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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-

уровневой оценки ряда составляющих этот результата параметров. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире (достигается при реализации 

большинства модулей). 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире, представлений 

о здоровом образе жизни, безопасном поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих 

целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

Речь в основном грамматически правильная; 

Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

Читает монотонно, но без существенных затруднений. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему. 

 Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний телефон, по 

которому следует звонить 

Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым (настроение, 

самочувствие); 

 Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, школе, 

городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

   Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на транспорте;  

Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного поведения, но 

не всегда аргументировано; 

Уточнены представления об опасном и безопасном поведении (субъективизм 

опасений преодолен частично). 

Имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести на сумму 

100 рублей.  



Личностный результат: Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, ученик):  

Правильно оценивает результаты своей деятельности.  

Адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста):  

Хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи  

Может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и у других с 

разных точек зрения (встать на позицию другого): 

 

Личностный результат: Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

Имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания:  

Умеет пользоваться сотовым телефоном:  

Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных принадлежностях. 

Следит за своим внешним видом. 

 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации. 

 

Сформированы пространственные представления (ориентируется на листе бумаги и 

может понимать пространственный план-схему). 

Относительно правильные временные представления (понимает время на часах, 

адекватно использует временнЫе наречия). 

Проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

Знания по определенным аспектам мироустройства за пределами программного 

материала. 

Проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  

Может формулировать индивидуально значимые желания и «нежелания».  

 

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов 

универсальных учебных действий (УУД). 

В 3 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 



1. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания) – целевым результатом является преодоление отказа от 

активности и стереотипных непродуктивных проб; 

2. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым 

результатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

3. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является возможность 

создания конкретно-графических моделей (плана комнаты, пространства) с 

преимущественно организующей помощью; 

4. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым 

результатом является полное и точное понимание как воспринимаемого на слух, так и 

читаемого текста.  

5. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в объектах, 

актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений – целевым 

результатом является возможность обозначать наиболее существенные признаки не 

представленного наглядно объекта (например, рассказать о самом запомнившемся 

случае и т.п.). 

6. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, представленную 

графически или словесно - целевым результатом можно считать самостоятельное 

точное понимание сущности такой связи, при сохраняющихся трудностях ее словесного 

выражения. 

7. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера - целевым результатом является понятийное определение 

приблизительно половины новых слов (конкретного харктера). 

8. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим названием по 

представлению - целевым результатом является точное вербальное обобщение 

приблизительно в половине заданий. 

  

В области формирования регулятивных УУД: 

 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - 

целевым результатом является преимущественно самостоятельная работа (не более 

одного индивидуального обращения к ребенку за занятие). 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи- 

целевым результатом является способность действовать правильно не менее, чем в 70 

% выполняемых заданий. 



3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотносить 

действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) – целевым 

результатом является способность создания и удержания «трехшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие – целевым результатом 

является 100 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - 

целевым результатом является аффективно спокойное реагирование  со стремлением не 

повторять ошибку. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ 

(совершенствование учебно-познавательной деятельности) 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести критериально-

ориентированную диагностику, выявив генезис имеющихся трудностей. Диагностические 

занятия целесообразней проводить индивидуально, поскольку даже в подгрупповой работе 

обучающийся с ЗПР может не продемонстрировать наличие или отсутствие необходимых 

знаний и умений. Соответственно, перечень потенциально отсутствующих знаний и умений 

может выглядеть следующим образом:  

Предпосылки усвоения программного материала (их отсутствие недопустимо): 

название и написание цифр, соотнесение числа, количества и цифр, присчитывание 

и отсчитывание по единице (прямой и обратный счет), математические знаки «+», «-», «=», 

«<», « >», измерение отрезков, меры длины, выделение в задаче условия и вопроса. 

Диагностируются следующие математические умения: 

Запись чисел под диктовку, разрядный состав числа, четыре арифметических 

действия, табличное сложение, умножение, деление, сложение и вычитание с переходом 

через десяток, математические термины (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное), правила сложения и 

вычитания с нулем, умножения с нулем и единицей, проверочные (обратные) действия, 

переместительный закон сложения и умножения, порядок действий со скобками и без 

скобок, письменное сложение и вычитание двухразрядных чисел, геометрические фигуры, 

измерение, меры длины и их соотношение, запись решения задачи, простые и составные 

задачи, задачи на увеличение (уменьшение) на…единиц, увеличение (уменьшение) в….раз.  



