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Планируемые результаты изучения коррекционного курса  
«Психокоррекционные занятия» 

Основной показатель качества освоения программы – личностный рост обучающегося, его 
самореализация и определение своего места в детском коллективе, успешный переход в среднюю 
школу и обучение по ООП. 

Личностными результатами занятий «120 уроков психологического развития младших 
школьников» являются следующие умения: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира; 
 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
Метапредметными результатами занятий «120 уроков психологического развития 

младших школьников» является формирование УУД: 
Познавательные (логические) УУД: 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
 выделять существенные признаки предметов; 
 сравнивать между собой предметы, явления; 
 обобщать, делать несложные выводы; 
 классифицировать явления, предметы; 
 определять последовательность событий; 
 судить о противоположных явлениях; 
 давать определения тем или иным понятиям; 
 определять отношения между предметами типа «род» —«вид»; 
 выявлять функциональные отношения между понятиями; 
 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Регулятивные УУД: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности  
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Коммуникативные УУД: 

готовность слушать собеседника и вести диалог;  
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и  
права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
определение общей цели и путей ее достижения;  
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать  
собственное поведение и поведение окружающих; 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов  
сторон и сотрудничества. 



В соответствие с ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР результаты освоения 
коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» должны отражать формирование 
учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, 
формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности 
к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 
окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка.  

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 
последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 
проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 
помощи; 
– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь: понимаю или не понимаю; 
– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 
сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.  
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни проявляется: 
– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми;  
– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  
– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  
– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 
– в расширении знаний правил коммуникации; 
– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временно й организации проявляется: 
– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 
– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 
– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 
– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 



– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 
людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 
незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 
В соответствии с ПрАООП для перечисленных показателей рекомендовано 

использовать шкалу: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 
продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным 
параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  
 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 
 качество учебных действий; 
 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельности; 
 развитие пространственно-временных представлений; 
 состояние зрительно-моторной координации; 
 степень эмоционального благополучия ребенка; 
 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 
 сформированность навыков деловой коммуникации; 
 развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекватного 

уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитивное 
самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 
 появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоциональная 

децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность позиционирования, 
проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность рефлексии и 
т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 
 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихологической 

адаптированности. 
Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, 



создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в 
различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных 
заданий и диагностических методик. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте 
развития ребенка и докладывает результаты на психолого-медико-педагогическом 
консилиуме (ПМПк)1

 в соответствии с локальными актами образовательной организации.  
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации 

обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить 
на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 
необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 
психокоррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные занятия»  
в соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 
индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 
воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 
«Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, 
которые педагог-психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты 
психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 
  позитивное отношение к посещению школы; 
 соблюдение школьной дисциплины; 
 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 
 социально-нормативное обращение к педагогу; 
 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 
 формирование школьной мотивации. 

 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 
 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 
 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не постарался, 

справился – не справился); 
 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 
 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 
 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  
 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая 

план деятельности);  
 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 
 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 
 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 
 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 
формирования высших психических функций: 
 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 
                                                           
1
 При отсутствии специалистов медицинского профиля образовательная организация может принять 

положение о психолого-педагогическом консилиуме, организовав медицинское сопровождение в рамках 
сетевого взаимодействия. 



 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 
возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной 
инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический план  и 
ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, 
месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 
 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта (геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно 
представленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению 
закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 
 возможность понимания символических обозначений; 
 способность к вербализации своих действий;  
 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 
 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в 

умственном плане. 
 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 
недостатков: 
 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 
 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 
аффективного компонента продуктивности;  

 снижение степени эмоциональной напряженности; 
 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  
 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 
 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 
 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 
 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 
 овладение формулами речевого этикета; 
 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 
 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 
 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте 
развития ребенка и докладывает результаты на психолого-медико-педагогическом 
консилиуме (ПМПк) в соответствии с локальными актами образовательной организации. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации 
обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить 
на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 
необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 
психокоррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные занятия» 
не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Структура уроков психологического развития. 
1. Вводная часть (создание у учащихся положительного эмоционального фона, 

выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности). Для каждого урока 
подобраны специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, которые 
подлежат развитию на данном уроке. 

2. Основная часть. Выполнение заданий. Для достижения развивающего 
эффекта необходимо неоднократное выполнение заданий, в разных вариантах. 

