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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, целей и задач Образовательной 

программы начального образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями (с задержкой психического развития). 

Одной из актуальных проблем современной системы образования является проблема 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоления неуспешности 

усвоения программы обучения и, как следствие, школьной дезадаптации воспитанников. 

Однако практика показывает, что, несмотря на большое внимание, уделяемое 

совершенствованию содержания образования и методик обучения, оснащению 

образовательных учреждений, учить всех и учить хорошо при существующей традиционной 

организации учебного процесса невозможно. 

Постоянно увеличивается количество детей, которые по различным причинам 

оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить учебную 

программу. По данным Министерства образования РФ, 78% учащихся нуждаются в 

специальных формах и методах обучения. 

В последнее время наиболее распространенной формой психической патологии 

детского возраста становится задержка психического развития (ЗПР). Чаще всего она 

выявляется с началом обучения ребенка в подготовительной группе детского сада или в 

школе, особенно в возрасте 6-10 лет, так как этот возрастной период обеспечивает большие 

диагностические возможности. 

Количественно группа детей с ЗПР - самая большая по сравнению с любой другой 

детской группой с патологией в развитии. К тому же она имеет тенденцию к постоянному 

росту. В силу своей многочисленности, а также вариабельности проявления и 

индивидуального своеобразия возможностей к компенсации эти дети требуют от педагогов, 

специалистов образовательных учреждений более высокой профессиональной 

компетентности, нежели дети, нормально развивающиеся. 

Неуспеваемость, возникающая на начальных этапах обучения, создает реальные 

трудности для нормального развития ребенка, так как, не овладев основными умственными 

операциями и навыками, учащиеся не справляются с возрастающим объемом знаний в 

средних классах и вследствие усугубляющихся трудностей на последующих этапах выпадают 

из процесса обучения. 

Данная психолого-педагогическая программа направлена на детей, имеющих 

трудности в усвоении программы в связи с задержкой психического развития. Она является 

частью системы по оказанию комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

адаптированной основной образовательной программы на начальной ступени обучения (1-4 

классы). В программе описываются направления, формы и методы работы, направленные на 

коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель программы: оказание содействия по созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальным особенностям обучающихся с ЗПР и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся в условиях образовательного процесса. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 



- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе психологических средств воздействия в процессе 

коррекционной работы; 

- развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по вопросам, связанным с их развитием, обучением и воспитанием. 

Продолжительность программы.  

Срок реализации программы: 4 года обучения. Всего составляет 135 часов.                         

Объем часов, отпущенных на занятия, составляет: в 1 классе -33 часа год, во 2-4 классах - 34 

часа. 

 

Требования к результату усвоения программы. 

После окончания курса «Уроки психологического развития» учащиеся должны уметь: 

1. Самостоятельно выполнять данное учителем задание; 

2. Проявлять собственную активность в получение знаний; 

3. Уметь контролировать собственные действия в ходе выполнения задания. 

Должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 



– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных  на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 



– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 



– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Методы, техники, и технологии, используемые при реализации программы. 

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом развитии 

обучающихся с ЗПР. 

Принципы реализации программы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение педагогов 

к помощи в развитии ребенку с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и 

педагогической коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной психологической 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 



Программа психолого-педагогической работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание. 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления особых образовательных 

потребностей школьников: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

образовательной программы; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Существует большое количество методик и диагностического инструментария для выявления 

индивидуальных особенностей школьников. 

 

№ 

п/п 
Диагностируемые 

Параметры 

Рекомендуемые методики 

диагностические методы 

1. Социальная ситуация 

развития (проблемы, связанные с 

адаптацией ребенка к классному 

коллективу, взаимоотношениями с 

учителем, в семье) 

 

Социометрия 

Проективная беседа «Мой круг общения» 

Методика исследования межличностных 

отношений Р. Жиля. 

CMAS (модиф. А.М.Прихожан) 

Методика Э.М. Александровской 

«Изучение социально-психологической 

адаптации» 

Методика «Рисунок семьи» 

«Кинестетический рисунок семьи» 

Методика Д. Ореховой «Домики». 

