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Общие положения АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 

АООП для учащихся с ЗПР разработана в соответствие с  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

Содержание и планируемые результаты для обучающихся с ЗПР не ниже 

содержания и планируемых результатов в соответствующих разделах ФАОП 

НОО для обучающихся с ЗПР. 

В школе разработаны следующие варианты АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР: 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Каждый вариант АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 

условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и 

особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от 

выраженности ЗПР, места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

ИПРА в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-педагогического обследования, с 

учетом ИПРА. 

 

Структура АОП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общего 

образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ 

начального общего образования. 
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2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего 

образования обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД; 

программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

 

 

I. Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) 

Пояснительная записка. 

1. Цель и задачи реализации. 

Цель реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АОП НОО для 

обучающихся с ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 
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 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

 

2. Общая характеристика. 

АОП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой 

адаптированный вариант ФОП НОО. Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

и поддержку в освоении АОП НОО (вариант 7.1), требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы АОП НОО для обучающихся с 
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ЗПР. Обязательными условиями реализации ФАОП НОО для обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа педагогических работников, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АОП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе заключения ПМПК, сформулированного по результатам его 

комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА 

(при наличии). 

АОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности 

и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики, но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих 

АОП НОО (вариант 7.1). 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
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 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

 комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 
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 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 

умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 

(вариант 7.1). 

1. Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

2. Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых 

решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

 в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 
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 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы, 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 в 

школе, овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося 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; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 
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 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 

обучающегося; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

 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, 

проявляющаяся: 

 в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно 

использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с педагогическими работниками и обучающимися в 

школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в 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; 
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 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. 

 149.3. Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 

отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 

задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение 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; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

ФАОП НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

 сформированные в соответствии ФАОП НОО (вариант 7.1) УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП НОО (вариант 7.1). 

1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

2. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
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достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АОП НОО (вариант 7.1) ЗПР 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО для 

обучающихся с ЗПР в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся 

с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
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(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10 - 15 минут) при 

нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, 

истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагогического работника, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать 

оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

4. Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

4.1. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АОП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, 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. 

4.2. 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. 
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4.3. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться 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 целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: 

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 на уровне начального общего 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать 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 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на 

уровне начального общего образования 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. 

4.4. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 
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участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося 

в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

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 в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

 II Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся  

с ЗПР (вариант 7.1) 

из 

1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД 

соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО. 

 

2. Программа коррекционной работы. 

2.1. Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

ИПРА (при наличии).  

2.2. Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО, коррекция 
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недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

2.3. Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

2.4. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях. 

2.5. Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

 систему комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических работников, специалистов в области 

коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 

организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

2.6. Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-педагогической помощи; 

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с 

ЗПР; 

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных 

отношений - обучающимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Коррекционная работа  включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-

педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми, взрослыми. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностнЬй сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

2.7. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и 
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оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

2.8. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагогические работники, 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 

ПМПК для комплексного психолого-педагогического обследования с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

2.9. Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

2.10. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

2.11. Программа коррекционной работы может предусматривать 

вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 

участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

2.12. Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

(Приложения 1,2,3) 
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Рабочая программа воспитания соответствует общешкольной. 

 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

На уровне образовательного учреждения обучается 30 обучающихся с ОВЗ. 

Это дети с задержкой психического развития, умственной отсталостью. 

Для данной категории обучающихся в МБОУ «Базковская СОШ» созданы 

особые условия: 

на уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-

взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности; 

на уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития; 

на уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 
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построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-

психолога, педагога-логопеда, педагога-дефектолога; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 III Организационный раздел АОП НОО для обучающихся  

с ЗПР (вариант 7.1) 

 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют 

положениям федерального учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную 

область учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по 

программе коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного 

обучающегося с ЗПР. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АОП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-
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нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы 

созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их 

особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

Календарный учебный график, календарный план воспитательной 

работы, план внеурочной деятельности  соответствуют данным разделам 

ООП НОО. 

 

I Целевой раздел АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 

Пояснительная записка. 

1. Цель и задачи реализации. 

Цель реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии 

с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АОП НОО для 

обучающихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АОП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и 

других соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

 

2. Общая характеристика АОП НОО (вариант 7.2). 

АОП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой 

организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вариант 

7.2, может быть реализована сетевая форма реализации образовательных 

программ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет 

в структуре АОП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для 

продолжения освоения данного варианта программы, поскольку у 

обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 

так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО (вариант 

7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального 

общего образования должна проводиться с учетом возможных 
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специфических трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности 

овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

3. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным программам, при обязательном условии 

создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и другими 

обучающимися; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 
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Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения или сокращения содержания отдельных предметных 

областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, направленное на улучшение 

деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 
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дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО (вариант 

7.2). 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения) подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

1. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося 

к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

2. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

3. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с ЗПР учитываются формы и виды контроля, а также 
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требования к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП НОО (вариант 7.2). 

1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки, предусматривая 
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приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных 

и предметных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

2. Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для 

этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, 

сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 
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3. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практикоориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять 

всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических 

работников (учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования). Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное 

продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений 

по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 
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На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательная организация разрабатывает программу оценки 

личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки должна включать: 

 полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

Обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно 

расширен образовательной организацией; 

 перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

 систему бальной оценки результатов; 

 документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений 

обучающегося) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых 

достижений обучающихся класса); 

 материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

 локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки личностных результатов. 

4. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов; 
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 достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. 

5. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то 

есть в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно 

всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения). 

6. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

 дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

зачитыванием педагогическим работником инструкции вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

 предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

 недопущение негативных реакций со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 
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Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося 

с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

159.7. Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. 

 

II Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 

Рабочие программы учебных предметов. 

 

1. Русский язык. 

1.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на 

уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования 

является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие 

обучающихся. Он способствует повышению коммуникативной 

компетентности и облегчению социализации обучающихся. Приобретенные 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а 

также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую 

сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью 

словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В 

процессе изучения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 
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правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка обучающиеся получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных 

задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, 

разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного 

устройства языка. Благодаря освоению материала по данной дисциплине 

обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения, умениями организовывать языковые средства в 

разных типах высказываний, варьировать их структуру с учетом условий 

коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать 

нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит 

развитие устной и письменной коммуникации, закладывается фундамент для 

осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путем. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую 

систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов 

и конкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к 

языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в 

том числе учебное) высказывание, расширяется словарный запас, 

проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие 

попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению 

навыков самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный 

и звукослоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у 

обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и 

внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, 

синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, 
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использование различных классификаций звуков и букв, объяснение 

значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются 

предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения 

задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной 

речи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, 

которая обязательно проводится на уроках по предмету "Русский язык" и 

"Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи 

обучающегося с ЗПР. 

1.2. Содержание обучения. 

1.2.1. Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание 

небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 
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впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи). 

1.2.2. Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в 

именах людей и кличках животных. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

1.2.3. Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости - 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-

безударный; согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный 

звонкий-глухой, парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв 

е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа "стол", "конь"; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 

первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение 

понятием "родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в 

однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 

приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с 

приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 

различение имен существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". 

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги 

с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 
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существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о 

нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы "что сделать?" и "что делать?". Время глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 

выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу 

(без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 

предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но 

и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить 

предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 
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Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие 

из двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в 

сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и 

поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

1.2.4. Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
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учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 

устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных 

рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, 

по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый 

рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 
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2. Литературное чтение. 

2.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" 

(предметная область "Русский язык и литературное чтение") на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из 

ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных 

предметов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение 

читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для 

полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса 

у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 

видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках. Позитивное 

отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета "Литературное чтение" станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

2.2. Содержание обучения. 

2.2.1. Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

2.2.2. Чтение. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия "Родина", представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

2.2.3. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
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высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

2.2.4. Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

2.2.5. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, 

хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

2.2.6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

2.2.7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
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анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

3. Окружающий мир. 

3.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание 

и естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у 

обучающихся формируются предпосылки научного мировоззрения, 

познавательные интересы и способности, создаются условия для 

самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность 

большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно 

использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет 

потенциально привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для 

изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с 

ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями 

для формирования у обучающихся фундамента экологической, и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем 

окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что 

особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начального образования. 

3.2. Содержание обучения. 

3.2.1. Человек и природа. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение 

предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 
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Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека 

к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; 

животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 
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Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, 

мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 

органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

3.2.2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности российского общества, 

отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. 

Могонациональность - особенность нашей страны. Общее представление о 

вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. 

Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение 

к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг 

каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. 

Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, 

участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 
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отечественной войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День 

Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

3.2.3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 

3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
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расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; 

усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 

Программа формирования УУД. 

1.1. Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, 

служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала начального общего образования обучающихся с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития 

УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения 

обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих 

обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется 

освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 

начального общего образования данной группы обучающихся; определяет 

состав и характеристики универсальных учебных действий, доступных для 

освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет 

связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

 проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

 адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 

 опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

 ориентации на оценку собственных поступков, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 

 восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

 внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

 развития эстетических чувств; 

 развитие умения учиться на основе: 

 развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

на основе: 

 формирования самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

 развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 
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 формирования целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные 

действия, открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации 

в учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует 

освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 

учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять 

процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в 

процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 

посредством формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

1.2. Программа формирования УУД направлена на формирование у 

обучающихся личностных результатов, а также регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий. 

1.2.1. Личностные результаты включают: 

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца "хорошего ученика"; 

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

 ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей 

(законных представителей); 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

 установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном 

поведении и поступках; 

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности; 

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

 овладение доступными видами искусства. 

1.2.2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

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; 

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 педагогических работников, 

других обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой 

и учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

1.2.3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию 

и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

1.2.4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в 

условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД 

осуществляется на таких предметах, как "Русский язык", "Литературное 

чтение", "Английский язык", "Математика", "Окружающий мир (человек, 
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природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Технология 

(труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 

 

Программа коррекционной работы. 

1. Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся 

с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 возможность развития 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 социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

2. Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

3. Задачи программы: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО 

и интегрировании в образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических и психологических средств воздействия в 

процессе комплексной психолого-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

4. Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития 

обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; корректировку 

коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических работников, специалистов в области 

коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников (при 

наличии). Организации и других организаций, специализирующихся в 

области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других 

социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

5. Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 
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содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

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 единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

6. Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 

темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

7. Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
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предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

8. Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, 

специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 
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социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания 

возможной помощи обучающемуся в освоении АООП НОО. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками и 

сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально 

типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью 

повышения их психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности. 

9. Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

ФАОП НОО педагогические работники, 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 
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школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

10. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Предпочтительно наличие специалистов в штате образовательной 

организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре 

психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 

11. Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

Организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, 

программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-

педагогического обследования обучающихся, основные направления 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты 

освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы. 
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Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные, занятия с учителем- 

дефектологом)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика" 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия).(Приложения 1,2,3) 

1. Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные, занятия с учителем- 

дефектологом)". Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической 

и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

2. Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений); 
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диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей 

в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

3. Коррекционный курс "Ритмика". 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, 

музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях 

осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

III Организационный раздел АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 

Учебные планы. 

Учебный план МБОУ «Базковская СОШ», реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 
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обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) (вариант 7.2), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение, по классам и учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующими санитарными требованиями. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебным планом 

предусматриваются пролонгированные сроки обучения на уровне начального 

общего образования за счет введения первого дополнительного класса. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся 

с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

 развитие готовности обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1-м и 1-м 

дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную 

часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

используется: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также 

возможность их изучения и устанавливает количество занятий, отводимых на 

их изучение, по классам (годам) обучения. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной 

деятельности. Она представлена обязательными коррекционными курсами: 

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные, занятия с дефектологом)» (групповые и 

индивидуальные занятия) по рекомендациям ПМПк. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО.  

Недельный учебный план НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов 

в неделю Всег

о 

 

1-й 

клас

с 

1-й 

дополнительн

ый класс 

2-й 

клас

с 

3-й 

клас

с 

4-й 

клас

с 

Обязательная часть 
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Филология 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 20 

Иностранный 

язык 

(английский/ 

немецкий) 

– – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 6 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 20 20 22 22 23 130 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

– – 2 2 1 5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 

пятидневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая 

область: 
7 7 7 7 7 35 
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коррекционно-развивающие 

занятия 
6 6 6 6 6 30 

Коррекционно-развивающие 

занятия: логопедические 
2 2 3 3 3 13 

Коррекционно-развивающие 

занятия: психокоррекционные 

(психологические) 

2 2 1 1 1 7 

Коррекционно-развивающие 

занятия: психокоррекционные 

(дефектологические) 

2 2 2 2 2 10 

Направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

Календарный учебный график, календарный план воспитательной 

работы  соответствуют данным разделам ООП НОО. 
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 Приложение 1 к АООП 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ: 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)» 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий является частью адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), вариант 7.2 МБОУ «Базковская СОШ» 

разработана на основе: 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 требований к результатам освоения АООП НОО; 

 с учетом комплектов примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (1-3 класс) 
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 психологической программы развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов Локаловой Н.П «120 уроков 

психологического развития младших школьников»; 

 психологической программы «Формирование пространственных представлений у детей                дошкольного и 

младшего школьного возраста». Н.Я. Семаго; 

 программы формирования у детей эмоционально-волевой регуляции как основы сохранения психического 

здоровья «Шаг навстречу» Н. П. Слободняк; 

  психологической программы развития познавательной сферы «Развитие познавательной деятельности у детей от 

6 до 9 лет» С.В.Коноваленко 

 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МБОУ «Базковская СОШ»: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Конкретизируя общую цель АООП НОО, с учетом специфики коррекционно-развивающего курса, при реализации 

данной программы ставится следующая цель:  

применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, а так же 

создание условий для успешного освоения основной общеобразовательной программы путем развития познавательных 

УУД. 

При достижении данной цели следует руководствоваться рядом задач, поставленных в АООП НОО: 
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 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

Также, в процессе реализации курса,  постоянно имеются в виду и специфические задачи: 

 развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения);  

 формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение копировать образец, 

заданный как в наглядной, так и в словесной формах;  

 умение слушать и слышать преподавателя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям ;  

 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). 

 создание ситуации успеха;  

 развитие целостной психолого-педагогической культуры обучающихся;  

 снижение эмоциональной напряженности обучающихся;  
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2. Общая характеристика коррекционно-развивающего курса «Психологическая программа развития 

когнитивной сферы обучающихся 1-4 классов с ЗПР» 

Курс разработан с учетом особенностей обучающихся с ЗПР.  

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными 

по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся 

при получении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Программа коррекционно-развивающего курса учитывает, что  АООП НОО (вариант 7.1) адресована 

обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 
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возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности 

и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др.  

При реализации программы  коррекционно-развивающего курса учитывается ряд как общих, так и специфических 

образовательных потребностей для обучающихся с ОВЗ: 

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения 

развития; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами, соучениками и 

родителями; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с 

учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения 

и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
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-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

      Программа коррекционно-развивающего курса «Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 

1-4 классов» направлена на развитие познавательной сферы школьников, так как именно познавательное развитие 

обеспечивает основу успешности школьного обучения. Однако ее результатом является не только развитие самих 

познавательных процессов учащихся, а появление позитивных сдвигов в мотивационно-личностной сфере учащихся. 

Внутренняя логика данной программы построена на реализации принципа системной дифференциации, 

определяющего ведущий механизм психического развития (Н.И. Чуприкова, 1997, 2003). Целью развивающей работы 

является формирование у учащихся психологических когнитивно-личностных структур путем целенаправленного и 

всестороннего развития системы текущих процессов анализа и синтеза, которая создает основу для самостоятельной 

систематизации и структурирования приобретаемых школьниками учебных знаний. 

В данной программе одинаково важное значение придается формированию самих когнитивных умений и тем 

знаниям, которые с их помощью приобретаются, так как эффективное развитие когнитивной сферы возможно только как 

«сплав» взаимосвязанных и одновременно протекающих разноуровневых процессов анализа и синтеза при усвоении 

содержательного знаниевого материала. 

Обучение школьников различным когнитивным умениям на основе всестороннего развития системы аналитико-

синтетических процессов позволяет не только развивать интеллектуальный потенциал учащихся, но и заложить основу 

логико-аналитического отношения к действительности как составляющую общей направленности деятельности и 

поведения человека, т.е. его мировоззрения. 
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Содержание занятий психологического развития в начальной школе, основывается  прежде всего на:  

1) анализе психологических причин трудностей, которые испытывают младшие школьники при усвоении учебного 

материала по основным школьным дисциплинам - русскому языку, чтению, математике;  

2) необходимости целенаправленного формирования психологических новообразований младшего школьного возраста; 

3) необходимости формирования психологической готовности учащихся к переходу в среднюю школу.  

Исходя из этого содержанием занятий явилось:  

 развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения);  

 формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью;  

 умение слушать и слышать преподавателя; 

 формирование внутреннего плана действия;  

 произвольности в управлении не только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами; 

 развитие рефлексии. 

      Не менее важной является и задача подготовки младшего школьника к переходу в среднюю школу. Хорошо 

известно, что школьники испытывают норой значительные трудности, начиная учиться в средних классах, требования в 

которых к степени развития различных сторон психической деятельности учащихся достаточно высокие. Поэтому у 

учащихся начальных классов должны быть сформированы такие психологические качества и умения, которые 

позволили бы им наиболее легко адаптироваться к требованиям средней школы. Это значит, что психологические 

процессы младших школьников должны быть сформированы на новом, более высоком уровне: должны 

функционировать более сложные, опосредованные формы памяти, должны быть сформированы предпосылки к переходу 

на уровень абстрактного, вербально-понятийного мышления, необходимо обеспечить достаточно высокий уровень 

произвольности в управлении как двигательными, так и интеллектуальными процессами. 

           Основная задача психологического развития первоклассников состоит в развитии сенсорно-перцептивной сферы, 

наглядно-образного мышления, формировании предпосылок овладения учебной деятельностью.      

           Во 2 классе представляется важным дальнейшее развитие наглядно-образного мышления и начало формирования 

словесно-логического мышления, а также внутреннего плана действия как одного из новообразований этого периода 

развития. 



76 
 

        Основной упор в психологическом развитии третье и четвероклассников делается на формировании у них словесно-

логического понятийного мышления, развитии произвольности (прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной 

и двигательной сферах), внутреннего плана действия. 

    

         Отработка навыков проходит в три этапа: 

•получение информации о содержании того или иного навыка; 

•применение полученных знаний в конкретных ситуациях (отработка навыка); 

• перенос навыков, освоенных на занятиях, в повседневную жизнь ребенка. 

       Основные приемы и методы работы: психологические игры и упражнения, арттерапия, сказкотерапия, беседа. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций 

(формирование учебной мотивации,  активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности 

и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

 

3. Место коррекционно-развивающего курса «Психологическая программа развития когнитивной сферы обучающихся 

1-4 классов с ЗПР» в учебном плане МБОУ «Базковская СОШ» 
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4. Ценностные ориентиры содержания курса: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать 

им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:
 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:
 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

  5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Психологическая программа развития когнитивной сферы обучающихся 1-4 классов с ЗПР». 

 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-способность к самооценке; 

-представления об общих нравственных категориях (доброте, зле), моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках, умение оценивать свои и чужие поступки; 

-регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими требованиями; 

-понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; 

-познавательная мотивация учения. 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся научатся:  

- удерживать цель деятельности на занятиях; 

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности; 

- работать по плану; 
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-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов контроля результатов; 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся научатся:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных задач; 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания слушателем. 