Диагностику следует проводить в формате формирующего оценивания с 

регламентированной дозированной помощью, начиная со сложных заданий, позволяющих 

оценивать уровень овладения обучающегося предметом в целом, а затем уже переходить к 

выделению западающих умений. В качестве проверочного задания целесообразно 

использовать задачу с шутливой формулировкой условия. В отличие от сугубо 

педагогической диагностики, диагностика, реализуемая педагогом-психологом, 

предполагает дифференцированную оценку причин несформированности ожидаемых 

математических умений: высокой истощаемости и несформированности функций 

произвольного контроля, трудностей понимания логических связей и отношений, 

отражаемых в условии математической задачи, нарушения способности к запоминанию 

чисел, недостаточного овладения собственно счетными навыками или плохое знание 

(неумение применить) правила и т.п. Если имеют место все перечисленные факторы, можно 

предполагать, что характер нарушения, имеющегося у ребенка, не даст возможности 

овладеть рекомендованной образовательной программой. 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированности 

необходимых математических умений. При недостаточности предпосылок к усвоению 

математических знаний на их формирование делается особый акцент, поскольку пока они 

не будут сформированы, прогресса ждать нецелесообразно. При овладении 

математическими умениями необходимо соблюдать генетическую последовательность их 

формирования, а также учитывать причины наблюдаемых отклонений (в случае 

несформированности из-за недостаточного понимания следует формировать 

ориентировочную основу каждого действия; в случае приоритета нарушений 

работоспособности целесообразно учить приемам организации деятельности). 

  

Окружающий мир 

Диагностический этап 

Знания по предмету «Окружающий мир» в психокоррекционной работе важны не 

сами по себе: очевидно, что ребенок рано или поздно будет их иметь. Ведущее значение 

имеет тот факт, что знания программного материала по предмету способствуют 

расширению кругозора, формированию т.н. информационно-содержательного 

компонента (ИСК) познавательной деятельности. Уровень развития информационно-

содержательного компонента отражает познавательную активность ребенка, его 

познавательный интерес, что выступает в качестве важного прогностического критерия при 



оценке успешности социализации. Наибольшее значение имеет то, как ребенок реагирует 

на новую информацию и какой объем знаний у него уже имеется.  

Дети, имеющие выраженный дефицит познавательных способностей (чего не 

должно быть при ЗПР) отличаются крайне малым объемом знаний, которые конкретны и 

ситуативны. Проявлений познавательного интереса отметить почти не удается, он также 

ситуативен и кратковременен. Специально предлагаемая взрослым какая-то 

содержательная информация (когда от ребенка требуется что-то выучить, повторить, 

выслушать объяснение, подумать и т.п.) преимущественно игнорируется, или вызывает 

протест. Дети могут задавать вопросы, но ответы их по-настоящему не интересуют, они 

довольствуются любым ответом, иногда спрашивают об одном и том же много раз, 

поскольку эти вопросы обусловлены коммуникативной, а не познавательной потребностью. 

Нередко они механически воспроизводят то, чему их не раз учили, но ничего не могут 

сказать по существу вопроса. На отвлеченные темы не беседуют, не в состоянии связно 

описать даже знакомые предметы или явления, практически ничего не знают об 

окружающем их мире, за исключением того, с чем сталкиваются ежедневно. Подобный 

уровень развития, не обнаруживающий очевидной положительной динамики, делает 

сомнительным успех обучения по обсуждаемой программе. 

Обучающиеся с ЗПР, адекватно получившие рекомендацию варианта 7.2., обычно 

обладают определенным запасом знаний об окружающем мире, но эти знания отрывочны, 

бессистемны, касаются в основном привлекательных для ребенка областей или базируются 

на приобретенном ранее опыте. Познавательный интерес избирателен, преимущественно 

проявляется при эмоционально ярких впечатлениях. Дети могут описывать известные 

предметы и явления по наводящим вопросам, но неполно и неточно, связи и отношения 

устанавливают с трудом. Отличия от предыдущего варианта проявляются в первую очередь 

в том, что ребенок, усвоив какую-либо информацию, может ее не только воспроизводить 

«на словах», но и использовать в реальной деятельности. 

Поэтому первоочередное значение работа над формированием знаний об 

окружающем мире имеет для тех обучающихся, которые не обладают в должной мере 

сформированной аналитическо-синтетической деятельностью. Задания, используемые для 

формирования основных мыслительных операций, целесообразно строить, отталкиваясь от 

знаний, которые должны быть у третьеклассника (перечень их приводится ниже). 