2. Ведущая деятельность 

(сформированность компонентов 

структуры учебной деятельности, 

предпосылки формирования учебной 

деятельности, произвольность 

Схемы наблюдения уровня 

сформированности учебной деятельности 

Проективная проба «Рисунок школы» 

Методика «Лесенка побуждений» 



поведения и познавательных процессов) 

 

 

Методика «Составь расписание» 

Методика «Конверты» 

Методика Н.Г. Лускановой по мотивации 

3. Особенности познавательной 

деятельности 

 

Прогрессивные матрицы Дж.Равена 

Методика Выготского-Сахарова 

Предметная классификация 

Исключение предметов (4ый лишний) 

Кубики Коса 

Исследование словесно-логического 

мышления (Э.Ф. Замбацявичене) 

Исследование прогностической 

деятельности (Л.И. Переслени) 

Методика экспресс-диагностики 

интеллектуальных способностей 

(МЭДИС). 

4. Изучение свойств внимания (уровень 

распределения, устойчивости, 

переключения внимания) 

Методика “Проставь значки” 

Корректурная проба (тест Бурдона) 

Методика В.М.Когана 

Таблицы Шульте 

5. Изучение свойств памяти (уровень 

долговременной памяти, произвольной 

(осмысленной) памяти, логической 

памяти (воспроизведение логических 

связей). 

Методика “Долговременная память” 

Методика “Опосредованное 

запоминание” (Использована методика, 

разр. Лурия А.Р. Выготским Л.С., 

Леонтьевым А.Н.) 

Методика “Изучение логической памяти 

у младших школьников” 

Пиктограммы 

6. Эмоционально-волевая сфера Цветовой тест Люшера 

ЦТО Цветовой тест отношений 

С.А.Т.-Н 

Методика «СОМОР» 

«Лесенка» 

«Несуществующее животное» 

«Дом. Дерево. Человек» 

«Эмоциональные лица» и пр. 

 



2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума 

образовательного учреждения педагог-психолог определяет направления и средства 

коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла 

специальных занятий. Наиболее важной задачей является при этом разработка 

индивидуально-ориентированных программ психологической помощи или использование 

уже имеющихся разработок в соответствии с индивидуально-психологическими 

особенностями ребенка или группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с 

ЗПР, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Рассмотри подробнее каждое из этих направлений. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Для значительной части детей с ЗПР типичен дефицит социальных способностей, 

проявляющейся в трудностях взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми. В ряде 

случаев указанный дефицит сопряжен с проблемами эмоциональной регуляции. В связи с 

этим развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков предполагают: 

- гармонизацию аффективной сферы ребенка; 

- профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и негативистических 

проявлений, других отклонений в поведении; 

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера; 

- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям ( в том числе снятие тревожности, робости и т.п.); 

- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки; 

- развитие социальных эмоций; 

- развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция коммуникативной 

активности, создание условий, обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных 

и деловых контактов со сверстниками и взрослыми). 

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей включает 

помощь в усвоении ребенком представлений о невербальных средствах выражения эмоций; в 

формировании понимания смысла и значения различных форм поведения людей в 

эмоционально значимых ситуациях; в проверке и оценке ребенком собственного текущего 

поведения на основании полученных знаний и навыков. 

Большую роль в данной работе играют индивидуальные и групповые занятия с детьми 

театрализованной деятельностью с применением методик игротерапии и сказкотерапии. В 

процессе такой работы дети учатся понимать смысл и прогнозировать последствия 

собственного эмоционального поведения. Они осознают значение эмоциональной атмосферы 



добра, радости, сотрудничества для улучшения и собственного самочувствия, и отношений со 

сверстниками в классе. 

Работа психолога с детьми с ЗПР по формированию уверенности в себе и снижению 

тревожности ведется в таких направлениях, как формирование у них оптимистического 

склада мышления и мироощущения, положительной установки на предстоящую 

деятельность, умения освобождаться от страхов, переключаться с неприятных впечатлений, а 

также укрепление уважения к себе, веры в свои способности и возможности. 