 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с научатся: 

- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формировать собственное мнение и позиции; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 

Предметные  результаты освоения психокоррекционных  занятий 

- положительная динамика в развитии познавательной деятельности:  памяти, внимания,  мышления, восприятия; 

-стимуляция сенсорно-перцептивных и интеллектуальных процессов;          

- повышение уровня развития мелкой моторики пальцев рук; 

 - повышение уровня развития познавательной активности; 

- повышение уровня развития произвольной сферы; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
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-повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля;  

-развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

     Эффективность реализуемой программы осуществляется на основе диагностики уровня развития познавательной 

сферы учащихся, проводимой 2 раза в год (в начале и конце учебного года). 

6. Содержание   коррекционного   курса. 

 

Материал каждого занятия рассчитан на 40-45 минут.   

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, а также отрабатываемые процессы является примерным и 

может варьироваться в зависимости от результатов обследования обучающихся, а также от индивидуального темпа 

усвоения учебного материала.  

Сохраняется неизменным наличие трех блоков в реализации программы и структуры проведения занятий в течение года. 

 

Программа включает в себя следующие блоки: 

1. Диагностический (первичная диагностика). Цель данного этапа - выявить уровень коммуникативных навыков, 

познавательных процессов (уровень логической памяти, механической памяти, зрительной, слуховой памяти, 

устойчивости, объёма и концентрации внимания, мышления). 

     Форма проведения диагностических исследований: групповая.(Приложение 1)      

2. Коррекционный/развивающий блок.  

Цель - развитие и коррекция познавательных процессов: памяти, внимания, мышления, коммуникативных навыков, 

эмоциональной сферы. 

 

При составлении рабочей программы для 1 класса я опиралась на следующие авторские программы: 

1.  Н.Я. Семаго «Формирование пространственных представлений у детей                дошкольного и младшего 

школьного возраста». 
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2. Н. П. Локалова «120 уроков психологического развития младших школьников (Психологическая программа 

развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов)». 

3. Н. П. Слободняк. Программа формирования у детей эмоционально-волевой регуляции как основы сохранения 

психического здоровья «Шаг навстречу» 

За основу я брала программу Н.Я. Семаго «Формирование пространственных представлений у детей                

дошкольного и младшего школьного возраста», отрабатывая в первой части занятия, далее, учитывая индивидуальные 

особенности ребят,  проводила необходимые упражнения из программы Н. П. Локалова «120 уроков психологического 

развития младших школьников». Часть занятий я совмещала с занятиями по программе Н. П. Слободняк «Шаг 

навстречу». 

7. Тематическое планирование. 

1 класс  

№ 

зан

яти

я 

Тема 

Количе

ство 

часов 

1 
Диагностика уровня развития, памяти и мышления. Исследование 

школьной мотивации учащихся, самооценки. 
2 

2 
Диагностика уровня развития внимания, воображения и 

пространственно-временного восприятия. 
2 

3 
Мое лицо. Развитие   умения   точно   и   правильно   называть 

предметы, слуховых ощущений. Разные настроения. 
2 

4 
Мое лицо по вертикальной оси: «выше», «ниже». 

Развитие произвольного внимания, зрительных ощущений 
2 

5 

Мое лицо по вертикальной оси: «между», «над» и «под». Развитие 

артикуляции, произвольности движений. Учимся менять свое 

настроение 

2 

6 Мое тело. Развитие фонетико-фонематического восприятия, 2 
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вербальной памяти. 

7 

Мое тело по вертикальной оси: «выше», «ниже» Развитие умения 

выполнять словесные поручения, элементов самоконтроля, слуховых 

ощущений. 

2 

8 
Мое тело по вертикальной оси: «между», «над» и «под». Учимся 

выражать свои эмоции 
2 

9 
Мое тело и другие объекты по вертикальной оси: «выше», «ниже» 

Развитие непосредственной вербальной памяти. 
2 

10 
Мое тело и другие объекты по вертикальной оси «между», «над» и 

«под». Мысли и настроение 
2 

11 

Взаимоотношение внешних объектов между собой по вертикальной 

оси «выше», «ниже» Развитие памяти на последовательность действий, 

понятийного мышления. 

 

2 

12 
Мое тело по горизонтальной оси: «ближе к...», «дальше от...» Развитие 

умения анализировать и сравнивать образец, произвольного внимания. 
2 

13 
Мое тело по горизонтальной оси:«перед», «за» Как найти выход из 

трудной ситуации 
2 

14 
Мое тело и другие объекты по горизонтальной оси: «ближе к...», 

«дальше от...» Развитие зрительной памяти, понятийного мышления. 
2 

15 
Мое тело и другие объекты по горизонтальной оси: «перед», «за», 

Меняем отношение к тому, что нас огорчает 
2 

16 

Мое тело и другие объекты в горизонтальной плоскости «сбоку»: 

(«ближе чем...», «дальше чем...») Развитие умения воспроизводить 

образец, слуховых ощущений. 

. 

2 

17 Взаимоотношение внешних объектов между собой по горизонтальной 2 
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оси «ближе к...», «дальше от...», «перед», «за» Мое тело и другие 

объекты: «слева», «справа», «правее», «левее»  

18 Промежуточная диагностика  2 

19 
Мое тело и другие объекты:  

Дальше –правее, дальше- левее Мысли управляют поступками  
2 

20 
Мое тело и другие объекты: «слева от..», «справа от..» Избавляемся от 

плохих мыслей 
2 

21 

Мое тело и другие объекты: « левее, чем...», «правее, чем...». Развитие 

осязательных ощущений, произвольного внимания (устойчивость и 

переключение). 

2 

22 
Мое тело и другие объекты «сзади» Развитие зрительного анализа, 

произвольного внимания (переключение). 
2 

23 Строители. Чем я отличаюсь от других 2 

24 
Развитие гибкости мышления, произвольного внимания 

(распределение), формирование умения сравнивать.. 
2 

25 

Развитие пространственных представлений, процессов анализа и 

синтеза (анаграммы), произвольного внимания (переключение, 

устойчивость 

2 

26 Выработка уверенности в своих силах. 2 

27 

Развитие понятийного мышления, памяти на последовательность 

действий, пространственных представлений (ориентировка в 

пространстве). 

2 

28 Как добиться удачи 2 

29 
Развитие умения сравнивать, формирование процессов саморегуляции, 

развитие    зрительного    восприятия    (восприятие формы). 
2 

30 Развитие мышления и осязательных ощущений. 2 

31 Диагностика уровня развития памяти и мышления. 2 
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32 Диагностика уровня развития внимания, воображения и восприятия 2 

33 Исследование школьной мотивации, самооценки. 2 

 

2 класс  

№  Тема 

Количе

ство 

часов 

1 
Первичная диагностика уровня развития памяти и внимания. 

Исследование школьной мотивации, самооценки. 
2 

2 Первичная диагностика уровня развития мышления 2 

3 
Развитие произвольного внимания, слуховой памяти, наглядно-

образного мышления, эмоц-волевой сферы 
2 

4 

Развитие умения ориентироваться в пространстве листа, наглядно-

образного мышления , воображения, связной речи, эмоц-волевой 

сферы 

2 

5 
Развитие зрительной памяти, пространственных представлений, 

произвольности средних движений, воображения,  эмоц-волевой сферы 
2 

6 

Развитие   мышления   (установление   закономерностей на 

абстрактном материале), вербальной памяти, связной речи, эмоц-

волевой сферы 

2 

7 

Развитие умения ориентироваться в пространстве листа,  логической   

памяти  (установление  ассоциативных связей), тонко 

координированных движений, эмоц-волевой сферы 

2 

8 
Развитие наглядно-образного мышления, произвольного внимания 

(устойчивость), мышления (процессы синтеза), эмоц-волевой сферы 
2 

9 
Развитие  мышления  (установление  закономерностей на абстрактном 

материале), мышления (процессы анализа),точности произвольных 
2 
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движений, эмоц-волевой сферы 

10 

Развитие зрительного восприятия (выделение буквенных форм), 

мышления (процессы анализа), слуховых ощущений,, эмоц-волевой 

сферы 

2 

11 
Развитие произвольного внимания (распределение),осязательных 

ощущений,  навыков чтения, эмоц-волевой сферы 
2 

12 

Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, зрительной памяти, 

формирование элементов самоконтроля, воображения, связной речи, 

эмоц-волевой сферы 

2 

13 

Развитие умения подчиняться словесным указаниям взрослого,  

мышления (нахождение общих   признаков в несвязанном материале), 

двигательной сферы, эмоц-волевой сферы 

2 

14 

Развитие пространственного восприятия, наглядно-образного 

мышления, гибкости мыслительной деятельности, связной речи, эмоц-

волевой сферы 

2 

15 

Развитие   мышления   {установление   закономерностей, 

непосредственной зрительной памяти, развитие мышления (процессы 

анализа), , эмоц-волевой сферы 

2 

16 
Промежуточная диагностика. 

 
2 

17 
Развитие умения выделять существенные признаки, умения соотносить 

с образцом, слуховых ощущений,  эмоц-волевой сферы 
2 

18 
Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, пространственных 

представлений, развитие воображения,  эмоционально-волевой сферы 
2 

19 

Развитие осязательных ощущений, опосредованной памяти,   

мышления   (установление   закономерностей), мышечных ощущений 

(чувство усилия,  эмоц-волевой сферы 

2 
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20 
Развитие слуховых ощущений, произвольного внимания  

(устойчивость, переключение),,  эмоц-волевой сферы 
2 

21 
Развитие памяти, тренировка связной речи , развитие логического 

мышления воображения,  внимания,  эмоц-волевой сферы 
2 

22 
Развитие памяти,  развитие логического мышления,  внимания,  эмоц-

волевой сферы 
2 

23 
Развитие памяти, тренировка отработка навыка чтения, развитие 

логического мышления воображения,  внимания,  эмоц-волевой сферы 
2 

24 

Развитие памяти, тренировка зрительно-пространственного 

восприятия, развитие логического мышления воображения,  внимания,  

эмоц-волевой сферы 

2 

25 
Развитие памяти, тренировка отработка навыка чтения, развитие 

логического мышления, воображения,  внимания,  эмоц-волевой сферы 
2 

26 

Развитие памяти, тренировка зрительно-пространственного 

восприятия, развитие мышления, воображения,  связной речи,  эмоц-

волевой сферы 

2 

27 
Развитие памяти,  мышления, внимания, воображения,  связной речи,  

эмоц-волевой сферы 
2 

28 Развитие памяти,  мышления, связной речи,  эмоц-волевой сферы 2 

29 
Развитие памяти,  мышления, внимания, воображения,   эмоц-волевой 

сферы 
2 

30 
Развитие памяти,  мышления, внимания, связной речи,  эмоц-волевой 

сферы 
2 

31 Развитие памяти,  мышления,   эмоц-волевой сферы 2 

32 Развитие памяти,  мышления, внимания,   эмоц-волевой сферы 2 

33 
Диагностика уровня развития памяти и внимания. Исследование 

школьной мотивации учащихся. 
2 
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34 Диагностика уровня развития мышления, эмоц-волевой сферы 2 

 

Тематическое планирование занятий по психологическому развитию в 3 классе 

(68 часов) 

 

№

  

Тема занятия ко

л 

ча

с 

содержание Методики и 

задания 

1 Диагностический блок 2 Диагностика уровня развития 

памяти и внимания. Исследование 

школьной мотивации учащихся, 

самооценки 

 

 

2 Диагностический блок 2 Диагностика уровня развития 

мышления, эмоц-волевой сферы 

 

3 Память 

опосредственная 

Мышление логическое 

Произвольность 

движений 

2 

 

 

Развитие   мышления , памяти. 

Развитие произвольности средних 

движений. 

Запомни фигуру 

Логический 

квадрат 

Обводи точно 

4 Мышление 

(обобщение) 

Память 

опосредственная 

Мышление 

(установление 

2 

 

Развитие опосредственной памяти, 

мышления 

Четвертый 

лишний 

Письмо 

инопланетянина 

Найди девятый 
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закономерностей) 

5 Внутренний план 

Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Внимание 

(устойчивость) 

2 

 

 

 

Развитие внутреннего плана 

действия, мышления (установление 

закономерностей) 

внимания (устойчивость) 

Поверни квадрат 

Найди девятый 

Пишущая 

машинка 

6 Мышление (вербально-

ассциативное) 

Мышление 

(обобщение) 

Воображение 

2 Развитие мышления (вербально-

ассциативное), (обобщение), 

воображения 

Свяжи слова 

Найди четвертый 

«лишний» 

Закончи рисунок 

7 Внутренний план  

действия 

Правильность 

движений 

 

2 

Развитие внутреннего плана 

действия ,правильности движений 

Муха 

Бери осторожно 

8 Память зрительная 

Мышления вербально-

смысловое 

Пространственные 

представления 

2 Развитие зрительной памяти, 

вербально-смыслового мышления, 

пространственных 

представлений 

Запомни 

сочетание фигур 

Раздели на 

группы 

Фигуры и значки 

9 Мышление (словесно-

логическое) 

Внутренний план 

действий 

Произвольность 

движений 

2 Развитие мышления (словесно-

логическое), внутреннего плана 

действий, произвольность движений 

(помехоустойчивость) 

Выбери главное 

Совмести 

фигуры 

Знай свой темп 
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(помехоустойчивость) 

1

0 

Мышление ( аналоги) 

Внутренний план 

действий 

Произвольность 

движений 

2 

 

 

Развитие мышления ( аналогии), 

внутреннего плана действий, 

произвольности движений 

Назови четвертое 

слово 

Муха 

Запретное 

движение 

1

1 

Мышление (сравнение) 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов) 

Воображение 

2 Развитие мышления (сравнение), 

произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов), 

воображения 

Одинаковое, 

разное 

Не путай цвета 

 

Что это? 

1

2 

Память 

(опосредственная 

вербальная) 

Мышление 

(установление 

закономерностей) 

2 развитие памяти (опосредственная 

вербальная) 

мышления (установление 

закономерностей) 

Объедини по 

смыслу 

Найди фигуру 

1

3 

Пространственные 

представления 

Мышление вербально-

смысловое 

Память 

(непосредственная 

зрительная) 

2 Развитие пространственных 

представлений 

мышления вербально-смыслового 

памяти (непосредственная 

зрительная) 

Учись уменьшать 

и увеличивать 

Объедини 

пословицы 

Запомни и 

нарисуй 

1

4 

Внутренний план 

действия 

2 

 

Развитие внутреннего плана 

действия 

Поверни квадрат 

Найди 
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Мышление (сравнение) мышления (сравнение) одинаковые 

1

5 

Мышление 

(логическое) 

Внимание 

(устойчивость) 

Чувство времени 

2 

 

 

Развитие мышления (логическое) 

внимания (устойчивость) 

чувство времени 

Логический 

квадрат 

Назови по 

порядку 

Дружный хлопок 

1

6 

Мышление(синтез) 

Внимание(переключени

е) 

2 

 

Развитие мышления(синтез) 

внимания(переключение) 

Составь слова 

Отыщи слова 

1

7 

Воображение 

Пространственные 

представления 

Мышление 

(абстрактно-

логическое) 

2 Развитие воображения 

Пространственных представлений 

Мышления (абстрактно-логическое) 

Волшебники 

Где какая 

полоска? Кольца 

Говорим по-

марсиански 

1

8 

Мышление 

(логическое) 

Произвольность 

(помехоутойчивость 

интеллектуальных 

процессов) 

2 Развитие мышления (логическое) 

произвольности 

(помехоутойчивость 

интеллектуальных процессов) 

Поезд 

Не путай цвета 

1

9 

Мышление (сравнение) 

Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Внутренний план 

действия 

2 

 

 

 

Развитие мышления (сравнение) 

(установление закономерностей) 

внутреннего плана действия 

Найди 

одинаковые 

Найди девятый 

Архитектор 
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2

0 

Внутренний план 

действий 

Чувство времени 

Память опосредованная 

2 

 

 

Развитие внутреннего плана 

действий 

чувства времени 

опосредованной  памяти 

Совмести фигуру 

За одну минуту 

Письмо 

инопланетянина 

2

1 

Память опосредованная 

вербальная 

Внутренний план 

действий 

2 Развитие опосредованной 

вербальной памяти 

внутреннего плана действий 

Объедини по 

смыслу 

Поверни квадрат 

2

2 

Память 

(непосредственная 

слуховая) 

Пространственные 

представления 

Произвольность 

движений (преодоление 

гиперактивности) 

2 Развитие памяти (непосредственная 

слуховая) 

пространственных представлений 

произвольности движений 

(преодоление гиперактивности) 

Добавь свою 

Раскрась фигуру 

Флажок 

2

3 

Внутренний план 

действия 

Мышление (синтез) 

2 

 

Развитие внутреннего плана 

действия 

мышления (синтез) 

Муха 

Что здесь 

изображено? 

2

4 

Внимание(переключени

е) 

Мышление (наглядно-

образное) 

Произвольность 

движений 

2 

 

 

Развитие внимания(переключение) 

мышления (наглядно-образное) 

произвольности движений 

Отыщи числа 

Преврати в 

квадрат 

Запретное 

движение 

2

5 

Мышление вербально-

смысловое 

2 Развитие вербально-смыслового 

мышления 

Подбери слова 

Найди 
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Пространственные 

представления 

Воображение 

пространственных представлений 

воображения 

недостающий 

квадрат 

Закончи рисунок 

2

6 

Мышление вербально-

понятийное 

Мышление вербально-

смысловое 

Слуховое восприятие 

2 Развитие вербально-понятийного и 

вербально-смыслового мышления 

слухового восприятия 

Пятый лишний 

Объясни 

значение. Назови 

и проверь 

постукиванием 

2

7 

Внутренний план 

действий 

Мышление(установлен

ие закономерностей) 

Память 

(непосредственная) 

2 

 

 

 

Развитие внутреннего плана 

действий 

мышления(установление 

закономерностей) 

памяти(непосредственная) 

Этажи 

Найди девятый 

 

Какой цвет? 

2

8 

Мышление вербально-

понятийное 

Внимание устойчивость 

2 Развитие вербально-понятийного 

мышления 

устойчивости  внимания 

Расположи слова 

Стенографы 

2

9 

Мышление вербально-

понятийное 

Память 

(опосредственная) 

Чувство времени 

2 Развитие вербально-понятийного 

мышления 

памяти (опосредственная) 

чувства времени 

Расположи слова 

Запомни слова 

Дружный хлопок 

3

0 

Память (логическая) 

Произвольность(помехо

устойчивость 

интеллектуальных 

процессов) 

2 Развитие памяти (логическая) 

произвольности(помехоустойчивост

ь интеллектуальных процессов) 

Найди правило и 

запомни 

Найди смысл 
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3

1 

Мышление 

(понятийное) 

Воображение 

Пространственные 

представления 

2 Развитие мышления (понятийное) 

воображения 

пространственных представлений 

Вордбол 

Составь 

изображение 

Развертка 

3

2 

Мышление 

(установление 

закономерностей) 

Мышление вербально-

понятийное 

Произвольность 

движений 

2 

 

Развитие вербально-понятийного 

мышления, установление 

закономерностей 

произвольности движений 

Найди фигуры 

 

Расположи слова 

Замри 

3

3 

Диагностический блок 2 Диагностика уровня развития 

памяти и внимания. Исследование 

школьной мотивации учащихся, 

самооценки 

 

 

3

4 

Диагностический блок 2 Диагностика уровня развития 

мышления, эмоц-волевой сферы 

 

итого 68 ч  

 

 

Тематическое планирование занятий по психологическому развитию в 4 классе 

(68 часов) 

№ Тема занятия кол 

час 

содержание Методики и 

задания 
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1 Диагностический блок 2 Диагностика уровня развития 

памяти и внимания. Исследование 

школьной мотивации учащихся 

 

 

2 Диагностический блок 2 Диагностика уровня развития 

мышления, эмоц-волевой сферы 

 

3 Мышление вербально-

понятийное. Мышление 

(абстрагирование). 

