 



 2. Система 

ориентировки в 

пространстве, во 
времени 

2 «Нарисуй часы», 

«Нарисуй 

человека, 
составь рассказ о 

нем», «Времена 

года» 

 

3. Времена года, части 

суток, дни недели. 

2 «Назови по порядку» 

(части суток, времена 

года, дни недели), «Что 

пропущено?» «Исправь 
ошибки», «Угадай-ка», 

«Что перед, что 

после?» 
 



 

4.Повторение и 

закрепление темы 

«Пространственные и 

временные 

представления» 

2 «Нарисуй часы», 

«Угадай-ка», «Назови 

по порядку» (части 
суток, времена года, 

дни недели), 

Викторина 



2.Когнитивная 

сфера 

1.Память. 

Диагностика свойств 

памяти Развитие 
памяти с помощью 

психотехнических 

приемов. Обучение 
рациональной 

организации 

запоминания. 

14 1Диагностика.(А.Р.Лури 

я «Заучивание 10 слов») 
2. Упражнения по 

развитию зрительной 

памяти (работа по 

образцу, воссоздание 
мысленных 

образов:Кубики 

Никитина, 

«Инопланитяне»). 
5. Психогимнастика 

(кинезиологические 
упражнения для 

развития слуховой и 

моторно- 
слуховой:«Кулак ребро- 

ладонь», «Паровозик»). 

6. Упражнения по 
развитию 

ассоциативной и 

логической памяти 

(группировка по 
смыслу, ассоциации, по 

иск закономерностей, 

«ассоциативная память» 

по Лурия). 

7. Упражнения для 

развития 
опосредованного 

произвольного 

долговременного 
запоминания 

(смысловые единицы, 

таинственные слова, 

«заучивание 10 слов» 
разные варианты по 

Лурия). 

 2.Внимание. 

Диагностика свойств 

внимания. 
Развитие 

произвольности и 

свойств внимания с 

помощью 
психотехнических, 

нейропсихологических 

приемов и 
кинезиологических 

упражнений 

16 1. Диагностика свойств 

внимания. 

«Корректурная 
проба»Бурдона 

2. Комплекс 

упражнений по 

развитию объема и 
распределения 

внимания через 

психогимнастические 
упражнения («колечко», 

«кулак-ребро-ладонь»). 

3. Комплекс 
упражнений по 

развитию устойчивости 

внимания: «ухо-нос», 

«корректурная проба- 
разные варианты» 

4. Комплекс 

упражнений на развитие 
концентрации 

внимания(корректурная 



проба, «муха», ). 5. 

Комплекс упражнений 

по развитию 
переключения 

внимания («кулак- 

ребро-ладонь», 

«лезгинка», «ухо-нос», 

). 
6.Комплекс упражнений 

по развитию 

наблюдательности 
(игра «В гостях у 

Шерлока Холмса»). 

7. Итоговое занятие по 

развитию свойств 
внимания. 

Игра 

«Разведчики». 

 3.Мышление.Диагност

ик а мыслительных 
процессов. Повышение 

18 1. Комплекс 

диагностических 
методик по выявлению 



 умственной 

работоспособности с 

помощью 
психотехнических 

приемов по развитию 

мыслительных 
процессов (наглядно- 

действенного, 

наглядно-образного, 
словесно-логического). 

Формирование у 

школьника 
положительной 

мотивации на 

познавательную 
деятельность. 

 мыслительных 

процессов. 

2.Упражнения по 
развитию и 

закреплению 

компонентов наглядно- 
действенного мышления 

через конструирование. 

«Волшебные клеточки», 
«Графические 
диктанты», рисование 
по образцу с помощью 

трафарета, 

«Симметрия», «Сложи 

фигуры» (из палочек, 
фигур, деталей). 

3. Комплекс 

упражнений по 
развитию наглядно- 

образного 

мышления.(«на что 
похоже», «Кубики», 

«Фигуры из палочек» 
«Сложи узор». «Чего 

больше, чего меньше?», 
«Сделай поровну», «На 
сколько больше, на 

сколько меньше» 

«Кирпичики»Никитина) 
4. Комплекс 

упражнений по 

развитию словесно- 
логического мышления. 