Ребенок с ЗПР имеет ряд специфических черт, которые затрудняют процесс его 

общения со сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

дальнейшем развитии его эмоционально-личностной сферы. В связи с этим в работе 

психолога выделяются следующие наиболее важные задачи: 

- воспитание у детей интереса к окружающим людям; 

- выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения; 

- обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию 

конфликтов. 

Ребенку с нарушениями в развитии важно показать, что наряду с внешним миром, 

который он может увидеть, почувствовать, потрогать, есть и другой, скрытый, трудно 

доступный, внутренний мир человека- мир желаний, настроений, переживаний, чувств. У 

каждого человека свой внутренний мир, и чем лучше человек понимает себя и других, тем 

больше надежд на то, что он будет жить в мире с самим собой и будет понят и принят 

другими людьми». 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций. 

Развитие познавательных функций является традиционным направлением работы 

психолога в школе. Оно предполагает: 

- стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

- развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, переключения, 

самоконтроля и т.д.); 

- развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти); 

- развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и временных 

представлений, сенсомоторной координации; 

- формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения 

существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего 

мышления и гибкости мыслительных процессов. 

Занятия проводятся психологом по плану, составленному в соответствии с программой 

индивидуального развития ребенка. Важным условием планирования является реализация 

принципов комплексного влияния на ряд высших психических функций с выделением, 

вместе с тем, доминирующих объектов воздействия, изменяющихся по мере формирования у 

детей с ЗПР познавательной деятельности и ее саморегуляции. 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 



На пороге школьного обучения становление сферы саморегуляции имеет особое 

значение. Развитие возможности управлять своим поведением – один из существенных 

моментов, определяющих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. 

Характерная для детей с ЗПР дошкольного и младшего школьного возраста недостаточная 

сформированность осознанной саморегуляции деятельности является тормозящим фактором 

когнитивного и личностного развития ребенка, а также одной из основных причин, 

порождающих трудности в учебно-познавательной деятельности. 

Работа психолога по формированию осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности у детей с ЗПР ведется в нескольких направлениях, связанных с формированием 

определенного комплекса умений: 

- ставить и удерживать цель деятельности; 

- планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности. 

Для детей, характеризующихся различным уровнем сформированности осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности, определена конкретная область психолого-

педагогического воздействия, а также разработаны направления и содержание групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий в рамках психологического 

сопровождения. 

Каждое психологическое занятие характеризуется наличием вводной части, цель 

которой расспросить о состоянии и достигнутых успехах, настроить школьника на 

предстоящую работу: создать положительное эмоциональное состояние и личную 

заинтересованность в выполнении каждого занятия, а также заключительная часть, основу 

которой составляет рефлексивная практика. С помощью рефлексии можно проанализировать 

итог занятия, с какими эмоциями ребенок уходит с него (положительными – удовлетворение 

от работы, нейтральными – работа не вызвала никаких эмоций, отрицательными – 

неудовлетворенность проделанной работой). В практике работы специалиста-психолога 

имеется ряд эффективных рефлексий: «Солнышко настроения», «Термометр чувств», 

«Эмоциональные модальности» и другие игровые упражнения. 

Следующая закономерность в построении программы заключается в том, что первично 

предлагаются занятия по развитию высших психических функций: формирование эталонных 

представлений, развитие сенсорно-перцептивной деятельности, восприятия и умственных 

способностей ребенка. 

Обязательным считается ведение занятия в игровой форме, возможно, в виде сюжетно-

игрового занятия и занятия по сказочному сюжету. Это способствует созданию 

доброжелательной атмосферы в группе «специалист-ребенок», эмоциональной сплоченности 

всех участвующих в коррекционно-воспитательном процессе, что способствует более 

эффективной результативности программы. 

3. Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи в 

воспитании и обучении ребенка с ЗПР. Психолог разрабатывает рекомендации в соответствии 

с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья, проводит мероприятия, способствующие 

повышению профессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач. 