2 Развитие вербального мышления 

(обобщение). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Расположи слова 

Форма - цвет 

4 Мышление вербально-

понятийное. 

Пространственные 

представления. 

Воображение. 

2 Развитие понятийного мышления. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие воображения. 

Назови слова 

Разноцветный 

коробок 

Закончи рисунок 

5 Мышление вербально-

понятийное. Память 

опосредованная. 

2 

 

 

Развитие вербального мышления 

(обобщение). 

Развитие опосредованной памяти. 

Подбери общее 

понятие 

Запомни фигуры 

6 Мышление вербально-

смысловое. 

Пространственные 

представления. Память 

непосредственная. 

2 Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие зрительной памяти. 

Пословицы 

Лишний кубик 

Запомни и 

нарисуй 

7 Внутренний план действия. 

Мышление вербально-

2 Развитие внутреннего плана 

действия. 

Совмести фигуры 

Подбери общее 
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понятийное. 

Произвольность движений 

(помехоустойчивость) 

Развитие вербального мышления 

(обобщение). 

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов). 

понятие 

Не путай цвета 

8 Мышление вербально-

понятийное. Мышление 

(сравнение) Мышление 

(установление 

закономерностей) 

2 Развитие вербального  мышления 

(отношения  рядоположности). 

Развитие умения сравнивать. 

Развитие наглядно-образного 

мышления (установление 

закономерностей). 

Найди 

противоположное 

слово 

Одинаковое, 

разное 

Найди девятый 

9 Мышление вербально-

смысловое. 

Пространственные 

представления. 

Воображение. 

2 Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие воображения. 

Подбери 

пословицу 

Найди 

одинаковые 

кубики 

Тропинка 

10 Мышление вербально-

понятийное. 

Произвольность движений. 

2 Развитие вербального мышления  

Развитие  произвольности 

движений. 

Найди 

противоположное 

слова 

«невидящие» и 

«неслышащие» 

11 Мышление вербально-

смысловое. Мышление 

вербально-понятийное. 

Осязательное восприятие. 

2 Развитие вербального мышления. 

Развитие понятийного мышления 

(отношения целое - часть). 

Развитие осязательного восприятия. 

Объясни значение 

Целое – часть 

Полочка-

узнавалочка 
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12 Память (непосредственная) 

Мышление вербально-

смысловое. 

Пространственные 

представления. 

2 Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербально-смыслового 

анализа. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Запомни 

сочетания фигур 

Подбери 

пословицу 

Раскрась кубики 

13 Мышление вербально-

понятийное. Мышление 

вербально-смысловое. 

Глазомер и зрительно-

двигательные координации 

2 Развитие понятийного мышления (в 

отношении «целое - часть»). 

Развитие глазомера и зрительно-

моторных координации. 

Целое-часть 

Найди значение 

слов 

Вырезай точно 

14 Мышление вербально-

причинное. Мышление 

 ( установление 

закономерностей) 

2 Развитие  вербального  мышления  (

причинно-следственные 

отношения). 

Развитие наглядно-образного 

мышления (установление 

закономерностей). 

Найди причину и 

следствие 

Найди фигуры 

15 Мышление вербально-

смысловое. Произвольность  

( помехоустойчивость) 

2 Развитие вербального мышления 

(выявление причинно-следственных 

отношений). 

Развитие 

произвольности(помехоустойчивост

ь интеллектуальных процессов). 

Назови причину 

Найди значения 

слов 

Найди смысл 

16 Память опосредованная. 

Мышление вербально-

смысловое. 

2 Развитие опосредованной памяти. 

Развитие понятийного мышления 

(понятие «отрицание»). 

Письмо 

инопланетянина 

Отрицание 
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17 Мышление вербально-

смысловое. Мышление  

( абстрагирование) 

Пространственные 

представления. 

Произвольность движений 

2 Развитие вербально-смыслового 

анализа. 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Развитие пространственных 

представлений. 

Пословицы 

Форма - цвет 

Раскрась кубик 

Кто точнее? 

18 Внутренний план действий. 

Мышление логическое. 

Внимание ( устойчивость) 

2 Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания. 

Совмести фигуры 

Поезд 

Пишущая 

машинка 

19 Мышление вербально-

смысловое. Мышление 

сравнение) 

2 Развитие  вербального  мышления  (

выявление  от ношения 

противоположности). 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Развитие произвольности движений 

(точность). 

Подбери слово 

противоположное 

по смыслу 

Найди 

одинаковые 

20 Мышление вербально-

смысловое. Мышление  

( абстрагирование) 

2 Развитие  вербального  мышления  (

выявление  от ношения 

противоположности). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Подбери слово 

противоположное 

по смыслу 

Только одно 

свойство 

21 Память (непосредственная). 

Мышление вербально-

понятийное. 

Пространственные 

2 Развитие произвольной памяти. 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Какого цвета? 

Вордбол 

Найди 

одинаковые 
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представления. кубики 

22 Память опосредованная. 

Глазомер и 

зрительдвигательные 

координации. 

2 Развитие опосредованной памяти. 

Развитие глазомера и зрительно-

моторных координации. 

Письмо 

инопланетянина 

Вырезай точно 

23 Внутренний план действия. 

Мышление 

( установление 

закономерностей) 

Произвольность движений 

2 Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие  мышления  (установление 

  закономерностей). 

Развитие произвольности движений. 

Муха 

Найди фигуры 

Попади в свой 

кружок 

24 Мышление ( анализ через 

синтез) Мышление 

(абстрагирование).Простран

ственные представления. 

2 Развитие мышления (анализ через 

синтез). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Развитие пространственных 

представлений. 

Разгадай ребусы 

Только одно 

свойство 

Развертка куба 

25 Внимание ( устойчивость) 

Произвольность  

( помехоустойчивость). 

2 Развитие произвольного внимания. 

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных процессов). 

Отыщи числа 

Найди смысл 

26 Мышление логическое. 

Произвольность движений 

2 Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания 

Поезд 

«невидящие» и 

«неслышащие» 

27 Мышление вербально-

понятийное. Мышление 

 Развитие понятийного мышления 

(понятие «отрицание»). 

Отрицание 

Ленточки 
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наглядно- образное. Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Развитие произвольности движений 

(помехоустойчивость). 

Знай свой темп 

28 Мышление вербально-

понятийное. Мышление  

( абстрагирование) 

2 Развитие понятийного мышления 

(обобщение). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Подбери общее 

понятие 

Только одно 

свойство 

29 Мышление вербально-

понятийное. Мышление  

( абстрагирование) 

2 Развитие понятийного мышления 

(обобщение). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Подбери общее 

понятие 

Форма – цвет 

30 Мышление 

( установление 

закономерностей). Память 

непосредственная. Память 

вербально-смысловая. 

2 Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Развитие непосредственной памяти. 

Развитие смысловой вербальной 

памяти. 

Найди девятый 

Точно такие 

Объедини по 

смыслу и запомни 

31 Мышление вербально-

смысловое. Внимание  

( устойчивость) 

Произвольность движений. 

2 Развитие  вербального  мышления  Р

азвитие произвольного внимания 

(устойчивость). 

Развитие произвольных движений. 

Подбери 

следующее 

Стенографы 

Зеваки 

32 Мышление  

установление 

закономерностей). Память 

опосредованная. 

2 Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Развитие осязательного восприятия. 

Найди фигуры 

Письмо 

инопланетянина 

Палочка – 
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Осязательное восприятие. узнавалочка 

33 Диагностический блок 2 Диагностика уровня развития 

памяти и внимания. Исследование 

школьной мотивации учащихся 

 

 

34 Диагностический блок 2 Диагностика уровня развития 

мышления, эмоц-волевой сферы 

 

 

 

8 Описание материально-технического обеспечения 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Книгопечатная продукция 

4. Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших школьников (Психологическая программа 

развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов)». - М.: «Ось-89», 2006. 

5. 1000 веселых загадок для детей. М.: ООО Издательство «ACT», 2003. 

6. Афонькин C. Ю.. Учимся мыслить логически. Увлекательные задачи для развития логического мышления. 
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учителя / Отв. ред. И.В. Дубровина. М. --Тула, 1993. 

РАЗВИТИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ 

                       Тексты зрительных диктантов (по И.Т.Федоренко)   

 

Предложения 
число 

    букв 

время вос- 

приятия 

    (в сек) 

набор №1 

1. Тает снег. 

2. Идёт дождь. 

3. Небо хмурое. 

4. Коля заболел. 

5. Запели птицы. 

6. Поле опустело. 

 

       8 

       9 

       10 

       11 

       11 

       12 

 

         4 

         4 

         5 

         5 

         5 

         6 

набор №2 

1. Трещат морозы. 

 

        12 

 

         6 
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2. Я ищу землянику. 

3. В лесу росла ель. 

4. Наступила осень. 

5. Дни стали короче. 

6. В лесу много берёз. 

        13 

        13 

        14 

        14 

        15 

         6 

         6 

         7 

         7 

         8 

набор №3 

1. Прилетели птички. 

2. Ярко светит солнце. 

3. Лида вытерла доску. 

4. Весело бегут ручьи. 

5. Подул резкий ветер. 

6. Зоя прилежно учится. 

 

        15 

        16 

        16 

        16 

        16 

        17 

 

         8 

         8 

         8 

         8 

         8 

         8 

набор №4 

1. Дятел долбил дерево. 

2. Я хочу посадить цветы. 

3. Иней запушил деревья. 

4. Без воды цветы завянут. 

5. Пролетело жаркое лето. 

6. Возле дома посадили ель. 

 

        17 

        18 

        18 

        19 

        19 

        20 

 

         8 

         7 

         7 

         7 

         7 

         7 

набор №5 

1. Солнышко светит и греет. 

2. Федя решал задачу у доски. 

3. Загорелась в небе зорька. 

4. На деревьях сверкал иней. 

5. Город Киев стоит на Днепре. 

6. В лесу собирают землянику. 

 

        20 

        21 

        21 

        22 

        22 

        22 

 

        6 

        6 

        6 

        6 

        6 

        6 

набор №6   
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1. Зимой река покрылась льдом. 

2. Мальчик подарил маме цветы. 

3. Дежурные стёрли пыль с доски. 

4. Колхозники работают на лугу. 

5. На огород забрались цыплята. 

6. Мы жили возле берёзовой рощи. 

        23 

        23 

        24 

       24 

       24 

       24 

        5 

        5 

        5 

       5 

       5 

       5 

набор №7 

1. Небо покрылось серыми тучами. 

2. Дети посадили во дворе акацию. 

3. Бабушка купила внуку букварь. 

4. Землю согрело тёплое солнышко. 

5. Моя сестра работает на фабрике. 

6. Ласково грело весеннее солнце. 

 

       25 

       25 

       25 

       26 

       26 

       26 

 

       4 

       4 

       4 

       4 

       4 

       4 

набор №8 

1. Идёт дождик. 

2. Мы любим наш город. 

3. Береги учебные вещи. 

4. У Андрея чистая тетрадь. 

5. Помогай своему товарищу. 

6. Я читаю интересную книгу. 

 

        10 

        15 

        17 

        20 

        21 

        22 

 

       5 

       7 

       8 

       10 

       10 

       10 

набор №9 

1. Воды морей солёные на вкус. 

2. Наша страна борется за мир. 

3. Мы плавали на лодке по реке. 

4. Началась большая перемена. 

5. Дети ходили в лес за грибами. 

6. Красивы улицы нашего города. 

 

        22 

        22 

        22 

        23 

        23 

        24 

 

        7 

        7 

        7 

        7 

        7 

        7 
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набор №10 

1. Москва – столица столица нашей Родины. 

2. Школьники поливают саженцы. 

3. Депутаты съехались на съезд. 

4. Надо быть честным и правдивым. 

5. Звёзды сияют на башнях Кремля. 

6. Летом наша семья жила на Волге. 

 

        24 

        24 

        24 

        25 

        25 

        25 

 

        5 

        5 

        5 

        5 

        5 

        5  

 

набор №11 

1. Поля запорошило белым снегом. 

2. Весело колосится густая рожь. 

3. Мы читали интересный рассказ. 

4. Мичурин много и упорно работал. 

5. Мальчики принесли сухих веток. 

6. Новые дома принимают новосёлов. 

 

       24 

       25 

       25 

       26 

       26 

       27 

 

        4 

        4 

        4 

        4 

        4 

        4 

набор №12 

1. В поле поспевают рожь и пшеница. 

2. У кошки Мурки маленькие котята. 

3. Студенты поехали на стройку. 

4. Дети всех стран хотят жить в мире. 

5. Свежий ветерок повеял прохладой. 

6. Сверкнула молния и загремел гром. 

 

       26 

       26 

       24 

       27 

       28 

       28 

 

        4 

        4 

        4 

        4 

        4 

        4 

набор №13 

1. Давно скосили и убрали луга и поля. 

2. Белка взобралась на верхнюю ветку. 

3. Солнце светило ярко, и дети купались. 

4. Весь народ гордится героями космоса. 

 

      28 

      29 

      30 

      31 

 

         4 

         4 

         4 

         4 
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5. Дедушка Филипп пасёт колхозное стадо. 

6. Люблю я в поле встречать восход солнца. 

      32 

      32 

         4 

         4 

набор №14 

1. Поднялась за рекой большая серая туча. 

2. В далёкой тайге живут охотники-эвенки. 

3. Все радовались встрече с космонавтами. 

4. Разведчицы отправились в опасный путь. 

5. Дружная семья и землю превратит в золото 

6. Обувь всегда необходимо очищать от пыли. 

 

 

      32 

      32 

      33 

      33 

      34 

      34 

 

         4 

         4 

         4 

4 

         4 

         4 

набор №15 

1. Зацветёт, зазеленеет наш весёлый огород. 

2. Меж редеющих верхушек показалась синева. 

3. Хороши привольные широкие степи Украины. 

4. На смелого собака лает, а трусливого кусает. 

5. Нам велит трудиться школа, учит этому отряд. 

6. Наш народ хочет жить в мире со всеми народами. 

 

      34 

      35 

      35 

      36 

      36 

      37 

 

 

         4 

         4 

         4 

         4 

         4 

         4 

набор №16 

1. В тайге водятся хищные животные: волки, рыси. 

2. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. 

3. Школьники готовятся к новому учебному году. 

4. Много работы в колхозном саду ранней весной. 

5. На берегу моря раскинулся детский лагерь. 

6. Скоро небо покроется тучами, заморосит дождь. 

 

      36 

      36 

      37 

      37 

      35 

      38 

 

         5 

         5 

         5 

         5 

         5 

         5 

набор №17 

1. Однажды в студёную зимнюю пору я из лесу вышел. 

 

      38 

 

         5 
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2. Пробилась из-под земли вода, и родился родничок. 

3. От города в тайгу строители проложили шоссе. 

4. Цветы были незнакомые, похожие на колокольчики. 

5. Прохладная вода хорошо освежила уставших ребят. 

6. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнётся и скрипит. 

      39 

      37 

      40 

      41 

      42 

         6 

         6 

         6 

         7 

         7 

набор №18 

1. Победа над врагом наполнила грудь Павки счастьем. 

2. Каждый день тысячи людей въезжают в новые квартиры. 

3. Школьники выращивали мандарины, лимоны и апельсины. 

4. По лесной заросшей тропе осторожно идёт пограничник 

5. Мальчик подошёл к окну и увидел за окном строящийся дом. 

6. Наша страна хочет жить в мире и дружбе с другими народами. 

 

      42 

      43 

 

      44 

 

      45 

      46 

 

       47 

 

 

         7 

         7 

 

         7 

 

         8 

         8 

 

       8 
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   ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

                                                ВОСПРИЯТИЯ. 

 

Упражнение «Сломалась печатная машинка» 

 

  - Вставьте пропущенные буквы 

 

                     КАРАСИ 

              _ арас _ 

             к _ _ _ _ и 

             _ _ р _ _ _ 

                   ЛАМПА 

                   _ а _ па 

                   л _ _ п _ 

                   _ _ м _ _ 

 

       

 

  

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 

 

       Упражнение «Деление 

сплошного текста на отдельные предложения» 

 

№1 

                              Скоро весна. 

                КРОКОДИЛ 

                к _ _ код _ л 

                _ _ ок _ ди _ 

                _ _ _ к _ _ ил 

  

             СОЛНЦЕ 

             _ о _ _ це 

             с _ _ _ ц _ 

             _ _ _ н _ _  
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 Ярче светит солнышко потемнели в полях дороги посинел на реке 

лёд прилетели белоносые грачи скоро оденется лес листвою зацветёт на 

опушке черёмуха. 

 

№2 

      Солнце село стало темнеть на западе разгоралась заря с криком  

пронеслись журавли пролетели на ночлег утки в озере заквакали  

лягушки затрещали ночные кузнечики. 

 

№3 

 Наступило чудесное тёплое утро подул свежий ветерок журчал по 

камням ручей в тенистых кустах звонко пели соловьи яркое солнце 

поднималось всё выше и выше. 

 

№4 

                                   Ненастье. 

 Поздняя осень ветер сорвал с деревьев последние листья целый день 

льёт дождь только воронье карканье слышно во дворе скоро наступит 

пора морозов и вьюг. 

 

№5 

                                    Весна в лесу. 

      Ты бывал в лесу в начале весны хороша ранняя весна ярко светит 

солнце тает последний снег мягкий ветерок торопит тучки весело поёт 

соловей. 
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                             РАЗВИТИЕ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ 

 

Упражнение «Развитие слуховой памяти» (тексты для запоминания) 

- Послушайте небольшой рассказ. Постарайтесь его запомнить, а затем пересказать. 

      Наступила осень. Пожелтели листочки, часто идёт дождь. Птицы готовят своих птенцов к отлёту.  

     Вова встаёт в семь часов. Он делает гимнастику, умывается и чистит зубы. Потом Вова застилает постель, завтракает 

и идёт в школу. 

    Маша выращивает цветы. Она уже посадила лилии, тюльпаны и даже колючий кактус. Маша ухаживает за цветами: 

рыхлит землю, поливает. Спасибо тебе, Маша за твои цветы! 

- Послушайте пары слов и постарайтесь их запомнить. Затем по первому слову вы должны вспомнить второе. 

 

          кровать – подушка                          лето – дождь  

          дом – окно                                       школа – учитель  

          часы – стрелки                                небо – облако   

          вода – рыба                                     девочка – бант  

          лодка – река                                    птица – клюв   

          лес – грибы                                     медведь – лес    

          фрукты – очки 

          тетрадь – ручка 

          тарелка – яблоко 

 

 

Приложение 1 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

     Цель данного блока –  диагностика  развития  познавательных  процессов  у ребёнка (логической памяти, 

механической памяти, оперативной памяти, устойчивости, объёма и концентрации внимания, мышления). 

     Форма проведения диагностических исследований: групповая. 
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                                   Диагностика развития внимания  

 

     Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант) 

     Методика используется для определения объёма внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации 

(по количеству сделанных ошибок). 

     Норма объёма внимания для детей 8-11 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и менее. 

     Время работы – 5 минут. 

     Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, чтобы, 

просматривая ряды букв слева направо, вычёркивать такие же буквы, как и первые. Работать надо быстро и точно. 

Время работы – 5 минут.» 

 Диагностика развития памяти    

   

    Методика "Заучивание 10 слов"  А.Р.Лурия. Используется для оценки состояния памяти испытуемых, утомляемости, 

активности внимания. Методика позволяет исследовать процессы памяти, запоминания, сохранения и воспроизведения. 

Никакого специального оборудования не требуется. Однако в большей мере, чем при остальных методиках, необходима 

тишина: при наличии каких-либо разговоров в комнате опыт проводить нецелесообразно. Перед началом опыта 

экспериментатор должен записать в одну строчку ряд коротких (односложных и двухсложных) слов. Слова нужно 

подобрать простые, разнообразные и не имеющие между собой никакой связи. Обычно каждый экспериментатор 

привыкает к какому-либо одному ряду слов, но желательно пользоваться не одним, а несколькими наборами, чтобы 

испытуемые не могли их друг от друга услышать.  