Российская государственная символика (флаг, герб, гимн), столица, некоторые 

названия городов, рек, республик. Знание своей национальной принадлежности, названия 

некоторых национальностей, проживающих в России. Природные явления: листопад, 

снегопад, ледостав, половодье, вьюга. Сезонные изменения в природе. Погода: 



температура, облачность, ветер, осадки. Экология: понятие, базовые экологические 

знания. Неживая природа: воздух, вода, земля, минералы. Растения: дикорастущие, 

декоративные, комнатные. Части растения: корень, стебель, листья, цветы, плоды. 

Животные (насекомые, птицы, рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные), 

представители разных классов. Профессии. Деньги – плата за труд. Транспорт. Правила 

безопасного поведения в разных ситуациях.  

Диагностические занятия целесообразно проводить в форме викторины, вариантом 

может быть квест, в ходе которого надо решить какую-то игровую задачу, для чего следует 

выполнить ряд последовательных заданий. 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированности с одной 

стороны знаний об окружающем мире, с другой - способности к установлению причинно-

следственных связей. Если у ребенка не хватает необходимых знаний, ему представляются 

варианты ответов, которые он может использовать. Формы организации проведения 

занятий при сходном уровне развития обучающихся преимущественно должны быть 

подгрупповыми. Однако не исключаются и групповые формы занятий. Тематику 

рекомендуется включать в занятия по формированию представлений об окружающем 

предметном и социальном мире, модуль, направленный на формирование информационно-

содержательного компонента познавательной деятельности. При наличии существенных 

недостатков знаний и представлений указанный модуль целесообразно делать в объеме не 

менее 16 часов. 

 Занятия, направленные на восполнение пробелов в усвоении программного 

материала по русскому языку и литературному чтению, реализуются в работе логопеда. 

Вместе с тем целесообразно включать некоторые письменные задания и в занятия по 

формированию представлений об окружающем природном и социальном мире, поскольку 

обучающийся с ЗПР, получающий цензовое образование, должен обрести необходимый 

уровень готовности к выполнению ВПР, что предполагает свободное владение письменной 

речью, возможность письменно выразить свое мнение. 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Развитие стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни). 

Занятия, формирующие ручную умелость, на которых создаются продукты, 

пригодные для практического использования или организующие реальную помощь 



(направленность помощи определяется конкретной ситуацией в месте проживания 

ребенка). Игры, способствующие формированию предпосылок правовой и экономической 

компетентности. Перечень социально-бытовых умений, доступных третьекласснику и 

потенциально формируемых на психокоррекционных занятиях, можно обозначить 

следующим образом: изготовление поделок (подарок к празднику, подарок младшим детям, 

украшение класса/школы, закладка, карандашница и т.п. в соответствии с возможностями 

обеспечения детей природным и бросовым материалом и согласованный с учителями, 

преподающими технологию и изобразительное искусство), вышивание, вязание; 

бумагопластика, тестопластика и пр.; экономические игры (покупки и сдача, распределение 

бюджета (копилка – сколько дней и какую сумму надо откладывать, чтобы приобрести…. 

и т.п.); одеваемся по ситуации (изготовление разных видов одежды для бумажных кукол и 

последующее их одевание, изготовление буклетов с фотографиями детей и молодежи в 

одежде, адекватной разным ситуациям); маршруты (от школы до определенных объектов), 

составление меню для правильного питания (актуализация ранее полученных знаний), 

меню для праздничного стола; составление набора инструментов, необходимых в быту для 

выполнения известных детям домашних работ, бытовая химия (средства, применяемые в 

быту, их назначение и меры предосторожности): жидкости для мытья посуды, пола, 

средства для очищения сантехники, электрических и газовых плит и т.п. (названия, 

внешний вид упаковки и пр.); как поддерживать порядок (в комнате, на кухне и пр.); чистка 

картофеля и лука, порядок в доме (дневник помощи: например, стер пыль, сложил вещи).  

Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В зависимости от детских предпочтений знакомство с произведениями искусства 

(музыки, живописи, скульптуры, архитектуры) и получение обратной связи в виде 

различных продуктов художественной деятельности детей – символизация настроения, 

возникающего от взаимодействия с произведениями искусства (авторские символы). 

Ролевые игры с девочками, формирующие у них адекватный гендерный стереотип (красиво 

одеваться, красиво ставить цветы, накрывать стол и т.п.). Красота внешнего вида человека 

(одежда, украшения, прическа), интерьера помещения (в т.ч. цветочные композиции), 

территории, природная красота. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел Тема (часы) Примерное содержание занятий и основные 

виды деятельности обучающихся. 

Диагностический 

модуль 

Мы – 

третьеклассники 

дружные ребята (3 

ч.) 