Основными задачами психологического консультирования педагогов являются: 



- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития ребенка, 

- определение способов компенсации трудностей, 

- выработка наиболее адекватных путей взаимодействия учителя с ребенком при 

фронтальной и индивидуальной формах организации занятий. 

Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут быть 

разнообразными: 

- занятия и семинары с учителями по ключевым проблемам развития ребенка с ЗПР и его 

особым образовательным потребностям, 

- организация педагогических консилиумов, 

- подготовка к тематическим родительским собраниям, 

- индивидуальные консультации и т.д. 

Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к 

сотрудничеству. На начальном этапе взаимодействия наиболее продуктивной формой работы 

является индивидуальное консультирование. Оно проводится в несколько этапов. 

Задачей первого этапа является установление доверительных отношений с 

родителями, отрицающими возможность и необходимость сотрудничества. Следующий этап 

индивидуального консультирования проводится по итогам всестороннего обследования 

ребенка. Психолог в доступной форме рассказывает родителям об особенностях их ребенка, 

указывает на его положительные качества, объясняет, какие специальные занятия ему 

необходимы, к каким специалистам нужно обратиться дополнительно, как заниматься в 

домашних условиях, на что следует обратить внимание. 

Очень важно дать понять родителям, что не следует осознавать трудности детей как 

неудачи и стыдиться проблем, что они должны стараться помочь своим детям, поддержать 

их. На этапе собственно коррекционно-развивающей работы родители привлекаются к 

выполнению конкретных рекомендаций и заданий психолога. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное обсуждение 

хода и результатов коррекционной работы. Анализируются факторы положительной 

динамики развития ребенка, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных 

проблем (в частности, связанных с адаптацией детей к школе, взаимодействием с 

одноклассниками в учебной работе и во внеурочное время). 

Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на тематических 

консультациях, семинарах-практикумах и т.д. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 



― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

адаптированной основной образовательной программы педагоги, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Оценка результатов освоения программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающимися с ЗПР осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания адаптированной образовательной программы, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

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

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и 

финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 



развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно- познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося. Применяют экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на ступени школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

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

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку и оформляются в виде папки документов, хранящейся у 

школьного педагога-психолога. 

 

Содержание программы. 

Форма организации занятий: индивидуальные и групповые занятия. 

Виды деятельности: игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение. 

             Содержанием данного курса является развитие познавательных процессов 

(ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения); формирование 

психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, т.е. таких 

психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность 

осуществляться не может (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в 

словесной формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований); 

формирование психологических новообразований младшего школьного возраста 

(внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без 

опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении не только 

двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами - восприятием, 



вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность 

поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход 

своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки); формирование учебной 

мотивации.  

               Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание  положительной 

мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта 

задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 

преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и 

слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. В силу возрастных 

особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, выполнение которых 

предполагает использование практических действий. 

     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. 

В  3-м классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в 

первых двух классах, имеет и свои особенности.  Одна из таких особенностей — смещение 

акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических задач для развития 

мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для целенаправленного 

развития других познавательных процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления 

заметно возрастает, а сами задания становятся более  разнообразными как по содержанию, 

так и по форме их представления. 

     Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, 

чем ранее, ориентированы на увеличение объема самостоятельной умственной деятельности, 

на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 

занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-

поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению 

нестандартных задач. Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают 

преемственность перехода от простых формально-логических действий к сложным, от 

заданий на репродукцию и запоминание — к истинно творческим, дети учатся производить 

анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивньие 

умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении 

умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления 

школьника будет отвечать целям и задачам обучения 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи психолога  

открывают для себя знания и способы их добывания. К конкретным частично-поисковым 

задачам относятся, например, такие задания, как нахождение закономерностей, нахождение 

принципа группировки и расположения приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно 

большего количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких 

вариантов ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа 

решения; усовершенствование какого-либо задания и другие. 



Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, 

зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация 

бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других — растерянность 

при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный 

вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся 

более разнообразными и трудными. Решение нестандартных задач формирует 

познавательную активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку 

вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует 

развитию гибкости, оригинальности и широты мышления. Это способствует развитию 

гибкости, оригинальности и широты мышления – то есть развитию творческих способностей. 

 

Календарно-тематическое планирование 

1класс  

№ Дата  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1  Словесные обозначения предметов. Слуховые ощущения. 1 

2  Внимание (сосредоточенность). Зрительные ощущения. 1 

3  Артикуляция. Пространственные представления. 1 

4  Фонетико-фонематическое восприятие. Пространственные 

представления. Понятийное мышление 
1 

5  Выполнение словесных поручений. Самоконтроль. Слуховые 

ощущения. Слуховое восприятие. 
1 

6  Внимание (объем). Осязательные ощущения. 1 

7  Память (непосредственная вербальная). Пространственные 

представления. 
1 

8  Внимание (сосредоточенность). Память 

(непосредственная вербальная) 
1 

9  Память (двигательная). Пространственные представления. 

Понятийное мышление. 
1 

10  Анализ образца. Память 

(непосредственная зрительная). 

Внимание (устойчивость). 

1 

11  Образное мышление. Зрительно-двигательные координации.  

Память 

(непосредственная зрительная) 

1 

12  Память (непосредственная зрительная). Пространственные 

представления. Понятийное мышление. 
1 

13  Пространственные представления. Выполнение словесных 

поручений.  

Зрительные ощущения. 

1 

14  Анализ образца. Слуховые ощущения. 1 

15  Осязательные ощущения.  

Внимание  

( переключение). Точность движений 

(макродвижения). 

1 



16  Анализ образца. Зрительное восприятие формы.  1 

17  Осязательные ощущения.  

Память (непосредственная зрительная). 
1 

18  Зрительный анализ. Словесный синтез. Понятийное мышление 1 

19  Осязательные ощущения.  

Внимание ( устойчивость). 
1 

20  Зрительный анализ. Внимание  

(переключение). Пространственные представления. 
1 

21  Мышление (анализ) Анализ образца. Зрительно-двигательные 

координации. 
1 

22  Мышление (гибкость) Внимание  

(распределение). Мышление (сравнение). 
1 

23  Пространственные представления.  

Анализ и синтез (анаграммы). 

Внимание 

(переключение, устойчивость). 

1 

24  Звуковой синтез. Внимание (объем). Пространственные 

представления. 
1 

25  Понятийное мышление. Память (двигательная). 

Пространственные представления. 
1 

26  Мышление (синтез). Мышление  

(установление закономерностей). Наблюдательность. 
1 

27  Мышление (сравнение). Зрительное восприятие формы.  

Память 

(непосредственная зрительная). 

1 

28  Мышление (сравнение). Мышление  

(синтез).  

Зрительно-двигательные координации. 

1 

29  Мышление (сравнение). Саморегуляция. Зрительное восприятие 

формы. 
1 

30  Внимание (в условиях коллективной деятельности). Зрительное 

восприятие. Анализ образца. Мышление 

( абстрагирование). 

1 

31-

33 

 Словесные обозначения предметов. Слуховые ощущения. 3 

Итого  33 

 

2 класс  

№ Дата  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 

 

 Внимание (распределение). Память слуховая.  Мышление 

наглядно – образное. 
1 

2  Пространственные представления. Мышление наглядно-

образное. 
1 

3 

 

 Произвольность.  Пространственные представления. Память 

зрительная. 
1 



4 

 

 Мышление (установление закономерностей). 

 Память вербальная . 
1 

5 

 

 Пространственные представления. Память логическая.  

Психомоторика. 
1 

6 

 

 Мышление наглядно-образное. Внимание (устойчивость).  

Мышление (синтез). 
1 

7 

 

 Мышление (установление закономерностей). Мышление 

(анализ).  

Психомоторика. 

1 

8 

 

 Восприятие зрительное.  Мышление (анализ).  

Слуховые ощущения. 
1 

9  Внимание (распределение). Осязательные ощущения. 1 

10  Мышление (анализ, синтез). Память зрительная. Внимание. 1 

11 

 

 Произвольность. Мышление (нахождение общих признаков).  