Первое объяснение. "Сейчас я прочту 10 слов. Слушать надо внимательно. Когда окончу читать, сразу же повторите 

столько, сколько запомните. Повторять можно в любом порядке, порядок роли не играет. Понятно?"  

Экспериментатор читает слова медленно, четко. Когда испытуемый повторяет слова, экспериментатор в своем 

протоколе ставит крестики под этими словами (см. форму протокола). Затем он продолжает инструкцию (второй этап).  

Продолжение инструкции. "Сейчас я снова прочту вам те же самые слова, и вы опять должны повторить их — и те, 
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которые вы уже назвали, и те, которые в первый раз пропустили,— все вместе, в любом порядке".  

Экспериментатор снова ставит крестики под словами, которые повторил исследуемый. Затем опыт снова повторяется, 

3,4 и 5 раз, но уже без каких-либо инструкций. Экспериментатор просто говорит: "Еще раз".  

В случае, если исследуемый называет какие-либо лишние слова, экспериментатор обязательно записывает их рядом с 

крестиками, а если слова эти повторяют, — ставит и под ними крестики. 

В случае, если исследуемый пытается вставлять в процессе опыта какие-либо реплики, экспериментатор останавливает 

его; никаких разговоров во время этого опыта допускать нельзя.  

После пятикратного повторения слов экспериментатор переходит к другим экспериментам, а в конце исследования, 

спустя 50-60 минут, снова спрашивает у исследуемого эти слова (без напоминания). В результате протокол опыта 

принимает следующий вид: 

Образец бланка методики "Заучивание 10 слов": 

 Фамилия, имя ______________________________  Дата ____________ 

Возраст ______________________ 

 

 

  лес хлеб окно стул вода брат конь гриб игла мед 

1           

2           

3           

4           

5           
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Спустя 

час 

          

По этому протоколу может быть составлена "кривая запоминания". Для этого по горизонтальной оси откладываются 

номера повторения, а по вертикальной — число правильно воспроизведенных слов. По данному примерному протоколу 

кривая примет следующий вид. 

 

 

 

Кривая запоминания. 

По форме кривой можно делать некоторые выводы относительно особенностей запоминания испытуемых. На большом 

количестве здоровых исследуемых установлено, что у здоровых людей, как взрослых, так и детей школьного возраста, 

кривая запоминания носит примерно такой характер: 5,7,9, или 6,8,9 или 5, 7,10 и т.д., т.е. к третьему повторению 

исследуемый воспроизводит 9 или 10 слов и при последующих повторениях удерживается на числах 9 или 10. В 

приведенном протоколе кривая (4,4,5,3,5) свидетельствует о плохой памяти и инактивности исследуемого. Кроме того, в 

этом протоколе отмечено, что исследуемый воспроизвел одно лишнее слово "огонь" и в дальнейшем при повторении 

"застрял" на этой ошибке. Такие повторяющиеся "лишние" слова, по наблюдениям некоторых психологов, встречаются 

при исследовании больных, страдающих текущими органическими заболеваниями мозга, а также иногда у больных 

шизофренией в период интенсивной медикаментозной терапии. Особенно много таких "лишних" слов продуцируют 
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дети в состоянии расторможенности и взрослые по окончании или перед началом синдромов расстройств сознания. 

"Кривая запоминания" может указывать и на ослабление активного внимания и на выраженную утомляемость 

испытуемых. Так, например, иногда он ко второму разу воспроизводит 8 или 9 слов, а затем после каждой пробы 

воспроизведения — все меньше и меньше. В жизни такой человек страдает обычно забывчивостью и рассеянностью, но 

в основе его забывчивости лежит преходящая астения, истощаемость внимания. Истощаемость внимания испытуемых 

не обязательно проявляется в кривой с резким спуском вниз, иногда кривая принимает зигзагообразный характер, 

свидетельствующий о неустойчивости внимания, о его колебаниях. 

 

Кривая истощаемости внимания 

 

В отдельных, сравнительно редких случаях, они воспроизводят одно и то же количество одних и тех же слов. Кривая 

имеет форму плато. Такое отсутствие нарастания удержания слов после их повторения свидетельствует об 

эмоциональной вялости испытуемых; нет отношения к исследованию, нет заинтересованности в том, чтобы запомнить 

побольше.  

Число слов, удержанных и воспроизведенных испытуемым час спустя после повторения, в большей мере 

свидетельствуют о памяти в узком смысле слова, т. е. о фиксации следов воспринятого 
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       Методика «Запомни пару» 

      Исследование логической и механической памяти методом запоминания двух рядов слов. 

     Необходимый материал: два ряда слов. В первом ряду между словами существу- 

ют смысловые связи, во втором ряду они отсутствуют.  

     Ход выполнения задания: экспериментатор  читает  испытуемым  10  пар  слов (интервал между парой – 5 секунд). 

После 10-секундного перерыва читаются левые слова ряда (с интервалом 10 секунд), а испытуемый записывает 

запомнившиеся слова правой половины ряда. 

 

Обработка данных задания: результаты опыта записываются в таблицу: 

 

 

   Объём логической памяти    Объём механической памяти 

Количество 

слов перво- 

го ряда 

   (А1) 

Количество 

запомнив- 

шихся слов 

    (В1) 

Коэффиц. 

смысловой 

памяти 

(С1=В1:А1) 

Количест- 

во слов 

второго 

ряда (А2) 

Количест- 

во запом- 

нившихся 

слов (В2) 

Коэффиц. 

механич. 

памяти 

(С2=В2:А2) 

                                                         

 

     Первый ряд                                                Второй ряд 

кукла – играть                                               жук – кресло  

курица – яйцо                                                компас – клей  

ножницы – резать                                         колокольчик – стрела   

лошадь – сани                                               синица – сестра  

книга – учитель                                             лейка – трамвай   
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бабочка – муха                                              ботинки – самовар  

щётка – зубы                                                  спичка – графин  

барабан – мальчик                                         шляпа – пчела   

снег – зима                                                      рыба – пожар  

корова – молоко                                             пила – яичница  

 

Образец бланка: 

 

Фамилия, имя __________________________  Дата ______________ 

 

 

                                  Диагностика 

развития мышления 

      

     Для определения уровня 

умственного развития младших 

школьников использу- 

ется тест, предложенный 

Э.Ф.Замбицявичене. Тест состоит 

из четырёх субтестов, 

включающих в себя вербальные 

задания, подобранные с учётом 

программного материала начальных классов. 

     Субтест 1 – исследование дифференциации существенных признаков предметов и явлений от несущественных, а 

также запаса знаний испытуемого. 

     Субтест 2 – исследование операций обобщения и отвлечения, способности выделить существенные признаки 

предметов и явлений. 

       логическая память          механическая память 
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     Субтест 3 – исследование способности устанавливать логические связи и отношения между понятиями. 

                                                               

    Субтест 4 – выявление умения обобщать. 

    Стимульный материал:  

     Субтест 1. 

     Выбери одно из слов, заключённых в скобки, которое правильно закончит начатое предложение: 

     а) у сапога есть...(шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговица); 

     б) в тёплых краях обитает...(медведь, олень, волк, верблюд, тюлень); 

     в) в году...(24, 3, 12, 4, 7) месяцев; 

     г) месяц зимы...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март); 

     д) самая большая птица...(ворона, страус, сокол, воробей, орёл, сова); 

     е) розы это...(фрукты, овощи, цветы, дерево); 

     ж) сова всегда спит...(ночью, утром, днём, вечером); 

     з) вода всегда...(прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная); 

    и) у дерева всегда есть...(листья, цветы, плоды, корень, тень); 

     к) город России...(Париж, Москва, Лондон, Варшава, София). 

 

     Субтест 2. 

     Найди лишнее слово: 

     а) тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка; 

     б) река, озеро, море, мост, болото; 

     в) кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата; 

     г) Киев, Харьков, Москва, Донецк, Одесса; 

     д) тополь, берёза, липа, осина, орешник; 

     е) окружность, треугольник, четырёхугольник, указка, квадрат; 

     ж) Иван, Пётр, Нестеров, Макар, Андрей; 

     з) курица, петух, лебедь, гусь, индюк; 
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     и) число, деление, вычитание, сложение, умножение; 

     к) весёлый, быстрый, грустный, вкусный, осторжный. 

 

     Субтест 3. 

     Установи, какая связь между словами слева, а затем установи такую же связь в правой части: 

     а) огурец/овощ = георгин/сорняк, роса, садик, цветок, земля; 

     б) учитель/ученик = врач/кочки, больные, палата, термометр; 

     в) огород/морковь = сад/забор, яблоня, колодец, скамейка, цветы; 

     г) цветок/ваза = птица/клюв, чайка, гнездо, яйцо, перья; 

     д) перчатка/рука = сапог/чулки, подошва, кожа, нога, щётка; 

     е) тёмный/светлый = мокрый/солнечный, скользкий, сухой, тёплый, холодный; 

     ж) часы/время = термометр/стекло, температура, кровать, больной, врач; 

     з) машина/мотор = лодка/река, моряк, болото, парус, волна; 

     и) стул/деревянный = игла/острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная; 

     к) стол/скатерть = пол/мебель, ковёр, пыль, доска, гвозди. 

      

                                                                 

     Субтест 4. 

    Придумай для каждой пары слов обобщающее название: 

     а) метла, лопата __________; 

     б) окунь, карась __________; 

     в) лето, зима __________; 

     г) огурец, помидор __________; 

     д) сирень, шиповник __________; 

     е) шкаф, диван __________; 

     ж) день, ночь __________; 

     з) слон, муравей _________; 
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     и) июнь, июль __________; 

     к) дерево, цветок __________. 

 

                         Оценка успешности и интерпретация результатов. 

     Оценка успешности (ОУ) решения словесных субтестов определяется по формуле:                                  X х 100% , 

                           ОУ =        40 

         

где Х – сумма баллов, полученных испытуемым. 

     На основе анализа распределения индивидуальных данных (с  учётом  стандартных отклонений) были выбраны 

следующие уровни успешности,  наиболее  дифференцирующие обследуемые выборки (нормально развивающихся 

детей и учащихся с ЗПР): 

     4 уровень успешности – 32 балла и более (80 – 100% ОУ) 

     3 уровень – 31,5 – 26 баллов (79,9 – 65%) 

     2 уровень – 25,5 – 20 баллов (64,9 – 50%) 

     1 уровень – 19,5 и менее баллов (49,9% и ниже). 

 

 

     На основании анализа результатов диагностического исследования познавательных процессов составляется  

«Психолого-педагогическая  карта развития обучающегося».  

 

Приложение 2 

    БЛОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

     Целью данного блока является измерение психологического содержания и динамики реакций, способствование 

появлению позитивных поведенческих реакций и переживаний, стабилизация позитивной самооценки. 

     Для оценки эффективности коррекционных воздействий проводится диагностическое исследование развития 

познавательных процессов, отслеживается динамика развития познавательных процессов, заполняется «Коррекционный 
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лист», «Психолого-педагогическая карта учащегося» 

 

                                   КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(наблюдение за динамикой развития познавательных процессов у обучающегося) 

(фамилия, имя , класс) _________________________________                                                                                                                

I полугодие (дата заполнения) _______________________ 

посетил занятий  ________________________ 

 

наблюдаемый 

познавательный 

процесс 

    внешние проявления этих 

свойств 

 как это проявляется 

ребёнком 

1. восприятие 

(осмысленность, 

точность) 

ребёнок выделяет существенное, 

ответы на соответствующие 

вопросы; точность или ошибки 

ребёнка 

 

2. мышление 

(обобщённость, 

логичность, 

гибкость) 

улавливает ли общее в отдельных 

фактах? умеет ли выделить 

главное? умение подойти к 

одному и тому же материалу с 

разных сторон в зависимости от 

вопроса 

 

3. внимание 

(сосредоточенность, 

отвлекаемость, 

устойчивость, 

распределение, 

переключение) 

поглощённость деятельностью; 

разговоры, посторонние дела, 

ответы невпопад, длительность 

работы над объектом; выполняет 

свою работу и следит за её 

выполнением у товарища, у 
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доски, скорость перехода от  

одного дела к другому 

4. память произвольное запоминание – цель 

запоминания, непроизвольное 

запоминание – без цели к 

запоминанию, осмысленная – на 

внутренних смысловых связях, 

механическая – на внешних 

связях, воспроизведение – своими 

словами, примерами 

(осмысленное) 

 

5. мотивация 

деятельности 

(наличие интересов, 

их активность, 

отношение к 

педагогу) 

поднимает руку, задаёт вопросы, 

часто и подробно высказывается, 

вносит по- 

правки, дополнения, возражения; 

добросовестен, прилежен; 

бездеятелен, занимается 

посторонними делами; реакция 

на требования педагога, похвалу, 

порицание 
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II полугодие (дата заполнения _____________ ) 

посетил занятий  ________________________ 

 

 

наблюдаемый 

познавательный 

процесс 

    внешние проявления этих 

свойств 

 как это проявляется 

ребёнком 

1. восприятие 

(осмысленность, 

точность) 

ребёнок выделяет существенное, 

ответы на соответствующие 

вопросы; точность или ошибки 

ребёнка 

 

2. мышление 

(обобщённость, 

логичность, 

гибкость) 

улавливает ли общее в 

отдельных фактах? умеет ли 

выделить главное? умение 

подойти к одному и тому же 

материалу с разных сторон в 

зависимости от вопроса 

 

3. внимание 

(сосредоточенность, 

отвлекаемость, 

устойчивость, 

распределение, 

переключение) 

поглощённость деятельностью; 

разговоры, посторонние дела, 

ответы невпопад, длительность 

работы над объектом; выполняет 

свою работу и следит за её 

выполнением у товарища, у 

доски, скорость перехода от  

одного дела к другому 

 

4. память произвольное запоминание – 

цель запоминания, 
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непроизвольное запоминание – 

без цели к запоминанию, 

осмысленная – на внутренних 

смысловых связях, 

механическая – на внешних 

связях, воспроизведение – 

своими словами, примерами 

(осмысленное) 

5. мотивация 

деятельности 

(наличие интересов, 

их активность, 

отношение к 

педагогу) 

поднимает руку, задаёт вопросы, 

часто и подробно высказывается, 

вносит по- 

правки, дополнения, 

возражения; добросовестен, 

прилежен; бездеятелен, 

занимается посторонними 

делами; реакция на требования 

педагога, похвалу, порицание 

  

 

 

 

Рекомендации по проведению коррекционно-развивающей работы на следующий учебный год 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  
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Фамилия, имя ________________________________________________  

Возраст________________ Класс ____________  

Пространственные представления о собственном теле:  

Анализ частей лица и их расположение  Анализ расположения частей тела  Анализ положения рук относительно тела  

Над глазами  

Под глазами  

Под носом  

Надо ртом  

Под губами  

Надо лбом  

Сбоку от носа, от уха  

Проба Хэда  

Над плечами  

Над шеей  

Под шеей  

Под коленями  

Сбоку от тела  

Что выше: плечо или локоть?  

Локоть или кисть?  

Плечо или ладонь?  

Запястье или кисть?  

 

Пространственные представления о взаимоотношении объектов в пространстве:  

Над  Под  Между  Спереди  Слева  Справа  

      

Координатные и метрические представления  

Разрезные картинки  Кубики Кооса  

2-х сост.  4-х сост.  6-ти сост.  А  В  С  1  2  3  4  
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Вербализация пространственных представлений  

выше  ниже  над  под  слева  справа  левее  правее  ближе  дальше  сверху  снизу  

            

Посл.  Пред-посл.  в  на  перед  за  следующий за  предыдущий  

 

Лингвистические представления  

Сравнение  Антонимы  Сложные речевые конструкции  

Длинный –  

Жесткий –  

Гладкий  

Кислый  

Сладкий-  

Твердый –  

Короткий –  

Толстый-  

Сильный –  

Дочкина мама  

Мамина дочка  

Хозяин коровы  

Корова хозяина  

Скатертью накрыта клеенка  

Клеенкой накрыта скатерть  

Мальчик спасен девочкой  

Книгой накрыта газета  

Бегемотом съеден крокодил, кто кого съел?  

Пароходом перевезен самолет, кто кого вез? 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ           
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  Фамилия, имя обучающегося _____________________________________________________     Год 

рождения____________________    Образовательная программа_______________________ 

 

1. Развитие пространственного восприятия обучающегося 1 класса. 

                                                                                                                                

4.  Результаты в начале года  Результаты в середине 

года 

Результаты в конце года 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

1. Пространственные 

представления о собственном 

теле 

         

2. Пространственные 

представления о 

взаимоотношении объектов в 

пространстве 

         

3. Координатные и 

метрические представления 

         

4 Вербализация 

пространственных 

представлений 

         

5.Лингвистические 

представления 

         

6. Временные представления          

 

2. Познавательная сфера  

 

урове мышление внимание память 
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1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

 

0. Учебная мотивация  

 

уровень учебной мотивации 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

очень высокий уровень учебной 

мотивации  

        

высокий          
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средний          

сниженный          

низкий          

 

 

 

4. Самооценка 

 

класс 

 

                                            самооценка 

заниженная адекватная      завышенная 

     1 

кл  

 

начало года    

конец года    

     2 

кл 

 

 

начало года    

конец года    

     3 

кл 

 

начало года    

конец года    

     4 

кл 

 

 

начало года    

конец года    

 

5. Положение в классе 
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класс 

 

                                               статус 

     звезда предпочитаемый пренебрегаемый изолированный 

     1 кл  

 

начало 

года 

    

конец 

года 

    

     2 кл 

 

 

начало 

года 

    

конец 

года 

    

     3 кл 

 

начало 

года 

    

конец 

года 

    

     4 кл 

 

 

начало 

года 

    

конец 

года 

    

 

6. Характер отношения к детскому коллективу (социовалентность) 

 

класс                           удовлетворённость в общении 

   высокая      средняя      

недостаточная 

отсутствует 

     1 кл  

 

начало года     

конец года     

     2 кл начало года     
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конец года     

     3 кл 

 

начало года     

конец года     

     4 кл 

 

 

начало года     

конец года     
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 Приложение к АООП №2 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Коррекционного курса 

«коррекционно-развивающие занятия: логопедические занятия» 

адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития 

Учебный год: 2023-2024 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Коррекционный курс «Логопедические занятия» адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО обучающихся с ЗПР) 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной частью 

коррекционно-развивающей области ПАООП ООО обучающихся с ЗПР. Курс обеспечивается 

логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление 

нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5–9 классов, получающих 

образование в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

 
Общая характеристика курса «Логопедические занятия» 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на формирование речевой 

компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого общения, 

обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 

 
Цель и задачи курса 

Цель коррекционного курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление или 

ослабление имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, 

развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи. 

Задачи курса: 

• коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

• совершенствование зрительно-пространственных и пространственно- 

временных представлений; 

• совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

• формирование фонематических, морфологических и синтаксических 

обобщений; 
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• коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 
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• формирование алгоритма орфографических действий, орфографической 

зоркости, навыков грамотного письма; 

• коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 
• развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

В процессе проведения  курса   «Логопедические   занятия» 

осуществляются формирование языковых обобщений, коррекция и развитие 

навыков правильного использования языковых средств в процессе общения и 

в учебной деятельности. Происходят обогащение лексического строя речи, 

развитие лексической системности, совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения новыми способами словоизменения и 

словообразования   изучаемых   частей  речи,  моделями различных 

синтаксических конструкций.  Осуществляется развитие  связной речи, 

соответствующей  законам логики,  грамматики,  композиции  речевого 
высказывания, выполняющей коммуникативную функцию. 