«Зашифрованное 

слово», «Закончи 

слово», «Составь 
цыпочку», «Подбери 

слова», «Слова- 

блезнецы», «Дай 
определение»…. 

Развитие 

эмоционально 

- 
волевой и 

коммуникатив 
ной сферы 

Повышение мотивации 

обучения через 
передачу 

положительных 

эмоций. 
Развитие 

коммуникативных 

навыков, 
формирование 

адаптивных форм 

поведения. 
Самопознание себя как 

личности. 

 

12 
1. Диагностика 

личностной сферы 

(самооценка по Дембо- 

Рубинштейн;, уровень 

тревожности по 
Филипсу). 

2. Развитие 

коммуникативных 

способностей. Басня 

«Горная тропинка», 
«Поступки», «Что 

случилось?» 

3. Формирование 
эмоциональной 

стабильности, осознание 
эмоций. Сказка 



   «Ежики», «Ассоциации» 
4. Обучение приемам 
снятия агрессивных и 

негативных эмоций и 

тревожного состояния. 

«Дождь в лесу», 

«Порхание бабочки» 
5. Комплекс 

упражнений на 
формирование 

адекватного отношения 

к себе. «Волшебный 
стул», «Сказка про 

Энни» 

«Итоговая диагностика 2 «Заучивание 10 
слов»А.Р.Лурия, 

Э.Ф.Замбицявичене. 

Методика исследования 
словесно-логического 

мышления», Тест 

Бурдона «Корректурная 

проба» буквенный 
вариант 

Итого 36 ч  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 9 ЛЕТ (3 КЛАСС) 

Режим работы: 1 раз/неделю 

Продолжительность занятия: 40 мин (20 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 15 

мин. игровое взаимодействие) 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: 

психологическое обследование(первичная, итоговая диагностика) 

 

 
 

 

Блоки 

 

Темы 

 

Кол-во 

занятий 

Игры, 

упражнения, 
тесты. 

Первичная диагностика 2 Э.Ф.Замбицявичене 
«Методика изучения 

умственных 

способностей детей 7-10 

лет»; 3 класс 
«Несуществующее 



  животное» 

«Незаконченное 

предложение»; набор 

сюжетных картинок с 

различным 

содержанием 

ситуаций, подлежащих 

оценке. 

1.Пространст 
венные и 

временные 

представления 

1. Система 
ориентировки в 

пространстве (на себе, 
от себя, от объекта). 

 

2 
«Что справа, что 
слева?», «Сзади - 

спереди», «Пол - 
потолок» 

 2. Система 

ориентировки в 

пространстве, во 
времени 

2 «Нарисуй часы», 

«Нарисуй 

человека, 
составь рассказ о 

нем», «Времена 

года» 



 3. Времена года, части 

суток, дни недели. 

2 «Назови по порядку» 

(части суток, времена 

года, дни недели), «Что 
пропущено?» «Исправь 

ошибки», «Угадай-ка», 

«Что перед, что 
после?» 
 

 4.Повторение и 

закрепление темы 

«Пространственные и 

временные 

представления» 

2 «Нарисуй часы», 
«Угадай-ка», «Назови 

по порядку» (части 

суток, времена года, 

дни недели), 
Викторина 

I.Когнитив 

ная сфера 

Внимание. Диагностика 

свойств внимания. 

Развитие 

произвольности и 
свойств внимания с 

помощью 

психотехнических, 
нейропсихологических 

приемов. 

 

16 

1. Диагностика свойств 

внимания. (Таблицы 

Шульте, Корректурная 

проба Бурдона) 

2.Картотека игр на 

внимание. 

3.Упр. «Рисование с 

помощью шаблонов» - 

нарисовать картину с 

помощью шаблонов 

геометрических фигур; 

аппликация из цветной 

бумаги в виде сюжета 

из геометрических 

фигур. 

4. «Кирпичики» 
«кубики для всех» 

Никитина.» 



 Память. Диагностика 

свойств памяти 

Развитие памяти с 
помощью 

психотехнических 

приемов. Обучение 
рациональной 

организации 

запоминания. 