Психомоторика. 
1 

12 

 

 Пространственные представления. Мышление наглядно-

образное. Мышление (гибкость). 
1 

13 

 

 Мышление (установление закономерностей).  Память 

зрительная.  

Мышление (анализ). 

1 

14 

 

 Пространственные представления. Память (слуховая). 

Память зрительная. 
1 

15  Мышление (выделение существенного). Мышление (анализ). 1 

16 

 

 Мышление (анализ, синтез). Пространственные представления. 

Воображение. 
1 

17 

 

 Ощущения осязательные.  Память опосредованная.  

Мышление (установление закономерностей).  Ощущения 

мышечные. 

1 

18 

 

 Ощущения слуховые.  Внимание (устойчивость, переключение).  

Мышление наглядно-образное. 
1 

19  Ощущения осязательные.  Память опосредованная.  

Ощущения зрительные. 
1 

20  Внимание (распределение).  Мышление (сравнение, 

установление закономерностей). 
1 



21  Память опосредованная.  Мышление наглядно-образное. 

Восприятие слуховое. 
1 

22  Память вербальная.  Пространственные представления. 1 

23  Мышление (анализ, синтез). Психомоторика. 1 

24  Мышление (анализ).  Мышление наглядно-образное. Ощущения 

осязательные. 
1 

25  Память опосредованная.  Ощущения зрительные.  

Произвольность. 
1 

26 

 

 Мышление (сравнение). Память зрительная.  Мышление 

(установление закономерностей).  Ощущения мышечные. 
1 

27 

 

 Мышление (обобщение, установление закономерностей).  

Ощущения осязательные. 
1 

28  Внутренний план действий.  Память опосредованная. 

Произвольность. 
1 

29  Внимание (распределение).  Мышление (абстрагирование). 

Пространственные представления. 
1 

30 

 

 Мышление (сравнение, установление закономерностей). 

Восприятие зрительной. 
1 

31-

34 

 Внимание (распределение). Память слуховая.  Мышление 

наглядно-образное. 
4 

   34 

 

3 класс  

№ Дата  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 

 

 Память опосредованная. Мышление логическое. 

Произвольность движений. 
1 

2 

 

 Мышление (обобщение). Память опосредованная. Мышление  

(установление закономерностей). 
1 

3 

 

 Внутренний план действий.  Мышление  

(установление закономерностей). Внимание (устойчивость). 
1 

4  Мышление (ассоциативное). Мышление (обобщение). 

Воображение. 
1 

5  Внутренний план действий.  Произвольность движений. 1 

6  Память зрительная. Мышление вербально-смысловое. 

Пространственные представления. 
1 

7  Мышление (словесно- логическое).  Внутренний план действий.  

Произвольность движений ( помехоустойчивость). 
1 



 

8  Мышление (аналогии). Внутренний план действий.  

Произвольность движений. 
1 

9 

 

 Мышление (сравнение). Произвольность (помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов).  Воображение. 
1 

10  Память (опосредованная вербальная).  Мышление (установление 

закономерностей).  
1 

11 

 

 Пространственные представления. Мышление вербально-

смысловое.  Память (непосредственная зрительная). 
1 

12  Внутренний план действия.  Мышление  ( сравнение). 1 

13  Мышление (логическое).  Внимание (устойчивость).  Чувство 

времени. 
1 

14  Мышление (синтез).  Внимание (переключение). 1 

15  Воображение. Пространственные представления. 

Мышление (абстрактно- логическое). 
1 

16  Мышление (логическое).  Произвольность  

(помехоустойчивость интеллектуальных процессов). 
1 

17  Мышление (установление закономерностей). Мышление 

(сравнение).  Внутренний план действия. 
1 

18  Внутренний план действия.  Чувство времени.  

Память опосредованная. 
1 

19  Память опосредованная вербальная.  Внутренний план действия. 1 

20 

 

 Память (непосредственная слуховая).  Пространственные 

представления. Произвольность движений (преодоление 

гиперактивности). 