 
Особенности построения курса 

Примерная рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из 

направлений коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого 

нарушения при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять 

дифференцированный подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых 

возможностей школьников с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание 

программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, 

увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких модулей либо равномерно 

распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию содержания 

программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель- логопед после 

изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных модулей. 

Содержание модулей включает: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика» направлен на коррекцию и развитие 

произносительной стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, 

дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок письма 

(перестановки, пропуски, замены). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» направлен на 
пополнение словарного запаса, использование различных способов 
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словообразования разных частей речи, преодоление специфических и дизорфографических 

ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» направлен на формирование синтаксических и 

семантических представлений, расширение языковых средств и 

формирование умения активно использовать их на уровне словосочетания и 

предложения, преодоление специфических, дизорфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» направлен на развитие умения 

работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию, преодоление 

специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

 
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания курса 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания 

данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности обучающихся с ЗПР. 

Учителю-логопеду целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение 

письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои 

мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы 

выполнения задания, задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у школьников с ЗПР 

умение работать с текстом и справочной литературой. 

Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении сложного 

речевого материала. Обучающимся с ЗПР предлагаются алгоритмы правил, выделение шагов 

последовательных действий при работе над заданием. 

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по памяти и др. 

Важным является формирование умения находить в тексте слова на изучаемое правило и 

правильно его применять. На занятиях обучающиеся с ЗПР выделяют в тетради орфограммы 

зеленым цветом, при необходимости предварительно перед написанием орфографически 

проговаривают трудные слова. Все это способствует развитию орфографической зоркости и 

умения осуществлять необходимый самоконтроль и самокоррекцию. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом 

соответствие с требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и 

основано на использовании учебного материала. 
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Коррекционный курс учителя-логопеда предусматривает знакомство обучающих с 

причастиями (без терминологии) в ознакомительном плане на логопедических занятиях в 6 

классе. Это обусловлено тем, что обучающимся с ЗПР в 7 классе при изучении программного 

материала по предмету «Русский язык», как правило, сложно дается изучение и различение 

причастий и прилагательных, они часто смешивают эти понятия. Кроме того, им крайне трудно 

выделить структуру причастного оборота в составе предложения. Таким образом, целесообразно 

проводить пропедевтическую работу в конце 6 класса по употреблению причастий в речи, учить 

обучающихся образовывать и склонять причастия с опорой на образец. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при этом 

специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету «Русский 

язык» с использованием логопедических приемов. Например, упражнения по словообразованию 

разных частей речи позволяют отрабатывать и закреплять навыки морфемного разбора частей речи. 

Так, в курсе 5 класса в модуле «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» логопедическая работа проводится на изучаемом 

программном материале по следующим темам: Словообразование существительных при помощи 

суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, - ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -

онк-. Словообразование прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -

н-. Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при. 

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель- логопед 

отрабатывает дифференциацию и правописание окончаний существительных в различных 

падежных формах. 

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей 

обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических правил (например, 

«Правописание безударных гласных», 

«Правописание непроизносимых согласных» и др.). 

На логопедических занятиях активно проводится работа с деформированным 

предложением и текстом, дополнение и составление предложений по опорным словам. 

Специальные приемы логопеда по работе с текстом способствуют повышению осознанности 

чтения, читательской грамотности. Составление и запись сложных предложений по образцу с 

союзами а, и, но способствует закреплению пунктуационных навыков. Отработка интонационно-

выразительных средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико- грамматической 

стороны речи. Морфология» проводится на основе изучения частей речи в соответствии с 

программой по годам обучения. Например, ученики 6 класса в ходе логопедических занятий 

упражняются в различении и употреблении качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных, причастий, числительных в разных падежных формах по 
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родам и числам в устной и письменной речи. Постоянное включение изучаемой части речи в 

разные виды заданий и упражнений и семантическое употребление на уровне словосочетания, 

предложения, текста с подробной характеристикой слова позволяет закрепить знание 

грамматических признаков разных частей речи, расширить активный словарь изученными 

частями речи. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с ЗПР к 

итоговому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед 

проводит работу по умению выделять микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать на 

письме свои мысли, соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание 

прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все 

значимые микротемы. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР и предусматривает постепенное 

усложнение речевого материала в соответствии с программой по предмету «Русский язык». Это 

отражается в календарном тематическом планировании коррекционного курса учителя-логопеда, 

в последовательности предъявления материала и коррекционно-развивающих заданий на 

логопедических занятиях. 

Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с принципом 

доступности. По содержанию и объему материал должен быть посильным и понятным для 

обучающихся с ЗПР. 

Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, ориентируясь на 

подбор или адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной линией разных стилей и 

жанров, оптимальных по объему для изучения на занятии. Приоритет при выборе текста отдается 

содержанию, связанному с жизненным опытом школьника, кругом его интересов, 

способствующему формированию жизненных компетенций и практических навыков. На 

начальных этапах не следует использовать тексты, содержащие сложные рассуждения автора, 

большое число действующих лиц, изобилующие сложными синтаксическими конструкциями, 

затрудняющими понимание смысла прочитанного. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 

применять получаемые знания в итеративных (повторяющихся) ситуациях. 

Закрепление изученного материала проводится с применением вариативного 

дидактического материала, позволяющего многократно отрабатывать учебный навык, но с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме. В работе широко используется 

визуальная поддержка, применяются смысловые таблицы, карточки-опоры, таблицы 

родственных слов. 

Процесс овладения материалом основывается на многократном применении полученных 

знаний на практике. Школьникам с ЗПР требуется 
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больше времени на осмысление усваиваемых знаний, они нуждаются в закреплении и 

совершенствовании формируемых умений. Предусматривается отработка практических навыков, 

которые будут использоваться в реальных жизненных ситуациях (например, подписание 

почтового конверта, составление текста поздравления, написание смс-сообщения на заданную 

тему). 

 
Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающие логопедические занятия проходят во второй половине дня во 

внеурочное время в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с 

учетом режима работы школы и в соответствии с циклограммой специалиста, согласованной с 

администрацией школы. В соответствии с учебным планом для изучения курса коррекционно- 

развивающих логопедических занятий предусматриваются индивидуальные, подгрупповые и 

групповые формы работы. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, но не реже 2-

х раз в неделю. В зависимости от выраженности речевого нарушения на основании рекомендаций 

ППк количество еженедельных занятий может изменено. 

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять: 

групповое занятие – 40 минут; подгрупповое занятие – 

30–40 минут; индивидуальное занятие – 20–40 минут. 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом- психологом), что обеспечивает комплексный 

подход в решении трудностей обучающегося с ЗПР. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика» 

Звуки и буквы. Различение звуков в речи и букв на письме (по фонетическому сходству). 

Различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). Слогообразующая роль гласных. 

Типы слогов. Ударение. Смыслоразличительная и форморазличительная роль ударения. 

Практикум по развитию произношения и навыков чтения. 

Модуль    «Обогащение     и     активизация     словарного     запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, - 

оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, - 

онк-. Словообразование прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев-), - 

лив-, -к-, -ск-, -ева-, -н-. Словообразование глаголов при помощи приставок: 

без-бес, пре-при. Словообразование глаголов с помощью приставок и 

суффиксов. Различение букв о–а в корнях -лаг- / -лож, -рос- / -раст- (-ращ-). 

Различение букв ё–о после шипящих в корне слова. Различение букв ы–и после 

ц в словах. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 
Словосочетание и предложение. Согласование слов. Связь слов в словосочетании и в 

предложении. Различение глаголов совершенного и несовершенного вида. Практическое 

использование глаголов в устной и письменной речи. Словоизменение глаголов. Однозначные и 

многозначные слова. Антонимы. Синонимы. Дифференциация существительных в различных 

падежных формах. Составление сложных предложений по образцу с союзами а, и, но. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» 
Составление связного высказывания (в виде словесного отчета по совершаемому 

действию с опорой на ключевые слова). Составление связного рассказа повествовательного 

характера на заданную тему (по опорному плану и ключевым словам). Пересказ 

повествовательного текста (объемом не менее 90 слов). Диалог на заданную тему (в рамках 

изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 2 реплик). Работа с 

письменным текстом. Работа с деформированным текстом. Деловое письмо (текст 

поздравительной открытки и письма). 
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6 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика» 

Различение смешиваемых звуков и букв (закрепление). Различение гласных в корне 

(повторение). Различение гласных в приставках (повторение). Практикум по развитию 

произношения и навыков чтения. 

Модуль    «Обогащение     и     активизация     словарного     запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Словообразование различных частей речи (в рамках изученного программного материала 

6 класса). Различение морфем в слове. Различение букв о – а в корнях -кос- / -кас. Различение 

букв е – и в приставках пре–при. Употребление в речи сложных и сложносокращенных слов. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 
Согласование имен прилагательных и глаголов в прошедшем времени с 

существительными. Различение и употребление качественных, относительных и притяжательных 

имен прилагательных. Употребление несклоняемых имен существительных в речи. Различение и 

употребление глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении. Различение и 

употребление числительных в разных падежных формах. Употребление и различение причастий 

в речи. Употребление предлогов как средства связи между словами. Понимание и использование 

в речи фразеологизмов. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» 
Работа с текстом (деление текста на абзацы на основе выделения его смысловых частей, 

определение и формулирование темы и микротем). Составление связного повествовательного 

рассказа на заданную тему (по предварительно составленному плану). Работа с деформированным 

текстом. Составление связного описательного рассказа на заданную тему (по предварительно 

составленному плану). Пересказ повествовательного текста. Пересказ описательного текста 

(объемом не менее 100 слов, с опорой на предварительно составленный план). Пересказ текста с 

использованием приемов сжатия (сокращение текста из 4 предложений до 2). Диалог на 

заданную тему (в рамках изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не 

менее 3 реплик). Деловое письмо (текст объявления). 

 
7 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика» 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 

материала 7 класса). Практикум по улучшению дикции. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: 

формирование навыков словообразования. Морфемика» 
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Словообразование деепричастий при помощи суффиксов. Способы словообразования 

наречий. Образование новой формы слова с помощью частиц. Различение букв -о, -я, -е после 

шипящих на конце наречий. Различение букв -о и -а на конце наречий. Различение гласных в 

суффиксах действительных и страдательных причастий. Образование кратких причастий. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 
Различение и употребление в речи различных частей речи (в том числе наречий, 

деепричастий, предлогов, союзов, частиц, междометий). Лексическое значение слова (понимание и 

объяснение значения). Работа с омонимами. Работа с фразеологизмами. Работа с пословицами и 

поговорками. Работа с афоризмами, крылатыми выражениями (на основе изученного). 

Составление предложений с деепричастным оборотом (по образцу). Составление 

предложений с местоимениями, замена существительных и прилагательных местоимениями). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» 
Работа с текстом (компрессия/сокращение текста объемом не менее 110 слов с опорой на 

самостоятельно составленный план). Составление рассказа- рассуждения. Составление 

повествовательного текста. Составление описательного текста. Пересказ текста с использованием 

приемов сжатия текста (сокращение текста из 6 предложений до 3). Диалог на заданную тему (в 

рамках изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 4 реплик). 

Деловое письмо (текст заявления, расписки, объяснительной записки). 

 
8 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика» 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 

материала 8 класса). Практикум по улучшению дикции. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: 

формирование навыков словообразования. Морфемика» 
Образование наречий от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, - е- (с опорой на 

образец). Образование наречий от числительных (с опорой на образец). Образование наречий от 

существительных (с опорой на образец). Образование сложных наречий и использование их в 

речи (с опорой на образец). 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 
Составление словосочетаний по типу согласования, управления, примыкания (с опорой на 

образец). Составление словосочетаний и предложений со словами с переносным значением и с 

паронимами. 
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Построение фраз с использованием самостоятельных и служебных частей речи (в том числе 

союзов и союзных слов). Согласование однородных подлежащих со сказуемым, однородных 

сказуемых с подлежащим. Составление предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только – но и, как – так. Составление предложений с обобщающим 

словом при однородных членах. Составление предложений с обращением, вводными словами. 

Использование предлогов в речи для связи между словами (согласно, вопреки, благодаря, ввиду, 

в течение, в продолжение, вследствие и др.). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» 
Работа с текстом (работа с опорой на письменный текст, выделение микротем и ключевых 

слов). Пересказ разных типов прочитанных или прослушанных текстов (объемом не менее 130 

слов с опорой на самостоятельно составленный план, с выделением основных микротем 

исходного текста). Краткое изложение основного содержания прослушанного текста, состоящего 

из одной смысловой части (исключение повторов слов, однородных членов, причастных и 

деепричастных оборотов, вводных слов). 

Пересказ текста с использованием приемов сжатия текста (сокращение текста из 8 

предложений до 4). Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний, объемом не менее 5 реплик). Редактирование текстов (подбор синонимов, 

переформулирование фраз). Деловое письмо (текст телеграммы, автобиографии, заявления о 

приеме на работу). 

 
9 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика» 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 

материала 9 класса). Практикум по улучшению дикции. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: 

формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Закрепление навыков словообразования. Образование существительных 

с отвлеченным значением при помощи суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -есть- 

-еств-, -инств- (с опорой на образец и без нее). 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 
Составление различных словосочетаний по типу согласования, управления, примыкания 

(закрепление). Составление и различение сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Составление фраз с союзами и союзными словами. Составление предложений с 

косвенной и с прямой речью. Составление предложений с использованием цитирования в устной 

и письменной речи. 
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Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» 
Аудирование (определение основной темы, выделение микротем текста и подбор к ним 

ключевых слов). Пересказ (разных по типу текстов объемом не менее 140 слов с использованием 

приемов сжатия, с разделением текста на абзацы и передачей всех его значимых микротем). 

Текст-рассуждение. Текст- убеждение. Пересказ текста с использованием приемов его сжатия 

(сокращение текста из 10 предложений до 5). Диалог на заданную тему (в рамках изученного 

материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 6 реплик). Учебная дискуссия на 

заданную тему. Деловое письмо (повторение и закрепление практических навыков оформления 

деловых бумаг и писем). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
5 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и 

букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 5 класса); 

 устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения; 

 различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец; 

 совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую 

моторику, различать буквы по оптическому и кинетическому сходству, 

исключая специфические ошибки (по типу замены); 

 различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с 

опорой на алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением; 

 ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные 

гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор; 

 выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать 

ударные и безударные слоги и приводить примеры; 

 использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания (в том числе правописание разделительных ъ и 

ь; ы – и после ц; правописание сочетаний жи - ши, ча - ща, чу - щу; -чк-, -чн-, 

-нч-, -рщ-); 

 читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки (перестановки, антиципации, пропуски, 

замены). 

 

Модуль    «Обогащение     и     активизация     словарного     запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 5 класса); 

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, 

суффикс, окончание; 

 образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- 
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(-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-; 
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 образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок; 

 образовывать прилагательные при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, 

- к, -ск-, -ева-, -н-; 

 образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре-при; 

образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов; 

 соблюдать на письме орфографические правила: правописание 

приставок приставок на з (с); правописание корней с буквами о – а в корнях - 

лаг- / -лож, -рос- / -раст- (-ращ-); с буквами ё – о после шипящих в корне слова; 

с буквами ы, и после ц. 
 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество 

лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного программного 

материала 5 класса); 

 использовать различные части речи, в том числе существительные, 

прилагательные, местоимения, глаголы и наречия; 

 различать существительные, уметь записывать словосочетания и 

предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не с 

именами существительными, правописание собственных имен 

существительных; 

 различать прилагательные полной и краткой формы; уметь записывать 

словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными; 

 различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и непереходные, грамматические свойства 

инфинитива (неопределенной формы) глагола; 

 спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, 

постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), 

правописания глаголов (корней с чередованием е//и, использования ь как 

показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и - 

ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний 

глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; 

слитного и раздельного написания не с глаголами); 

 различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное 

значение изученных слов, подбирать и употреблять антонимы и синонимы, 

 согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом 

прошедшего времени; 

 согласовывать прилагательные с существительными; 

 употреблять существительные в различных падежных формах; 
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 строить простые распространенные предложения, исключая или 

минимизируя смысловые и грамматические ошибки; 

 конструировать сложные предложения по образцу с союзами а, и, 
но

; 

 

 соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила: 

 знаки препинания в конце предложения; 

 тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 

существительным в И. п.); 

 знаки препинания в предложении с однородными членами 

(соединёнными только интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а 

также повторяющимся союзом И) и обобщающим словом перед 

однородными членами; 

 знаки препинания в предложении с обращениями. 
 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

(говорение, аудирование, чтение, письмо) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 формулировать собственное связное высказывание в виде словесного 

отчета по совершаемому действию с опорой на ключевые слова; 

 устно составлять связный текст повествовательного характера на 

заданную тему с соблюдением орфоэпических норм (по опорному плану и 

ключевым словам); 

 делить текст на смысловые части, составлять план текста по наводящим 

вопросам (с опорой на письменный текст); 

 уметь определять и формулировать тему и главную мысль текста с 

опорой на ключевые слова; 

 уметь находить предложение в тексте, определяющую главную мысль 

текста; 

 пересказывать повествовательный текст объемом не менее 90 слов по 

плану и опорным словам; 

 уметь письменно последовательно излагать прослушанный текст, 

сохраняя смысловую целостность, речевую связность по ключевым словам и 

опорным вопросам; 

 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала 

и на основе полученных знаний объемом не менее 2 реплик; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с 

соблюдением пройденных в 5 классе орфоэпических правил. 

 
6 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 
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 преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и 

букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 6 класса); 

 контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки 

в устной речи; 

 самостоятельно различать и характеризовать звуки речи; 

 проводить фонетический и орфографический анализ слов; 

 использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания (в том числе нормы правописания ь в формах 

глагола повелительного наклонения); 

 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая 

или минимизируя специфические ошибки. 

 
Модуль    «Обогащение     и     активизация     словарного     запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 6 класса); 

 различать виды морфем в слове (формообразующие и 

словообразовательные); 

 определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую); 

 применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания сложных и 

сложносокращенных слов; 

 различать изученные способы словообразования слов; 

 составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов по образцу; 

 характеризовать особенности словообразования имен существительных; 

соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имен существительных; 

 различать и характеризовать особенности словообразования имен 

прилагательных; соблюдать нормы произношения имен прилагательных, 

нормы ударения (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме орфографические правила: правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных 

имен прилагательных; соблюдать нормы правописания корня с чередованием 

а//о -кос- \ -кас-, гласных в приставках пре- и при- и др. 
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Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество 

лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного программного 

материала 6 класса); 

 использовать различные части речи, в том числе числительные и 

причастия; 

 употреблять несклоняемые имена существительные; согласовывать 

имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными 

общего рода, с существительными, имеющими форму только множественного 

или только единственного числа; с несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами; 

 различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных; 

 различать и употреблять глаголы в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; 

 согласовывать числительные с существительным; 

 употреблять числительные в разных падежных формах; 

 употреблять причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; склонять причастия с опорой на образец; 

 выстраивать грамматическую связь между словами по типу управления 

с опорой на образец; 

 употреблять предлоги как средства связи между словами; 

 изменять грамматическую форму слов в зависимости от ее значения в 

составе словосочетания и предложения, при необходимости использовать 

алгоритм правила; 

 распознавать часто употребляемые в речи фразеологизмы, правильно 

понимать их значение и употреблять в речевой практике; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка 

знаков препинания в предложениях с причастным оборотом). 