Занятия, целью которых является оценка  

результатов усвоения программы 2 класса. 

Диагностика произвольой памяти, 

внимания, усидчивости, зрительно-

моторной координацию, работоспособности 

и т.д, В результате проведения этих занятий 

у учителя-дефектолога должно 

сформироваться представление об 

основных потребностях обучающихся, в 

результате чего следует определить 

содержание работы на первое полугодие, 

распределить положенные часы на 

групповые и подгрупповые 

(индивидуальные) занятия. 

Модуль по 

развитию 

информационно-

содержательного 

компонента 

познавательной 

деятельности 

(формированию 

представлений об 

окружающем 

предметном и 

социальном мире)  

 

Саша и Маша в 

осеннем лесу (1 ч.) 

Вводная беседа. Знакомство с Сашей и 

Машей. Объявление темы. Возможные виды 

работ: распознавание деревьев по их 

листьям. Поиск объекта по рисуночному 

плану. Угадывание загадок о птицах и 

зверях. Рассматривание иллюстраций и 

словарная работа: жилища зверей, запасы на 

зиму. Невербальное изображение 

животного. Рассматривание пейзажных 

картин художников. Зарисовывание 

осеннего леса. Подведение итогов. 

Саша и Маша 

помогают убирать 

урожай(2ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний: как сохраняют 

урожай (консервирование, варенье, 

замораживание). Возможные виды работ: 

угадывание овощей по описаниям. 

Демонстрация реальных овощей и фруктов: 



словесные описания, эмоциональный 

отклик. Загадки о растениях. 

Классификация растений. Исключение 

неподходящего растения. Рассматривание 

натюрмортов. Зарисовывание фруктов. 

Подведение итогов. 

Саша и Маша 

поехали на 

экскурсию( 3 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний: на чем поехали? 

(городской транспорт). Как вернутся домой? 

(домашний адрес). Возможные виды работ: 

угадывание названий объектов (по 

фрагментам изображений, описанию и т.п.). 

Поиск объекта по рисуночному плану его 

местонахождения. Просмотр 

видеопрезентации. Ответы на вопросы 

(викторина) об известных детям объектах. 

Проблемная ситуация «Саша потерялся» 

(актуализация правил поведения). 

Рисование объектов, плана. Подведение 

итогов. 

Саша и Маша пошли 

в музей(3ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Возможные виды работ: угадывание 

названий музейных экспонатов (по 

фрагментам изображений, описанию и т.п.). 

Рассказ-объяснение: Функции музейных 

экспонатов (информация о живых и 

неживых объектах, историческом времени, 

событиях). Виды музеев (художественный, 

исторический, краеведческий). Работники 

музея (экскурсовод, реставратор, художник) 

Словарная работа. Поиск загаданного 

экспоната по рисуночному плану его 

местонахождения. Просмотр 

видеопрезентации. Ответы на вопросы 



(викторина) об известных детям музейных 

объектах. Подведение итогов. 

Саша и Маша пошли 

в театр (3 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. Ответы 

на проблемные вопросы (зачем в театре 

занавес, рампа, костюмы и т.п.). Возможные 

виды работ: Просмотр видеопрезентации. 

Рассказ-объяснение: Работники театра 

(режиссер, звукорежиссер, актеры, 

дирижер, музыканты, осветители, 

оформители сцены, капельдинеры). Виды 

театров: Оперы и балета, музыкальный, 

драматический, кукол, юного зрителя, 

пантомимы. Словарная работа (партер, 

балкон, ложа, занавес, рампа, программа, 

капельдинер и др.). Угадывание вида театра 

по иллюстрациям. Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений или 

аудиозаписи спектакля. Правила поведения 

в театре. Сказка, в которой фигурирует театр 

(Золотой Ключик). Подведение итогов. 

Саша и Маша 

поехали в Москву 

(Санкт-Петербург) 

(3 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний о транспорте, 

правилах поведения на транспорте. Виды 

терминалов (вокзал, аэропорт, автостанция). 

Возможные виды работ: работа с картой, 

рассказ педагога, демонстрация 

изображений городских «ворот» - 

столичных вокзалов или аэропортов, куда 

планируется прибытие. Гостиницы: 

описание. Словарная работа: постоялец, 

администратор, горничная. Актуализация 

знаний об известных детям столичных 

достопримечательностях. Метрополитен: 

описание. Словарная работа: машинист, 

дежурный по станции, дежурный у 



эскалатора. Демонстрация новых объектов 

(по выбору педагога-психолога) и краткие 

рассказы о них. Просмотр видеофильма. 