14 1.Выявление ведущего 

типа памяти через 

диагностику свойств 

памяти.(Тесты на 

смысловую- 
механическую, 
долговременную- 

кратковременную, 
зрительную-слуховую 

память) 

2. Упражнения по 
развитию зрительной 

памяти (работа по 

образцу, воссоздание 
мысленных образов: 

Кубики для всех 

Никитина. Упр «Чего не 

стало», «Найди сходства 
и различие» 

4. Психогимнастика 

(кинезиологические 
упражнения для 

развития слуховой и 

моторно-слуховой 

памяти «Кулак ребро- 
ладонь», «Лезгинка»). 

5. Упражнения по 

развитию 
ассоциативной и 



   логической памяти 

(группировка по 

смыслу, ассоциации, по 
иск закономерностей, 

«ассоциативная память» 

по Лурия). 

 Мышление. 
Повышение 

умственной 

работоспособности с 
помощью 

психотехнических 

приемов по развитию 

мыслительных 
процессов (наглядно- 

действенного, 

наглядно-образного, 
словесно-логического). 

Формирование у 

школьника 
положительной 

мотивации на 

познавательную 
деятельность. 

18 Упражнения по 
развитию и 

закреплению 

компонентов наглядно- 
действенного мышления 

через 

конструирование.(Куби 

ки Никитина. Все 

варианты.) 
3. Комплекс 
упражнений по 

развитию наглядно- 

образного 

мышления.Все 
варианты «Кубики 

Никитина»(«Спички», 
«Тест Торренса») 

4. Комплекс 

упражнений по 

развитию словесно- 
логического мышления. 

«Зашифрованное 

слово», «Закончи 
слово», «Составь 

цыпочку», «Подбери 

слова», «Слова- 
блезнецы», «Дай 

определение» 

Развитие 

эмоционально 

- 
волевой и 

коммуникатив 
ной сферы 

Обучение нормам 

социально- 

правильного 

поведения, 

формирование 
представления о добре 

и зле, дружбе и 

взаимопомощи, 

социальных 

отношениях. 

 

12 

«Снежное 

королевство» - царство 

холодных 

равнодушных людей. 

Игры на понимание 

разных эмоциональных 

состоянии, черт 

характера. «Морозко» 

любит детей, умеющих 

вести себя с другими 

людьми. 

Сказкотерапия, 

драматизация, 

моделирование 

проблемных ситуаций 
«Цветик-семицветик» - 

девочка помогла 

исцелить больного 

мальчика. 
. Игры на развитие 



   быстроты и точности 

при действии 

наглядных звуковых 

или вербальных 

сигналов. 

«Заяц-хваста» или Я 

хочу быть успешным! 

Игры на понимание 

разных эмоциональных 

состояний, отдельных 

черт характера; игры с 

условиями: «да» и 

«нет» не говорите; 

«Итоговая диагностика 2 Э.Ф.Замбицявичене. 
Методика изучения 

умственных 

способностей детей 7-10 
лет», Тест Бурдона 

«Корректурная проба» 
буквенный вариант 

Итого 36 ч  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗПР 10 ЛЕТ (4 КЛАСС) 

Режим работы: 1 раз/неделю 

Продолжительность занятия: 40 мин (20 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 15 

мин. игровое взаимодействие) 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: 

психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика) 

 
 
 

 

Блоки 

 

Темы 

 

Кол-во 

занятий 

Игры, 

упражнения, 

тесты. 

Первичная диагностика 4 Тест Тулуз- 
Пьерона(диагностика 

ММД) 

 
«Пиктограмма.А.Р. 

 Лурия»(связь памяти и 

мышления) Матрицы 
Равена. Детский 

вариант. Методика 

определения        уровня 
личностной 



  тревожности 
Ч.Спилбергера. 
Методом наблюдения 

определить 

социметрический статус 

в классе. 