 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 формулировать собственное связное высказывание при объяснении 

выбора ответа с опорой на образец (с опорой на письменный текст); 

 устно составлять связный текст повествовательного и описательного 

характера на заданную тему с соблюдением орфоэпических норм (по 

предварительно составленному плану); 

 разделять текст на абзацы на основе выделения его смысловых частей, 

уметь определять их количество; 
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 уметь определять и формулировать тему и микротемы текста с помощью 

педагога; 

 пересказывать повествовательные и описательные тексты объемом не 

менее 100 слов с опорой на предварительно составленный план; 

 уметь письменно последовательно излагать прослушанный текст, 

сохраняя смысловую целостность, речевую связность по предварительно 

составленному плану; 

 уметь использовать приемы сжатия текста (сокращение текста из 4 

предложений до 2); 

 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала 

и на основе полученных знаний объемом не менее 3 реплик; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с 

соблюдением пройденных в 6 классе орфоэпических правил. 

 
7 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и 

букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 7 класса); 

 контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки 

в устной речи; 

 проводить фонетический и орфографический анализ слов; использовать 

знания по фонетике и графике в практике произношения и правописания слов 

(в рамках изученного программного материала 7 класса); 

 читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки. 
 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: 

формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и сможет: 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 7 класса); 

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, 

суффикс, постфикс, окончание; 

 образовывать деепричастия при помощи суффиксов: -а- (-я-); -в-, -вши-, 

-ши-; 

 иметь представление об особенностях словообразования наречий; 

 иметь представление о частице, образовывать формы глагола, степени 

сравнения имени прилагательного, наречия с помощью частиц; 
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 соблюдать на письме орфографические правила: буквы о, я, е после 

шипящих на конце наречий, суффиксы -о и -а на конце наречий; гласные в 

суффиксах действительных и страдательных причастий, одна и две буквы н в 

суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов, 

одна буква н в кратких причастиях. 
 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество 

лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного программного 

материала 7 класса); 

 использовать различные части речи, в том числе наречия, деепричастия, 

предлоги, союзы, частицы, междометия; 

 понимать и объяснять лексическое значение слова; объяснять значение 

общеупотребляемых фразеологизмов, часто употребляемых пословиц и 

поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного); 

 ориентироваться в понятиях фразеологизм и омоним и оперировать ими 

на базовом уровне; правильно употреблять их в речи; 

 составлять предложения, осложненные деепричастным оборотом, 

выстраивать смысловые и грамматические связи между словами с опорой на 

образец; 

 составлять предложения с местоимениями в различных падежных 

формах; уметь заменять существительные и прилагательные местоимениями; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка 

знаков препинания в предложениях с деепричастным оборотом). 
 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 формулировать собственное связное высказывание, аргументируя свою 

точку зрения с направляющей помощью педагога (с опорой на письменный 

текст); 

 устно составлять связный текст повествовательного и описательного 

характера, текст-рассуждение на заданную тему с соблюдением 

орфоэпических норм (по самостоятельно составленному плану); 

 разделять текста на абзацы, выделять микротемы каждой смысловой 

части; 

 уметь самостоятельно определять и формулировать тему и микротемы 

текста, подбирать к ним тезис из текста с опорой на письменный текст 

 пересказывать разные типы текстов объемом не менее 110 слов с опорой 

на самостоятельно составленный план; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из 

одной смысловой части, исключение повторов слов, однородных членов, 
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причастных и деепричастных оборотов, вводных слов, замена слов 

синонимами; 

 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала 

и на основе полученных знаний объемом не менее 4 реплик; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с 

соблюдением пройденных в 7 классе орфоэпических правил. 

 
8 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и 

букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 8 класса); 

 контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки 

в устной речи. 
 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: 

формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 8 класса); 

 образовывать наречия от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, - 

е- по опоре на образец; 

 образовывать наречия от числительных по опоре на образец; 

 образовывать наречия от существительных по опоре на образец; 

 образовывать сложные наречия с опорой на образец; 

 соблюдать на письме изученные орфографические правила, включая 

правила: написание н и нн в словах разных частей речи, слитное и раздельное 

написание не со словами разных частей речи. 
 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество 

лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного программного 

материала 8 класса); 

 использовать различные самостоятельные и служебные части речи, в 

том числе союзы и союзные слова; 
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 составлять словосочетания по типу согласования, управления, 

примыкания по опоре на образец и без; 

 согласовывать однородные подлежащие со сказуемыми, однородные 

сказуемые с подлежащим, составлять предложения с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только – но и, как – так; 

 составлять предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными 

словами; 

 составлять словосочетания и предложения со словами с переносным 

значением и с паронимами; 

 использовать предлоги как средство связи между словами (согласно, 

вопреки, благодаря, ввиду, в течение, в продолжение, вследствие и др.); 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка 

знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах). 
 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 формулировать собственное связное высказывание, обосновывая свою 

позицию; 

 строить собственное рассуждение по теме задания с соблюдением 

орфоэпических норм; 

 выделять микротемы текста и подбирать к ним ключевые слова (с 

опорой на письменный текст); 

 самостоятельно выделять и формулировать микротемы и главную мысль 

текста; 

 уметь на основе наводящих вопросов определять и формулировать тему 

и микротемы текста, подбирать к ним тезис из текста по аудированию; 

 пересказывать разные типы прочитанных или прослушанных текстов 

объемом не менее 130 слов с опорой на самостоятельно составленный план, 

выделяя основные микротемы исходного текста; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из 

одной смысловой части, исключение повторов слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных оборотов, вводных слов; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из 

двух смысловых частей, используя ранее изученные приемы сжатия теста и 

замены прямой речи косвенной; 

 редактировать собственные тексты (подбирать синонимы, 

переформулировать фразы); 

 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала 

и на основе полученных знаний объемом не менее 5 реплик; 
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 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с 

соблюдением пройденных в 5-7 классах орфоэпическим норм, с соблюдением 

интонации и пунктуационного оформления текста. 

 
9 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая 

замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, 

нарушения звуко-слоговой структуры или минимизируя их (в рамках 

изученного программного материала 9 класса). 
 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: 

формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 9 класса); 

 образовывать существительные с отвлеченным значением при помощи 

суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -есть- -еств-, -инств- с опорой на образец; 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. 
 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество 

лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного программного 

материала 9 класса); 

 самостоятельно составлять различные словосочетания по типу 

согласования, управления, примыкания; 

 составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами в устной и письменной речи; 

 составлять предложения с косвенной речью, с прямой речью, с 

использованием цитирования в устной и письменной речи; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании), уметь находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах 

пунктуационными правилами. 
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Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 формулировать собственное связное высказывание в процессе учебной 

дискуссии, отстаивая свои убеждения; 

 самостоятельно строить собственное рассуждение, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 выделять микротемы текста и подбирать к ним ключевые слова (по 

аудированию); 

 уметь самостоятельно определять и формулировать тему и микротемы 

текста, подбирать к ним тезис из текста (по аудированию) 

 пересказывать разные типы прочитанных или прослушанных текстов 

объемом не менее 140 слов с опорой на составленный план, сохраняя значимые 

микротемы исходного текста; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием 

приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; 

 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала 

и на основе полученных знаний объемом не менее 6 реплик; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с 

соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением 

интонации и пунктуационного оформления текста. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью программы 

коррекционной работы и обязателен для изучения. Содержание коррекционного курса 

«Логопедические занятия», представленное в примерной рабочей программе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, соответствует ФГОС ООО. В соответствии с учебным планом ПАООП 

ООО обучающихся с ЗПР на изучение курса «Логопедические занятия» отводится 2 часа в неделю 

(68 часов в учебном году). 

Продолжительность и интенсивность логопедических занятий для обучающихся с ЗПР 

определяется индивидуально, но не реже 1-2 раз в неделю, в зависимости от выраженности 

речевого нарушения, рекомендаций ПМПК и школьного ППк образовательной организации. При 

этом Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного 

материала по годам обучения, в последовательность изучения модулей и количество часов на 

освоение каждой темы, определение организационных форм обучения и т.п. Обоснованность 

данных изменений определяется индивидуальными психофизическими особенностями 

конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, рекомендациями ППк. 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нём указано 

рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение модулей. 

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изучении каждой 

темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения (личностных, 

метапредметных и предметных). 

 
5 класс 
Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, включая 

диагностику. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения 

диагностического обследования – не менее 8 часов. 
 
 

Тематические блоки, темы Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Совершенствование фонетико- 

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

(10 ч.) 

Звуки и буквы. Различение 

звуков в речи и букв на письме 

(по фонетическому сходству). 

Различение букв (по оптическому 

и кинетическому сходству). 

Слогообразующая роль гласных. 

Типы слогов. Ударение. 

Смыслоразличительная и 

форморазличительная роль 

ударения. Практикум по 

развитию произношения и 

навыков чтения. 

Преодолевать специфические ошибки, 

исключая замены звуков в речи и букв 

на письме по фонематическому 

сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их (в 

рамках изученного программного 

материала 5 класса). 

Различать и характеризовать звуки речи 

с опорой на образец. 

Различать звуки и буквы, выполнять 

фонетический разбор слова с опорой на 

алгоритм действий, соотносить 

звуковой облик слова с его 

графическим изображением. 
Ориентироваться в понятиях: звук, 
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  буква, слог, гласные, йотированные 

гласные, согласные, ударение, ударные, 

безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, 

фонетический разбор. 

Выделять ударный слог в начале, в 

середине и в конце слова, различать 

ударные и безударные слоги и 

приводить примеры. 

Использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания (в том 

числе правописание разделительных ъ 

и ь; ы – и после ц; правописание 

сочетаний жи - ши, ча - ща, чу - щу; - 

чк-, -чн-, -нч-, -рщ-). 

Читать с соблюдением орфоэпическим 

норм, исключая или минимизируя 
специфические ошибки (перестановки, 

антиципации, пропуски, замены). 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Формирование навыков 

словообразования. Морфемика. 

(12 ч.) 

Словообразование 

существительных при помощи 

суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк- 

), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, - 
ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, - 

онк-. Словообразование 

прилагательных при помощи 

суффиксов: -ов- (-ев-), -лив-, -к-, - 

ск-, -ева-, -н-. Словообразование 

глаголов при помощи приставок: 

без-бес, пре-при. 

Словообразование глаголов с 

помощью приставок и 

суффиксов. 

Различение букв о–а в корнях - 

лаг- / -лож, -рос- / -раст- (-ращ-). 

Различение букв ё–о после 

шипящих в корне слова. 

Различение букв ы–и после ц в 

словах. 

Ориентироваться в понятиях: части 

слова, основа, корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

Образовывать существительные при 

помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (- 

еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, - 

ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-. 

Образовывать существительные при 

помощи суффиксов и приставок. 

Образовывать прилагательные при 

помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - 

к, -ск-, -ева-, -н-. 
Образовывать глаголы при помощи 

приставок: без-бес, пре-при; 

образовывать глаголы с помощью 

приставок и суффиксов. 

Соблюдать на письме орфографические 

правила: правописание приставок 

приставок на з (с); правописание 

корней с буквами о – а в корнях -лаг- / - 

лож, -рос- / -раст- (-ращ-); с буквами ё 

– о после шипящих в корне слова; с 
буквами ы, и после ц. 

Коррекция и развитие лексико- 

грамматической стороны речи. 

Морфология. 

(14 ч.) 

Словосочетание и предложение. 

Согласование слов. Связь слов в 

словосочетании и в предложении. 

Различение глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида. Практическое 

использование глаголов в устной 

и письменной речи. 

Словоизменение глаголов. 

Однозначные и многозначные 

слова. Антонимы. Синонимы. 

Дифференциация 

существительных в различных 

падежных формах. Составление 

сложных предложений по 

образцу с союзами а, и, но. 

Использовать различные части речи, в 

том числе существительные, 

прилагательные, местоимения, глаголы 

и наречия. 

Различать существительные, уметь 

записывать словосочетания и 

предложения, соблюдая правило 

слитного и раздельного написания не с 

именами существительными, 

правописание собственных имен 

существительных. 

Различать прилагательные полной и 

краткой формы. 

Записывать словосочетания и 

предложения, соблюдая правило 

слитного и раздельного написания не с 

именами прилагательными. 

Различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и 

непереходные, грамматические 

свойства инфинитива (неопределенной 

формы) глагола. 

Спрягать глаголы; соблюдать нормы 

словоизменения глаголов, постановки 
ударения в глагольных формах (в 
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  рамках изученного), правописания 

глаголов (корней с чередованием е//и, 

использования ь как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, 

в форме 2-го лица единственного числа, 

в формах повелительного наклонения 

глагола; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; 

личных окончаний глагола, гласной 

перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного 

и раздельного написания не с 

глаголами). 

Различать однозначные и 

многозначные слова, понимать 

переносное значение изученных слов, 

подбирать и употреблять антонимы и 

синонимы. 

Согласовывать подлежащее со 

сказуемым, выраженным глаголом 

прошедшего времени. 

Согласовывать прилагательные с 

существительными. 

Употреблять существительные в 

различных падежных формах. 

Строить простые распространенные 

предложения, исключая или 

минимизируя смысловые и 

грамматические ошибки. 

Конструировать сложные предложения 

по образцу с союзами а, и, но. 

Коррекция и развитие связной 

речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 

(32 ч.) 

Составление связного 

высказывания (в виде словесного 

отчета по совершаемому 

действию с опорой на ключевые 

слова). Составление связного 

рассказа повествовательного 

характера на заданную тему (по 

опорному плану и ключевым 

словам). Пересказ 

повествовательного текста 

(объемом не менее 90 слов). 

Диалог на заданную тему (в 

рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний, 

объемом не менее 2 реплик). 

Работа с письменным текстом. 

Работа с деформированным 

текстом. Деловое письмо (текст 

поздравительной открытки и 

письма). 

Формулировать собственное связное 

высказывание в виде словесного отчета 

по совершаемому действию с опорой на 

ключевые слова. 

Устно составлять связный текст 

повествовательного характера на 

заданную тему с соблюдением 

орфоэпических норм (по опорному 

плану и ключевым словам). 

Делить текст на смысловые части, 

составлять план текста по наводящим 

вопросам (с опорой на письменный 

текст). 

Определять и формулировать тему и 

главную мысль текста с опорой на 

ключевые слова. 

Находить предложение в тексте, 
определяющую главную мысль текста. 

Пересказывать повествовательный 

текст объемом не менее 90 слов по 

плану и опорным словам. 

Уметь письменно последовательно 

излагать прослушанный текст, сохраняя 

смысловую целостность, речевую 

связность по ключевым словам и 

опорным вопросам. 

Поддерживать диалог на заданную 

тему в рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний объемом 

не менее 2 реплик. 

Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 5 классе орфоэпических 

правил. 
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6 класс 
Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, включая 

диагностику. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения 

диагностического обследования— не менее 8 часов. 

 
Тематические блоки, темы Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Совершенствование фонетико- 

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

(8 ч.) 

Различение смешиваемых звуков 

и букв (закрепление). Различение 

гласных в корне (повторение). 

Различение гласных в приставках 

(повторение). Практикум по 

развитию произношения и 

навыков чтения. 

Отрабатывать и контролировать 

правильность произношения, 

минимизируя недостатки в устной 

речи. 

Самостоятельно различать и 

характеризовать звуки речи. 

Проводить фонетический и 

орфографический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания (в том 

числе нормы правописания ь в формах 

глагола повелительного наклонения). 

Выразительно читать с соблюдением 

орфоэпических норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки. 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Формирование навыков 

словообразования. Морфемика. 

(10 ч.) 

Словообразование различных 

частей речи (в рамках изученного 

программного материала 6 

класса). Различение морфем в 

слове. Различение букв о – а в 

корнях -кос- / -кас. Различение 

букв е – и в приставках пре–при. 

Употребление в речи сложных и 

сложносокращенных слов. 

Различать виды морфем в слове 

(формообразующие и 

словообразовательные). 

Определять способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). 

Применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и в 

практике правописания сложных и 

сложносокращенных слов. 

Различать изученные способы 

словообразования слов. 

Составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов 

по образцу. 

Характеризовать особенности 

словообразования имен 

существительных. 

Соблюдать нормы произношения, 

постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имен 

существительных. 

Различать и характеризовать 
особенности словообразования имен 

прилагательных. Соблюдать нормы 

произношения имен прилагательных, 

нормы ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме орфографические 

правила: правописания -н- и -нн- в 

именах прилагательных, суффиксов -к- 

и -ск- имен прилагательных, сложных 

имен прилагательных. 

Соблюдать нормы правописания корня 
с чередованием а//о -кос- \ -кас-, 

гласных в приставках пре- и при- и др. 

Коррекция и развитие лексико- 
грамматической стороны речи. 

Согласование имен 
прилагательных и глаголов в 

Активно использовать различные части 
речи, в том числе числительные и 
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Морфология. 

(16 ч.) 

прошедшем времени с 

существительными. Различение и 

употребление качественных, 

относительных и 

притяжательных имен 

прилагательных. Употребление 

несклоняемых имен 

существительных в речи. 

Различение и употребление 

глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном 

наклонении. Различение и 

употребление числительных в 

разных падежных формах. 

Употребление и различение 

причастий в речи. Употребление 

предлогов как средства связи 

между словами. Понимание и 

использование в речи 

фразеологизмов. 

причастия. 
Употреблять несклоняемые имена 

существительные. 

Согласовывать имена прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, с 

существительными, имеющими форму 

только множественного или только 

единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со 

сложносокращенными словами. 

Различать качественные, 

относительные и притяжательные 

имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имен 

прилагательных. 

Различать и употреблять глаголы в 

изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать 

безличные и личные глаголы. 

Согласовывать числительные с 

существительным; 

Употреблять числительные в разных 

падежных формах; 

Употреблять причастия настоящего и 

прошедшего времени, действительные 

и страдательные причастия, полные и 

краткие формы страдательных 

причастий; склонять причастия. 

Выстраивать грамматическую связь 

между словами по типу управления с 

опорой на образец. 

Употреблять предлоги как средства 

связи между словами; 

Изменять грамматическую форму слов 

в зависимости от ее значения в составе 

словосочетания и предложения, при 

необходимости использовать алгоритм 

правила. 

Распознавать часто употребляемые в 

речи фразеологизмы, правильно 

понимать их значение и употреблять в 

речевой практике. 

Применять знания по синтаксису и 

пунктуации (в том числе постановка 

знаков препинания в предложениях с 
причастным оборотом). 

Коррекция и развитие связной 

речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 

(34 ч.) 

Работа с текстом (деление текста 

на абзацы на основе выделения 

его смысловых частей, 

определение и формулирование 

темы и микротем). Составление 

связного повествовательного 

рассказа на заданную тему (по 

предварительно составленному 

плану). Работа с 

деформированным текстом. 

Составление связного 

описательного рассказа на 

заданную тему (по 

предварительно составленному 

плану). Пересказ 

повествовательного текста. 

Пересказ описательного текста 

(объемом не менее 100 слов, с 

опорой на предварительно 

составленный план). Пересказ 

текста с использованием приемов 
сжатия (сокращение текста из 4 

Формулировать собственное связное 

высказывание при объяснении выбора 

ответа с опорой на образец (с опорой на 

письменный текст). 

Устно составлять связный текст 

повествовательного и описательного 

характера на заданную тему с 

соблюдением орфоэпических норм (по 

предварительно составленному плану). 

Разделять текст на абзацы на основе 

выделения его смысловых частей, 

уметь определять их количество; 

Определять и формулировать тему и 

микротемы текста с помощью педагога. 

Пересказывать повествовательные и 

описательные тексты объемом не менее 

100 слов с опорой на предварительно 

составленный план. 

Уметь письменно последовательно 
излагать прослушанный текст, сохраняя 

смысловую целостность, речевую 

связность по предварительно 
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 предложений до 2). Диалог на 

заданную тему (в рамках 

изученного материала и на 

основе полученных знаний, 

объемом не менее 3 реплик). 

Деловое письмо (текст 

объявления). 

составленному плану. 
Применять приемы сжатия текста 

(сокращение текста из 4 предложений 

до 2). 

Поддерживать диалог на заданную 

тему в рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний объемом 

не менее 3 реплик. 

Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 6 классе орфоэпических 

правил. 

 

7 класс 
Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, включая 

диагностику. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения 

диагностического обследования – не менее 8 часов. 

 
Тематические блоки, темы Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Совершенствование фонетико- 

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

(6 ч.) 

Фонетический и 

орфографический анализ слов (в 

рамках изученного программного 

материала 7 класса). Практикум 

по улучшению дикции. 

Отрабатывать и совершенствовать 

правильность произношения, 

минимизируя недостатки в устной речи, 

вырабатывая навыки самоконтроля. 

Проводить фонетический и 

орфографический анализ слов; 

использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и 

правописания слов (в рамках изученного 

программного материала 7 класса). 

Читать с соблюдением орфоэпическим 

норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки. 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Формирование навыков 

словообразования. Морфемика. 

(12 ч.) 

Словообразование деепричастий 

при помощи суффиксов. Способы 

словообразования наречий. 

Образование новой формы слова 

с помощью частиц. Различение 

букв -о, -я, -е после шипящих на 

конце наречий. Различение букв - 

о и -а на конце наречий. 

Различение гласных в суффиксах 

действительных и страдательных 

причастий. Образование кратких 

причастий. 

Ориентироваться в понятиях части слова, 

основа, корень, приставка, суффикс, 

постфикс, окончание. 

Образовывать деепричастия при помощи 

суффиксов: -а- (-я-); -в-, -вши-, -ши-. 

Иметь представление об особенностях 

словообразования наречий. 

Иметь представление о частице, 
образовывать формы глагола, степени 

сравнения имени прилагательного, 

наречия с помощью частиц. 

Соблюдать на письме орфографические 

правила: буквы о, я, е после шипящих на 

конце наречий, суффиксы -о и -а на 

конце наречий; гласные в суффиксах 

действительных и страдательных 

причастий, одна и две буквы н в 

суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от 

глаголов, одна буква н в кратких 
причастиях. 

Коррекция и развитие лексико- 

грамматической стороны речи. 

Морфология. 

(14 ч.) 

Различение и употребление в 

речи различных частей речи (в 

том числе наречий, 

деепричастий, предлогов, союзов, 

частиц, междометий). 

Лексическое значение слова 

(понимание и объяснение 

Понимать и объяснять лексическое 

значение слова; объяснять значение 

общеупотребляемых фразеологизмов, 

часто употребляемых пословиц и 

поговорок, афоризмов, крылатых слов 

(на основе изученного). 
Использовать различные части речи, в 
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 значения). Работа с омонимами. 

Работа с фразеологизмами. 

Работа с пословицами и 

поговорками. Работа с 

афоризмами, крылатыми 

выражениями (на основе 

изученного). 

Составление предложений с 

деепричастным оборотом (по 

образцу). Составление 

предложений с местоимениями, 

замена существительных и 

прилагательных местоимениями). 

том числе наречия, деепричастия, 
предлоги, союзы, частицы, междометия. 

Ориентироваться в понятиях 

фразеологизм и омоним и оперировать 

ими на базовом уровне; правильно 

употреблять их в речи. 

Составлять предложения, осложненные 

деепричастным оборотом, выстраивать 

смысловые и грамматические связи 

между словами с опорой на образец. 

Составлять предложения с 

местоимениями в различных падежных 

формах; уметь заменять 

существительные и прилагательные 

местоимениями. 

Применять знания по синтаксису и 

пунктуации (в том числе постановка 

знаков препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом). 

Коррекция и развитие связной 

речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 

(36 ч.) 

Работа с текстом 
(компрессия/сокращение текста 

объемом не менее 110 слов с 

опорой на самостоятельно 

составленный план). Составление 

рассказа-рассуждения. 

Составление повествовательного 

текста. Составление 

описательного текста. Пересказ 

текста с использованием приемов 

сжатия текста (сокращение 

текста из 6 предложений до 3). 

Диалог на заданную тему (в 

рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний, 

объемом не менее 4 реплик). 

Деловое письмо (текст заявления, 

расписки, объяснительной 

записки). 

Формулировать собственное связное 

высказывание, аргументируя свою точку 

зрения с направляющей помощью 

педагога (с опорой на письменный 

текст). 

Устно составлять связный текст 

повествовательного и описательного 

характера, текст-рассуждение на 

заданную тему с соблюдением 

орфоэпических норм (по самостоятельно 

составленному плану). 

Разделять текста на абзацы, выделять 

микротемы каждой смысловой части. 

Уметь самостоятельно определять и 

формулировать тему и микротемы 

текста, подбирать к ним тезис из текста с 

опорой на письменный текст. 

Пересказывать разные типы текстов 
объемом не менее 110 слов с опорой на 

самостоятельно составленный план. 

Излагать основное содержание 

прослушанного текста, состоящего из 

одной смысловой части, исключение 

повторов слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных оборотов, 

вводных слов, замена слов синонимами. 

Поддерживать диалог на заданную тему 

в рамках изученного материала и на 

основе полученных знаний объемом не 

менее 4 реплик. 

Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 7 классе орфоэпических 

правил. 

 

8 класс 
Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, включая 

диагностику. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения 

диагностического обследования – не менее 8 часов. 

 
Тематические блоки, темы Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
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Совершенствование фонетико- 

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

(4 ч.) 

Фонетический и 

орфографический анализ слов (в 

рамках изученного программного 

материала 8 класса). Практикум 

по улучшению дикции. 

Совершенствовать правильность 

произношения, минимизируя недостатки 

в устной речи. 

Преодолевать специфические ошибки, 

исключая замены звуков в речи и букв на 

письме по фонематическому сходству, 

нарушения звуко-слоговой структуры 

или минимизируя их (в рамках 

изученного программного материала 8 

класса). 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Формирование навыков 

словообразования. Морфемика. 

(8 ч.) 

Образование наречий от 

прилагательных при помощи 

суффиксов: -о-, -е- (с опорой на 

образец). Образование наречий 

от числительных (с опорой на 

образец). Образование наречий 

от существительных (с опорой на 

образец). Образование сложных 

наречий и использование их в 

речи (с опорой на образец). 

Образовывать наречия от 

прилагательных при помощи суффиксов: 

-о-, -е- по опоре на образец. 

Образовывать наречия от числительных 

по опоре на образец. 

Образовывать наречия от 

существительных по опоре на образец. 

Образовывать сложные наречия с опорой 

на образец. 

Соблюдать на письме изученные 

орфографические правила, включая 

правила: написание -н- и -нн- в словах 

разных частей речи, слитное и 

раздельное написание не со словами 

разных частей речи. 

Коррекция и развитие лексико- 
грамматической стороны речи. 

Морфология. 

(18 ч.) 

Составление словосочетаний по 
типу согласования, управления, 

примыкания (с опорой на 

образец). Составление 

словосочетаний и предложений 

со словами с переносным 

значением и с паронимами. 

Построение фраз с 

использованием 

самостоятельных и служебных 

частей речи (в том числе союзов 

и союзных слов). Согласование 

однородных подлежащих со 

сказуемым, однородных 

сказуемых с подлежащим. 

Составление предложений с 

однородными членами, 

связанными двойными союзами 

не только – но и, как – так. 

Составление предложений с 

обобщающим словом при 

однородных членах. Составление 

предложений с обращением, 

вводными словами. 

Использование предлогов в речи 

для связи между словами 

(согласно, вопреки, благодаря, 

ввиду, в течение, в продолжение, 

вследствие и др.). 

Использовать различные 
самостоятельные и служебные части 

речи, в том числе союзы и союзные 

слова. 

Составлять словосочетания по типу 

согласования, управления, примыкания 

по опоре на образец и без. 

Согласовывать однородные подлежащие 

со сказуемыми, однородные сказуемые с 

подлежащим, составлять предложения с 

однородными членами, связанными 

двойными союзами не только – но и, как 

– так. 

Составлять предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, 

обращением, вводными словами. 

Составлять словосочетания и 

предложения со словами с переносным 

значением и с паронимами. 

Использовать предлоги как средство 

связи между словами (согласно, вопреки, 

благодаря, ввиду, в течение, в 

продолжение, вследствие и др.). 

Применять знания по синтаксису и 

пунктуации (в том числе постановка 

знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных 

членах). 

Коррекция и развитие связной 

речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 

(38 ч.) 

Работа с текстом (работа с 

опорой на письменный текст, 

выделение микротем и ключевых 

слов). Пересказ разных типов 

прочитанных или прослушанных 

текстов (объемом не менее 130 

слов с опорой на самостоятельно 

составленный план, с 

выделением основных микротем 

исходного текста). Краткое 

изложение основного содержания 

прослушанного текста, 

состоящего из одной смысловой 

части (исключение повторов 
слов, однородных членов, 

Формулировать собственное связное 

высказывание, обосновывая свою 

позицию. 

Строить собственное рассуждение по 

теме задания с соблюдением 

орфоэпических норм. 

Выделять микротемы текста и подбирать 

к ним ключевые слова (с опорой на 

письменный текст). 

Самостоятельно выделять и 

формулировать микротемы и главную 

мысль текста. 

Уметь на основе наводящих вопросов 

определять   и   формулировать   тему   и 
микротемы текста, подбирать к ним тезис 
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 причастных и деепричастных 

оборотов, вводных слов). 

Пересказ текста с 

использованием приемов сжатия 

текста (сокращение текста из 8 

предложений до 4). Диалог на 

заданную тему (в рамках 

изученного материала и на 

основе полученных знаний, 

объемом не менее 5 реплик). 
Редактирование текстов (подбор 

синонимов, переформулирование 

фраз). Деловое письмо (текст 

телеграммы, автобиографии, 

заявления о приеме на работу). 

из текста по аудированию. 

Пересказывать разные типы прочитанных 

или прослушанных текстов объемом не 

менее 130 слов с опорой  на 

самостоятельно  составленный план, 

выделяя основные микротемы исходного 

текста. 

Излагать основное содержание 

прослушанного текста, состоящего из 

одной смысловой части, исключение 

повторов слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных оборотов, 

вводных слов. 

Излагать основное содержание 

прослушанного текста, состоящего из 

двух смысловых частей, используя ранее 

изученные приемы сжатия теста и замены 

прямой речи косвенной. 

Редактировать собственные тексты 

(подбирать синонимы, 

переформулировать фразы). 

Поддерживать диалог на заданную тему в 

рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 5 

реплик. 

Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 5-7 классах орфоэпическим 

норм, с соблюдением интонации и 
пунктуационного оформления текста. 

 

9 класс 
Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, включая 

диагностику. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения 

диагностического обследования – не менее 8 часов. 

 
Тематические блоки, темы Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Совершенствование фонетико- 

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

(2 ч.) 

* могут быть интегрированы в 

другие тематические блоки, 

например, как вводная часть 

логопедического занятия. 

Фонетический и 

орфографический анализ слов (в 

рамках изученного программного 

материала 9 класса). Практикум 

по улучшению дикции. 

Правильно произносить и писать, 

исключая специфические ошибки на 

замену звуков в речи и букв на письме по 

фонематическому сходству, нарушения 

звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их (в рамках изученного 

программного материала 9 класса). 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Формирование навыков 

словообразования. Морфемика. 

(6 ч.) 

Закрепление навыков 
словообразования. Образование 

существительных с отвлеченным 

значением при помощи 

суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, - 

есть- -еств-, -инств- (с опорой на 

образец и без нее). 

Образовывать существительные с 

отвлеченным значением при помощи 

суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -есть- - 

еств-, -инств- с опорой на образец. 

Находить в словах изученные 

орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами. 

Коррекция и развитие лексико- 

грамматической стороны речи. 

Морфология. 

(18 ч.) 

Составление различных 

словосочетаний по типу 

согласования, управления, 

примыкания (закрепление). 

Составление и различение 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 
предложений. Составление фраз 

Правильно произносить и писать 

словосочетания и предложения без 

специфических ошибок, исключая 

аграмматизм или минимизируя 

количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного 

программного материала 9 класса). 
Составлять различные словосочетания 
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 с союзами и союзными словами. 

Составление предложений с 

косвенной и с прямой речью. 

Составление предложений с 

использованием цитирования в 

устной и письменной речи. 

по типу согласования, управления, 

примыкания. 

Составлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами в устной и 

письменной речи. 

Составлять предложения с косвенной 

речью, с прямой речью, с 

использованием цитирования в устной и 

письменной речи. 

Применять знания по синтаксису и 

пунктуации (постановка знаков 

препинания в предложениях с косвенной 

речью, с прямой речью, при 

цитировании), уметь находить в 

предложениях смысловые отрезки, 

которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 5-9 классах 
пунктуационными правилами. 

Коррекция и развитие связной 

речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 

(42 ч.) 

Аудирование (определение 

основной темы, выделение 

микротем текста и подбор к ним 

ключевых слов). Пересказ 

(разных по типу текстов объемом 

не менее 140 слов с 

использованием приемов сжатия, 

с разделением текста на абзацы и 

передачей всех его значимых 

микротем). Текст-рассуждение. 

Текст-убеждение. Пересказ 

текста с использованием приемов 

его сжатия (сокращение текста из 

10 предложений до 5). Диалог на 

заданную тему (в рамках 

изученного материала и на 

основе полученных знаний, 

объемом не менее 6 реплик). 

Учебная дискуссия на заданную 

тему. Деловое письмо 

(повторение и закрепление 

практических навыков 

оформления деловых бумаг и 

писем). 

Формулировать собственное связное 

высказывание в процессе учебной 

дискуссии, отстаивая свои убеждения. 

Самостоятельно строить собственное 

рассуждение, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать. 

Выделять микротемы текста и подбирать 

к ним ключевые слова (по аудированию). 

Самостоятельно определять и 

формулировать тему и микротемы 

текста, подбирать к ним тезис из текста 

(по аудированию). 

Пересказывать разные типы 

прочитанных или прослушанных текстов 

объемом не менее 140 слов с опорой на 

составленный план, сохраняя значимые 

микротемы исходного текста. 

Излагать основное содержание 

прослушанного текста, с использованием 

приемов сжатия, разделив его на абзацы 

и передав все значимые микротемы. 

Поддерживать диалог на заданную тему 

в рамках изученного материала и на 

основе полученных знаний объемом не 

менее 6 реплик; 

Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением всех 

пройденных орфоэпических норм, с 

соблюдением интонации и 

пунктуационного оформления текста. 
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Пояснительная записка 

 
Дефектологическая программа составлена для обучающихся 1 (1 дополнительный) - 4 

классов с задержкой психического развития. Разработка имеет обучающую, образовательную и 

социальную направленность. 

Целью применения данной разработки является: ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) 

обучающихся, развитие личностно-мотивационной и аналитико- синтетической сфер, памяти, внимания, 

пространственного воображения и ряд других важных психических функций, которые помогают 

развивать познавательную деятельность у ребенка. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие 

формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий 

ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы познавательную деятельность. 

Используемый материал строится по концентрическому принципу, постепенно расширяя и углубляя 

изученные темы. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в 

общении с учащимися. У детей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения речевого 

развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для 
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учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, выразительность, 

замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует 

развитию связной речи у учащихся коррекционной школы. Для более полного усвоения детьми учебного 

материала, применяются проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы 

изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого 

сообщения; широко используются ИКТ: компьютер, интерактивная доска. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на 

чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, позволяют 

сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

Ещё одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять специальные развивающие 

упражнения, является возможность проведения с их помощью эффективной диагностики 

интеллектуального и личностного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

позволяет реализовать на практике заложенный в концепции коррекционно-развивающего обучения 

принцип единства диагностики и коррекции, и он же является основой для целенаправленного

 планирования индивидуальной работы. 

Продолжительность дефектологических занятий не превышает 40 минут. В начале каждого занятия в 

организационный момент включаются специальные корригирующие упражнения, предполагающие 

развитие высших психических функций ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов 

(запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям 

сразу включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную мотивационную 

установку. Это могут быть «пальчиковые» упражнения, артикуляционная гимнастика. Перед 

выполнением каждого задания дается подробная инструкция (для младших школьников повторяется 

один или несколько раз), возможен показ действия педагогом. Ученик должен учиться сам оценивать 

качество выполнения задания и уметь контролировать свои действия. 

Выбирается оптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а на качество. 

Оценивая работу, внимание акцентируется на положительном моменте и не заостряется на неудаче. 

Ученик должен быть уверен, что все трудности и проблемы преодолимы и успех возможен. 

Программа состоит из 66 занятий для 1 (1 дополнительного) класса и 68 занятий для 2-4 классов. 

Продолжительность индивидуальных, подгрупповых занятий (1 –2 чел.) – 25 - 30 минут; 

продолжительность группового занятия (4-6 
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чел.) - 35 - 40 минут. Периодичность занятий – 2 раза в неделю, с 1 по 15 сентября и с 15 по 31 мая – 

диагностический период. 

 

 

1.3. Цели и задачи программы 

2. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем 

создания: 

 климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

 развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных 

форм деятельности, среди которых ребенок может отыскать наиболее 

близкие его способностям и задаткам; 

 ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности. 

3. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности 

ребёнка и взрослого: 

 опора на личный опыт ученика; 

 обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

 индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на 

групповых занятиях; 

 использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей 

и обучающей); 

 организация взаимодействия со сверстниками. 

4.  Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей 

деятельности: 

 стимуляция познавательной активности как средство формирования 

устойчивой познавательной мотивации; 

 использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических 

игр на всех этапах деятельности ребёнка. 

Программа занятий включает следующие основные направления: 

 Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.); 

 Развитие памяти (расширение объёма, устойчивость, формирование 

приемов запоминания, развитие смысловой памяти); 

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации; 

 Формирование учебной мотивации; 
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 Ликвидацию пробелов знаний; 

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для 

адаптационного периода тревожности, робости; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления познавательной 

деятельности у детей с ограниченными возможностями в здоровье, формулируются психолого-

педагогические условия, позволяющие прогнозировать эффективную реализацию потенциальных 

возможностей у детей. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основные направления коррекционной работы на 

дефектологических занятиях 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 Развитие навыков каллиграфии; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие зрительной памяти и внимания; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 
форма, величина); 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие представлений о времени; 

 Развитие слухового внимания и памяти; 

 Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 Навыков соотнесенного анализа; 

 Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

 Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

 Развитие наглядно-образного мышления; 



6  

  Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(драматизация, чтение по ролям). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
 

2.2. Содержание учебных тем 

1 (1 дополнительный) класс 

 
1. Развитие аналитико-синтетической сферы. Переход от наглядно- 

действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на 

наглядном уровне в работе над математическими навыками. Развитие 

способности анализировать простые закономерности. Умение выделять в 

явлении природы разные особенности, вычленять в предмете разные 

свойства и качества. Упражнения на простейший анализ с практическим 

и мысленным расчленением объекта на составные элементы; сравнение 

предметов с указанием их сходства и различия по заданным признакам: 

цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды 

задач на группировку: “Исключи лишнее”, “Сходство и различие”, 

“Продолжи закономерность”; аналитические задачи 1-го типа с прямым 

утверждением. 

2. Развитие внимания. Развитие навыков сосредоточения и устойчивости 

внимания при работе над вычислительными задачами и развитием речи. 

3. Развитие пространственного восприятия и воображения. Развитие 

пространственной ориентировки, восприятия глубины и объёма, 

выделение фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных 

навыков и воображения. Упражнения на развитие пространственной 

координации (понятия — слева, справа, перед, за и т.п.): “Графический 

диктант”, наложенные рисунки, составление мозаики из 4 элементов с 

зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или 

более изображений. Развитие памяти Развитие объема и устойчивости 

визуальной памяти в работе над ликвидацией пробелов вычислительных 

и речевых навыков. Упражнения на запоминание различных предметов 

(5-6 предметов без учета месторасположения). 