3. Заключительная часть (подведение итогов занятия, обсуждение результатов 
и трудностей, которые возникали при выполнении заданий). 

Отличия уроков психологического развития от других школьных уроков. 
Совпадая по форме и структуре с обычными предметными уроками, урок 

психологического развития существенно отличается от них. Отличия связаны как с 
задачей этих уроков, так и с их содержанием и направленностью. Общая задача этих 
уроков – внести вклад в формирование целостной психологической основы обучения, 
которая обеспечит не только развитие личности школьника, но и возможность их 
самостоятельного развития в будущем. Необходимо начать решат эту задачу уже в 
младших классах школы. Не менее важной задачей, решаемой на уроках 
психологического развития, является формирование позитивных личностных 
характеристик школьников путем целенаправленного развития и формирования 
когнитивной сферы. Кроме того, существенным отличием уроков психологического 
развития от традиционных предметных уроков является перенесение акцента с 
результативной стороны учения на его процессуальную сторону. 

На уроках психологического развития не ставятся отметки, но оценивание 
осуществляется обязательно. Ученики на уроках избавляются от «отметочной» 
психологии, они не боятся дать ошибочный ответ, так как никаких неудовлетворительных 
отметок за ним не последует, все ответы детей принимаются, внимательно 
выслушиваются, и в итоге коллективного обсуждения дети приходят к правильному 
решению. У них постепенно формируется отношение к этим урокам как к средству 
развития своей личности. 

Общая атмосфера на уроках психологического развития создает особый 
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 
выполнять предлагаемые задания. Осознание своих успехов способствует раскрытию 
психологических возможностей учащихся, повышению их самооценки, уверенности в 
себе. 

Материал рассчитан: по 40 минут на каждом занятии. 

                                     Предполагаемые результаты: 
· развитие основных мыслительных способностей учащихся; 
· развитие различных видов памяти, внимания и воображения; 
· развитие речи; 
· становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля; 
· снижение тревожности и необоснованного беспокойства; 
· высокая степень познавательной активности учащихся. 

Форма оценивания знаний учащихся – безотметочная. 
Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

 

Тематическое планирование  
с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы 

 1 класс (64 часа):  
1 полугодие: 

Вводная диагностика – 2 часа  
Развитие пространственных представлений. Произвольность. Развитие тонкой моторики, 
координации – 24 часа  

2 полугодие: 



Развитие мышления: анализ, сравнение. Формирование навыков самоконтроля. Работа по образцу. 
– 36 часов  

Итоговая диагностика – 2 часа 

1 дополнительный класс (66ч): 
Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в школу» (установление 
позитивных отношений в классе, принятие социальной роли школьника) – 10часов. 

Развитие пространственных представлений – 6часов. 
Развитие временных представлений – 6часов. 
Развитие коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности – 8часов. 
Формирование произвольной регуляции познавательной деятельности – 10часов. 
Активизация познавательной деятельности – 19часов. 
Формирование элементарных навыков эмоциональной регуляции – 7часов. 

 

 2 класс (66 часов):  

1 полугодие: 
Вводная диагностика – 2 часа  
Развитие наглядно-образного мышления. Развитие зрительной и слуховой памяти. Работа по 
образцу. - 30 часов  
Промежуточная диагностика – 2 часа. 
2 полугодие:  

Развитие опосредованной памяти. Развитие мышления: синтез, установление закономерностей. 
Развитие произвольного внимания (распределения). – 30 часов.  

Итоговая диагностика – 2 часа  
3 класс (66 часов): 
 1 полугодие : 
Вводная диагностика – 2 часа  
Развитие мышления – синтез, обобщение. Внутренний план действия. Развитие произвольного 
внимания (устойчивости). - 30 часов  

Промежуточная диагностика – 2 часа. 
2 полугодие: 

 Развитие словесно-логического мышления. Развитие смысловой памяти. Формирование 
произвольного внимания (переключение) - 30 часов.  

Итоговая диагностика – 2 часа  
4 класс (66 часов) : 

1 полугодие:  

Вводная диагностика – 2 часа  
Развитие мышления вербально-понятийного и вербально-смыслового. Внутренний план действия. 
- 30 часов.  
Промежуточная диагностика – 2 часа. 
2 полугодие:  

Развитие мышления (абстрагирование). Формирование произвольности (помехоустойчивость). 
Развитие памяти опосредованной. – 30 часов.  

Итоговая диагностика – 2 часа 
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