1 

21  Внутренний план действия.  Мышление (синтез). 1 

22 

 

 Внимание (переключение).  Мышление ( наглядно-образное).  

Произвольность движений. 
1 

23  Мышление вербально-смысловое. Пространственные 

представления. Воображение. 
1 

24  Мышление вербально-понятийное.  Мышление вербально-

смысловое.  Слуховое восприятие. 
1 

25  Внутренний план действия.  Мышление  (установление 

закономерностей).  Память (непосредственная). 
1 

26  Мышление вербально-понятийное.  Внимание (устойчивость). 1 

27  Мышление вербально-понятийное. Память опосредованная. 

Чувство времени. 
1 

28  Память логическая.  Произвольность 

(помехоустойчивость интеллектуальных процессов). 
1 

29  Мышление (понятийное). Воображение. Пространственные 

представления. 
1 

30  Мышление (понятийное). Воображение. Пространственные 1 



представления. 

31-

34 

 Память опосредованная. Мышление логическое. 

Произвольность движений. 
4 

Итого 34 

 

4 класс  

№ Дата  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1  Мышление (вербально-понятийное). Мышление 

(абстрагирование) 

1 

2  Мышление (вербально-понятийное). Пространственные 

представления. Воображения.  

1 

3  Мышление (вербально-понятийное). Память (опосредованная) 1 

4  Мышление (вербально-смысловое). Пространственные 

представления. Память (непосредственная). 

1 

5  Внутренний план действия. Мышление (вербально-понятийное). 

Произвольность движений (помехоустойчивость). 

1 

6  Мышление (вербально-понятийное). Мышление (сравнение) 

Мышление (установление закономерностей). 

1 

7  Мышление (вербально-смысловое).Пространственные 

представления. Воображения. 

1 

8  Мышление (вербально-понятийное). Произвольность движений. 1 

9  Мышление (вербально-смысловое). Мышление (вербально-

понятийное) Осязательное восприятие. 

1 

10  Память (непосредственная). Мышление (вербально-смысловое). 

Пространственные представления 

1 

11 

 

 Мышление (вербально-понятийное). Мышление (вербально-

смысловое). Глазомер и зрительно-двигательные координации 

1 

12  Мышление (вербально-причинное).  1 

13  Мышление (установление закономерностей).  1 

  Мышление (вербально-смысловое). Произвольность движений 

(помехоустойчивость) 

 

14  Память (опосредованная). Мышление (вербально-понятийное) 1 

15  Мышление (вербально-смысловое). Мышление 

(абстрагирование). Пространственные представления. 

1 

16  Внутренний план действия. Мышление (логическое) 1 



Внимание (устойчивость) 

17  Мышление (вербально-смысловое). Мышление (сравнение)  

Развитие произвольности движений(точность). 

1 

18  Мышление (вербально-смысловое). Мышление 

(абстрагирование). 

1 

19  Память (непосредственная). Мышление (вербально-

понятийное). Пространственные представления. 

1 

20  Память (опосредованная). Глазомер и зрительно-двигательные 

координации. 

1 

21  Внутренний план действия. Мышление (установление 

закономерностей). Произвольность движений 

1 

22  Мышление (анализ через синтез). Мышление (абстрагирование). 

Пространственные представления 

1 

23  Внимание (устойчивость). Произвольность 

(помехоустойчивость интеллектуальных процессов) 

1 

24  Мышление (логическое). Произвольность движений 1 

25-

26 

 Мышление (вербально-понятийное).  Мышление (наглядно-

образное). Произвольность движений. 

2 

27     
 Развитие понятийного мышления (обобщение). Развитие 

мышления (абстрагирование). 

1 

28  Мышление (вербально-понятийное). Мышление 

(абстрагирование). 

1 

29-

30 

 Мышление (наглядно-образное). Развитие памяти 

Развитие смысловой-вербальной памяти. 

2 

31-

32 

 Мышление (вербальное). Внимание произвольное. Развитие 

произвольных движений. 

1 

33-

34 

 Развитие наглядно-образного мышления. Развитие 

осязательного восприятия.  

2 

Итого 34 
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