Беседа о полученных впечатлениях 

(проводится как минимум дважды). 

Подведение итогов. 

Саша и Маша пошли 

в зоопарк (2 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний о зоопарке. 

Возможные виды работ: распознавание 

животных. Поиск объекта по плану 

зоопарка. Словарная работа: хищники, 

пресмыкающиеся. Угадывание загадок о 

птицах и зверях. Рассматривание животных 

(фотографии или слайды). Прочтение 

рассказов о животных (Дж. Даррелл – 

отрывки и др.). Дидактическая игра: угадай 

животное. Пантомимическое изображение 

животного. Зарисовывание животного. 

Подведение итогов. 

Модуль по 

развитию сферы 

жизненной 

компетенции 

Что и кто дарит нам 

радость (6 ч.) 

В зависимости от детских интересов 

(художественных, музыкальных, 

спортивных, литературных, 

натуралистических и пр.) выделяется 

желаемое количество сфер для изучения и 

устанавливается количество часов для 

рассмотрения каждой выбранной темы. 

Смысл в том, чтобы обучающиеся поняли, 

что каждое удовольствие, которое мы 

получаем, требует большого труда со 

стороны других людей (формирование и 

уточнение картины социального мира). 

Каждое занятие реализуется в соответствии 

со следующим приблизительным планом. 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний. Называние 



профессий, обеспечивающих 

удовлетворение тех или иных потребностей. 

Возможные виды работ: Рассказ о каждой 

профессии. Угадывание. Эвристическая 

беседа (с подведением к желаемому выводу, 

например, о значении того или иного труда 

для людей, о том, какая радость возникает у 

человека от труда представителя 

конкретной профессии, какие способности и 

качества личности нужны для овладения 

профессией и т.п.). Чтение текстов о 

представителях профессии (желателен 

акцент на ответственности, волевых 

качествах, трудностях, которые 

приходилось преодолевать для достижения 

мастерства). Беседы на понимание (или 

написание коротких текстов). Демонстрация 

продуктов деятельности представителей 

профессий. Словарная работа (обратить 

внимание на расширение глагольного 

словаря, точность словоупотребления при 

описаниях). Обсуждение чувств, 

возникающих у обучающихся. Ролевая игра 

«в профессию». Элементы диспута (Что 

важнее для людей?). Рисование (например, 

«моя мечта»). Обобщение изученного. 

Подведение итогов. 

Помощники (4 ч.) В рамках рассмотрения темы можно сделать 

разные акценты, зависящие от условий 

проживания обучающегося (город, село, 

семья или закрытое учреждение). 

Предметом рассмотрения может быть 

необходимость приобрести определенный 

набор продуктов для приготовления обеда, 

составить меню для правильного питания, 



спланировать изготовление какого-либо 

блюда или изделия, приготовиться к уборке 

помещения (предусмотреть необходимые 

предметы), оформить помещение к 

празднику, помочь с выбором подарка и т.п. 

Каждое занятие реализуется в соответствии 

со следующим приблизительным планом. 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация имеющихся знаний. 

Возможные виды работ: Анализ ситуации в 

которой необходима помощь. Составление 

плана действий. Проблемная ситуация и 

пути ее решения (имеющаяся и 

недостающая информация). Поиск 

недостающей информации (домашнее 

задание). Оформление плана в виде 

памятки, пиктограммы, наглядной модели. 

Эвристическая беседа (с подведением к 

желаемому выводу). Демонстрация 

изображений возможных результатов 

деятельности. Словарная работа (новая 

лексика). Обобщение изученного. 

Подведение итогов. 

Очумелые ручки 

(4ч.) 

Выбор конкретных занятий зависит от 

возможностей педагога-психолога. 

Наиболее актуальной тематикой станет либо 

подготовка новогодних сюрпризов, либо 

оформление классной комнаты, квартиры, 

украшение ёлки, либо подготовка элементов 

новогоднего костюма к утреннику. Каждое 

занятие реализуется в соответствии со 

следующим приблизительным планом. 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация имеющихся знаний. 

Возможные виды работ: Демонстрация 



образцов. Выбор желаемого изделия. 

Составление плана действий. Выбор 

необходимых материалов (домашнее 

задание). Оформление плана в виде 

памятки, пиктограммы, наглядной модели. 

Словарная работа (новая лексика). Работа по 

изготовлению продукта. Контроль 

соответствия плану. Оценка качества 

(соответствия замыслу, образцу). 

Применение продукта по назначению. 

Выставка. Подведение итогов. 

 