1.Пространст

венные и 

временные 

представлени

я 

 4  «Назови по порядку» 
(части суток, времена 

года, дни недели), «Что 

пропущено?» «Исправь 
ошибки», «Угадай-ка», 

«Что перед, что 

после?» 
 «Нарисуй 

часы», 

«Нарисуй 

человека» 
Изучение часов, 
Викторина 

2.Когнитив 

ная сфера 

Внимание. Развитие 

произвольности и 

свойств внимания. 
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1. Комплекс 

упражнений по 
развитию 

устойчивости 

внимания:Упр. Найти 

ошибки в алфавите, в 
тексте. 

«Зашифрованные 

слова» «Раздели на 
группы» 

«Корректурная проба- 

разные варианты» 
4. Комплекс 

упражнений на развитие 

концентрации 

внимания(Таблицы 
Шульте разные 

варианты.). 

6.Комплекс упражнений 
по развитию 

наблюдательности: 

«Скрытая подсказка», 

«Запрещенная буква» 



 Память. Развитие 

памяти с помощью 

психотехнических 
приемов. Обучение 

рациональной 

организации 
запоминания. 

16 1. Упражнения по 

развитию зрительной 

памяти (работа по 
образцу, воссоздание 

мысленных образов: 

Кубики для всех 
Никитина. Упр 

«Вспомни слова по 

порядку», «Найди 

сходства и различие», 

«Лица» 
4. Психогимнастика 

(кинезиологические 

упражнения для 

развития слуховой и 
моторно-слуховой 

памяти «Отгадай слово 

по жесту.», «Колпак мой 
треугольный»). 

5. Упражнения по 

развитию 
ассоциативной и 

логической памяти 

(Вспомни антонимы, 
синонимы,«ассоциативн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература, используемая при составлении программы: 

1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Психологическая коррекция умственного 

развития школьников. – М., 2000. 

2. Афонькин С.Ю. Учимся мыслить логически. 

Увлекательные задачи на развитие логического мышления. 

– СПб., 2002. 

3. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа 

психолога в начальной школе. – М.: Изд-во 

«Совершенство», 1998. 

4. Винокурова Н.К. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. – 

М., 1999. 

5. Зак А.З. Поиск девятого. Игра на поиск закономерностей для детей 6 –10 

лет. – М., 1993. 

6. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Развитие познавательных 

способностей/ Методическое пособие, 3 класс. – М.: Росткнига, 2004. 

7. Шиманский В.И., Шиманская Г.С. Логические игры и задачи. – Д., 

2000. 



   ая память» по Лурия). 

 Мышление. 

Повышение 
умственной 

работоспособности с 

помощью 

психотехнических 
приемов по развитию 

мыслительных 

процессов (наглядно- 
действенного, 

наглядно-образного, 
словесно-логического). 
Формирование у 

школьника 

положительной 
мотивации на 

познавательную 

деятельность. 

18 Упражнения по 

развитию и 
закреплению 

компонентов наглядно- 

действенного мышления 

через 
конструирование.(Куби 

ки Никитина. Все 

варианты.Все уровни.) 
3. Комплекс 

упражнений по 

развитию наглядно- 
образного мышления. 

(«Нарисуй свое 

настроение», 

«Ассоциации ») 
4. Комплекс 

упражнений по 
развитию словесно- 

логического мышления. 

«мини тесты на 
аналогию, обобщение, 

сравнение», 
3.Развитие 

эмоционально 

- 
волевой и 

коммуникатив 

ной сферы 

Научить понимать 

себя, 

взаимодействовать со 
сверстниками и 

взрослыми 
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1.Упражнение.Кто Я! 
«Скажи «Нет!» - 

опасным ситуациям. 

Игры на развитие 

быстроты и точности 

при действии 
наглядных звуковых 

или вербальных 

сигналов. 

«Заяц-хваста» или Я 
хочу быть успешным! 

Игры на понимание 

разных эмоциональных 
состояний, отдельных 

черт характера; игры с 

условиями: «да» и 

«нет» не говорите; 

«Итоговая диагностика 2 Э.Ф.Замбицявичене. 

Методика исследования 
словесно-логического 

мышления», Тест 
Бурдона «Корректурная 
проба» буквенный 
вариант 

Итого 36 ч  
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