4. Развитие личностно-мотивационной сферы. Формирование учебной 

мотивации, снятие тревожности и других невротических комплексов, 



7  

связанных с периодом адаптации. 
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2 класс 

1. Развитие аналитико-синтетической сферы. Развитие наглядно- 

образного мышления и способности анализировать при решении 

математических и речевых задач. Умение строить простейшие 

обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться от 

несущественных признаков. Упражнения на простейшие обобщения типа 

“Продолжи числовой ряд”, “Продолжи закономерность”, “Дорисуй 

девятое”, несложные логические задания на поиск недостающей фигуры 

с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора, 

“Противоположное слово”, “Подбери пару”, аналитические задачи 1-го 

типа (с прямым и обратным утверждением). 

2. Развитие внимания. Повышение объёма внимания, развитие 

переключения внимания и навыков самоконтроля во время выполнения 

заданий математического и речевого плана. Упражнения на развитие 

навыков самоконтроля: “Графический диктант” (двухцветные варианты с 

аудиальной инструкцией), игра “Муха” — 2-й уровень (с визуальным 

контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление 

узоров (“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий “Запутанные 

дорожки”, игра “Внимательный художник”). 

3. Развитие пространственного восприятия и воображения. Развитие 

восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. Игры на 

перевоплощение: “Мозаика” (из 9 элементов) с зарисовыванием в 

тетрадь, “Зашифрованный рисунок”, получение заданной 

геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по образцу 

и памяти. 

4. Развитие памяти. Развитие визуальной и аудиальной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем 

материала для запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом 

расположения). Игра “Снежный ком” для запоминания информации, 

представленной аудиально. 

5. Развитие личностно-мотивационной сферы. Развитие познавательной 

активности и чувства уверенности в своих силах. Упражнения, 

формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, 

требующие нетрадиционного подхода (задание “Подбери пару”, 

лабиринты, логические задачи). 
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3 класс 

 
1. Развитие аналитико-синтетической сферы. Развитие наглядно- 

образного мышления и способности анализировать при решении 

математических и речевых задач. Умение строить простейшие 

обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться 

от несущественных признаков. Упражнения на простейшие обобщения 

типа “Продолжи числовой ряд”, “Продолжи закономерность”, “Дорисуй 

девятое”, несложные логические задания на поиск недостающей 

фигуры с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора. 

Противоположное слово”, “Подбери пару”, аналитические задачи 1-го 

типа (с прямым и обратным утверждением). 

2. Развитие внимания. Повышение объема внимания, развитие 

переключения внимания и навыков самоконтроля во время выполнения 

заданий математического и речевого плана. Упражнения на развитие 

навыков самоконтроля: “Графический диктант” (двухцветные варианты 

с аудиальной инструкцией), игра “Муха” — 2-й уровень (с визуальным 

контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление 

узоров (“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий “Запутанные 

дорожки”, игра “Внимательный художник”). 

3. Развитие пространственного восприятия и воображения. Развитие 

восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. Игры на 

перевоплощение: “Мозаика” (из 9 элементов) с зарисовыванием в 

тетрадь, “Зашифрованный рисунок”, получение заданной 

геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по 

образцу и памяти. 

4. Развитие памяти. Развитие визуальной и аудиальной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, 

проз. Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако 

объем материала для запоминания увеличивается (5-7 предметов с 

учетом расположения). Игра “Снежный ком” для запоминания 

информации, представленной аудиально. 

5. Развитие личностно-мотивационной сферы. Развитие 

познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и 

поиску, требующие нетрадиционного подхода (задание “Подбери 

пару”, лабиринты, логические задачи). 
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4 класс 

1. Развитие аналитико-синтетической сферы. Продолжение развития 

наглядно-образного мышления и способности анализировать. Анализ и 

синтез на основе построения простейших обобщений с абстрагированием 

от несущественных признаков. Упражнения, требующие сравнения, 

абстрагирования от несущественных признаков, выделения 

существенных признаков с последующим использованием проведенного 

обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: 

продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной 

закономерности. Упражнения на поиск недостающей фигуры с 

нахождением 2-3 особенностей, лежащих в основе выбора, поиск 

признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. 

Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

2. Развитие внимания. Развитие переключения внимания, формирование 

навыков произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на план и составление детьми собственных планов 

к лабиринтам, игра “Муха” — 3-й уровень (работа в умозрительном 

плане), игра “Кто быстрее и точнее”, основанная на диагностическом 

тесте “Корректурная проба”, поиск ошибок в тексте. 

3. Развитие воображения. Развитие творческого воображения и элементов 

конструктивного мышления. Упражнения аналогичные, применяемые на 

2-м этапе, составление плоскостных геометрических фигур и предметов с 

использованием специальных наборов “Волшебный круг” и др. 

4. Развитие памяти. Развитие визуальной, аудиальной и тактильной 

памяти (увеличение объема, устойчивости, эффективности перевода 

информации из кратковременной в долговременную память). 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м этапе, с увеличением 

объема и сложности запоминаемой информации, а также упражнение 

“Зрительный диктант”, игра “Волшебный мешочек”. 

5. Развитие личностно-мотивационной сферы. Развитие навыков 

совместной деятельности. Упражнения, развивающие навыки 

совместной деятельности и чувство ответственности за принятое 

решение. 

 
2.3. Контроль уровня обученности 

1. Общая характеристика познавательной деятельности учащихся после 

каждого полугодия: 

 задания на развитие аналитико-синтетической деятельности; 

 задания на развитие внимания; 
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 задания на развитие пространственного восприятия и воображения; 

 задания на развитие памяти; задания на развитие личностно- 

мотивационной сферы. 

2. Сравнительный анализ развития познавательной деятельности каждое 

полугодие и в конце учебного  года. 

 
2.4. Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

1 (1 дополнительный) класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в пространстве; 

- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху, материалу); 

- полно отвечать на поставленные вопросы; 

- составлять простые нераспространенные предложения; 

- вести простые арифметические действия в пределах 10. 

 
 

2 класс 

 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- анализировать простые закономерности; 

- выделять в явлении разные особенности; 

- вычленять в предмете разные качества; 
-сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным 

признакам. 
 

3 класс 

 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- строить простейшие обобщения; 

- складывать узоры по образцу и памяти; 

- стремиться к размышлению и поиску; 

- переключаться с одного действия на другое. 
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4 класс 

 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- анализировать, сравнивать и обобщать; 

- классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию; 

- находить логические ошибки; 

- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; - переключиться с 

одного действия на другое. 
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2.5. Тематическое планирование коррекционно–развивающих занятий 1 (1 дополнительный) класс 
 

№ 

п/ 
п 

Ча 

сы 

Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно- 

воспитательного процесса 

1-4 4 Диагностическое обследование 

5 1 Сравнение предметов по 

величине, длине, ширине. 

Научиться различать 

предметы и находить 

одинаковые. 

Величина, масса, 

размер. 

Коррекция зрительного 

восприятия, сенсорное 

развитие. Коррекция мелкой 
моторики. 

6 1 Осень. Обведение листьев 

по трафарету. 

Знакомство с 

характерными 

признаками, осенними 

месяцами, погодой 
данного времени года. 

Похолодание, листопад, 

осадки, сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 

Формирование знаний о 

сезонных явлениях, развитие 

речи, развитие наглядно- 

образного мышления. 

7 1 Временные представления. Знакомство с частями 

суток, с их 

последовательностью. 

День, ночь, вечер, утро; 

сегодня, вчера, завтра, 

позавчера, послезавтра. 

Развитие речи, развитие 

мышления. 

8 1 Упражнения на штриховку. Развитие навыков 

каллиграфии. 

Доска, парта, 

одноклассник, учитель. 
Развитие навыков 

пространственной 

ориентировки. Коррекция 

мелкой моторики. 

9 1 Количество предметов. Определение 

количества предметов. 

Один, много. Развитие зрительного 

внимания, развитие 

зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических 

представлений. 
10 1 Моя семья. Формирование знаний и Родители, Развитие речи, развитие 
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   представлений о членах 

семьи. 

родственники. внимания к окружающим 

людям. 

11 1 Квадрат, круг. Знакомство с 

геометрической 

фигурой круг. 

Квадрат, квадратный. Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

формирование элементарных 

математических 
представлений. 

12 1 Отношение порядка 

следования. 

Понятия: первый, 

последний, крайний, 
перед, после. 

Пирамидка, кукла, 

машинка и т.д. 

Развитие речи ,расширение 

математических 
представлений. 

13 1 Рисование прямых, 

вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Вертикальные и 

горизонтальные прямые 

линии. 

Прямая линия. Развитие зрительного 

внимания, развитие 

зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических 
представлений. 

14 1 Разгадывание предметов. Формирование навыка 

тактильно узнавать 

предметы. 

Много, гладкий. Развитие мелкой моторики, 

развитие тактильного 

восприятия. 

15 1 Прямоугольник. Знакомство с 

геометрической 

фигурой 

прямоугольник. 

Прямоугольник, 

прямоугольный. 
Развитие зрительного 

внимания, развитие 

зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических 

представлений. 
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16 1 Части и целое Обобщающее 

занятие. 

Формирование навыка 

узнавать предмет по 

части и собирать из 

частей целый предмет. 

Целый, часть. Развитие целостного и 

дифференцированного 

восприятия, развитие 

зрительного внимания, 

развитие наглядно-образного 

мышления. 

17 1 Число и цифра 0, 1. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание. 

Нуль, один, первый. Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

18 1 Написание элементов букв. Элементы строчных, 

заглавных букв: 

крючки, петли. 

Крючки, петли. Развитие зрительного 

внимания и зрительного 

восприятия, развитие 

зрительно-моторной 

координации, формирование 

пространственной 

ориентировки на листе 

бумаги. 

19 1 Число и цифра 2, 3. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание 

Два, второй; три, 

третий. 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 
мыслительных операций. 

20 1 Заглавная и строчная буква 

Аа. 

Анализ написания 

буквы а. Подбор слов 

на букву а. 

Анна, Алла, астра, 

арбуз. 

Эмоциональное воспитание. 

21 1 Число и цифра 4. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание 

Четыре, четвертый. Формирование 

математических 

представлений, развитие 
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     мыслительных операций 

22 1 Заглавная и строчная буква 

Ее 

Анализ написания 

буквы е. Подбор слов 

на букву е. Анализ 

открытых и закрытых 

слогов. 

Ель, Елена. Развитие пространственной 

ориентировки, развитие 

глазомера. 

23 1 Число и цифра 5. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание. 

Пять, пятый. Формирование 

математических 

представлений, развитие 
мыслительных операций 

24 1 Сложение и вычитание в 

пределах 5. 
Порядок чисел, 

соотнесение с 

предметами. 

Знаки плюс и минус. Развитие мыслительных 

операций 

25 1 Число и цифра 6, 7. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание. 

Шесть, шестой. Семь, 

седьмой. 
Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

26 1 Составление рассказа 

«Зимние забавы». 

Формирование знаний о 

зимних видах спорта, о 
детских играх зимой. 

Снеговик, санки, лыжи, 

коньки. 

Развитие воображения, 

развитие речи, расширение и 
уточнение словарного запаса. 

27 1 Число и цифра 8, 9. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание 

Восемь, восьмой 

Девять, девятый 
Формирование 

математических 

представлений. 

28 1 Заглавная и строчная буква 

Уу. 
Анализ написания 

буквы у. Нижнее 

соединение букв в 

закрытом слоге. 

Удочка, утюг. Развитие пространственной 

ориентировки, развитие 

глазомера. 

29 1 Сложение и вычитание в 

пределах 9. 

Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание. 

Знаки плюс и минус. Формирование 

математических 

представлений, развитие 
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     мыслительных операций. 

30 1 Заглавная и строчная буква 

Мм. 

Анализ написания 

буквы м. Подбор слов 

на букву м. 

Морковь, мама, Маша. Развитие речи, развитие 

воображения, развитие 

мелкой моторики рук, 

развитие координации 

движения. 

31 1 Чтение слогов. Формировать умение 

складывать звуки в 

слоги. 

Ау, уа, мама, ум, му-му, 

ам. 

Сенсорное развитие, развитие 

кругозора, развитие словаря, 

развитие наглядно-образного 
мышления. 

32 1 Обобщающее занятие. Написание слогов.  Развитие мелкой моторики 

рук. 

33 1 Число и цифра 10. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание. 

Десять, десятый. Формирование 

математических 

представлений, развитие 
мыслительных операций. 

34 1 Заглавная и строчная буква 

Оо. 

Анализ написания 

буквы о, слогов. Подбор 

слов на букву о. 

Овощи, оса, Оля, Олег. Развитие речи, расширение 

словаря, социально-бытовая 

ориентировка. 

35 1 Сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание. 

Знаки плюс и минус. Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

36 1 Заглавная и строчная буква 

Сс. 
Анализ написания 

буквы с. Повторение 

букв. Образование 

слогов, их анализ. 

Саша, сыр, сахар, соль. Расширение и уточнение 

словарного запаса, развитие 

речи, развитие мышления. 

37 1 Составление рассказа по 

серии картинок. 

  Развитие воображения, 

развитие речи, расширение и 

уточнение словарного запаса. 
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38 1 Заглавная и строчная буква 

Хх. 
Анализ написания 

буквы х. Гласные и 

согласные буквы. 

Уха, ухо, муха. расширение и уточнение 

словарного запаса, развитие 

речи, развитие мышления 

39 1 Повторение цифр от 0-10. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание. 

Ноль, один, два и т.д. Формирование 

математических 

представлений, развитие 
мыслительных операций 

40 1 Заглавная и строчная буква 

Шш, Жж. 

Анализ написания букв 

ш, ж. 

Шишка, шапка, Саша, 

Маша, Женя, жук. 

Коррекция фонетико- 

фонематического слуха и 
восприятия. 

41 1 Решение примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 5. 

Состав числа, порядок 

числа, сложение и 

вычитание. 

Действия сложение и 

вычитание. 
Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

42 1 Заглавная и строчная буква 

Лл. 
Анализ написания 

буквы л. Соединение 

изученных букв в слоги. 

Луша, Алла, лампа, 

лодка. 
Социально-бытовая 

ориентировка, развитие 

мыслительных процессов. 

43 1 Чтение по слогам. Формировать умение 

складывать звуки в 
слоги. 

 Развитие мыслительных 

операций. 

44 1 Строчная буквы ы, й. Анализ написания букв 

й, ы. Пары слов. 

Отсутствие заглавной 

буквы 

Сом – сомы, ус – усы, 

оса – осы. 

Социально-бытовая 

ориентировка, развитие 

мыслительных процессов. 

45 1 Решение задач в одно 

действие. 

Выделение главной 

мысли в задаче. 

Определение вопроса. 

Условие, вопрос, 

решение, ответ. 
Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

46 1 Заглавная и строчная буква 

Нн 

Анализ написания 

буквы н. Анализ слогов, 

Луна, она, Нина. Формирование представлений 

о сезонных явлениях, 
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   слов с буквой н.  развитие речи, развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

47 1 Решение примеров. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание. 

 Формирование 

математических 

представлений. 

48 1 Заглавная и строчная буква 

Рр. 

Анализ написания 

буквы р. Подбор слов 

на букву р. Подбор 
имён. 

Шар, сыр, сор, хор, 

Роман. 

Развитие речи, воображения, 

развитие мелкой моторики 

рук, развитие координации 
движений. 

49 1 Геометрические фигуры. Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах. 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Развитие зрительного 

внимания, развитие 

зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических 
представлений. 

50 1 Числа и цифры. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание. 

Число, цифра. Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

51 1 Заглавная и строчная буква 

Кк, Гг. 

Анализ написания букв 

г, к. Составление схемы 

к словам. Подбор имён. 

Куры, кукла, корм. Развитие зрительно-моторной 

координации, развитие 

мелкой моторики, развитие 

наглядно-образного 

Мышления. 

52 1 Прямой и обратный счёт в 

пределах 10. 

Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание. 

Прямой, обратный счет. Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 
53 1 Заглавная и строчная буква Анализ написания Папа, паук, Паша. Развитие мелкой моторики 
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  Пп. буквы п. Гласные и 

согласные буквы. 

 рук, развитие координации 

движений. 

54 1 Чтение по слогам. Формировать умение 

складывать звуки в 
слоги. 

 Развитие кругозора, развитие 

словаря. 

55 1 Заглавная и строчная буква 

Тт, Дд. 
Анализ написания букв 

т,д. Написание 

предложений. Подбор 

слов на букву т, д. 

Топор, ток, молоток, 

кот, утка, утро. 

Расширение словарного 

запаса, развитие памяти, 

развитие речи. 

56 1 Простая арифметическая 

задача. 

Решение задач. Ответ задачи. Формирование 

математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

57 1 Заглавная и строчная буква 

Зз. 

Формирование навыков 

звукоподражания. 

Анализ написания 

буквы з. 

Замок, роза, Зина, 

Захар. 

Развитие слухового 

восприятия, внимания. 

58 1 Устное сложение чисел в 

пределах 10. 

Закрепление навыков 

выполнения устного 
сложения. 

Закрепление навыков 

выполнения устного 
сложения. 

Коррекция зрительного 

восприятия, сенсорное 
развитие. 

59 1 Заглавная и строчная буква 

Вв и Фф. 

Дифференциация 

звуков по 

произношению. 

Ваза, вилы, повар, 

кофта, фара 
Развитие словаря, развитие 

мыслительных процессов, 

развитие памяти, развитие 

речи. 

60 1 Временные представления. Знакомство с частями 

суток, с их 

последовательностью. 

День, ночь, вечер, утро; 

сегодня, вчера, завтра, 

позавчера. 

Развитие речи, развитие 

мышления. 

61 1 Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Состав числа, порядок 

числа, решение 

примеров. 

Увеличить, уменьшить. Формирование 

математических 

представлений, развитие 



22 
 

     мыслительных операций. 

62 1 Геометрические фигуры. Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах. 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Развитие зрительного 

восприятия, формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

63- 
64 

2 Повторение пройденного. 

Обобщающее занятие. 

Формирование умения 

составлять рассказ по 

опорным словам, по 

сюжетным картинкам, 

исходя из собственного 
опыта. 

Самостоятельно, 

подсказка. 

Развитие монологической 

речи, развитие мыслительных 

операций, развитие 

воображения, развитие 

зрительного внимания и 
восприятия. 

65- 
66 

2 Диагностическое обследование 
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2.6. Тематическое планирование коррекционно–развивающих занятий 2 класс 
 
 

№ 

п/ 

п 

Часы Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно- 

воспитательного процесса 

1-4 4 Диагностическое обследование 

5 1 Временные представления. Знакомство с частями 

суток, с их 

последовательностью. 

День, ночь, вечер, 

утро; сегодня, 

вчера, завтра, 

позавчера, 

послезавтра. 

Развитие речи, развитие мышления. 

6 1 Слово. Развитие навыков 

каллиграфии. 

Доска, парта, 

одноклассник, 

учитель. 

Развитие навыков 

пространственной ориентировки 

Коррекция мелкой моторики. 

7 1 Числовой ряд от 1 до 20. Определение порядка 

при счете, количества 

предметов. 

По порядку. Развитие зрительного внимания, 

развитие зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических представлений. 

8 1 Предложение. Закрепление знания 

правила написания 

предложения. 

Начало, конец 

предложения. 
Развитие зрительного восприятия, 

внимания, формирование знаний 

правил русского языка. 

9 1 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Понятия: сложить, 

вычесть, плюс, минус. 

Сложить, вычесть, 

плюс, минус. 

Развитие речи, расширение 

математических представлений. 

10 1 Различие слов, отвечающих 

на вопросы кто? и что? 

Формирование навыка 

тактильно узнавать 

предметы. 

Много, гладкий, 

живой и неживой 

предмет. 

Развитие мелкой моторики, 

развитие тактильного восприятия. 

Формирование навыков грамотного 

письма. 
11 1 Прямоугольник. Знакомство с Прямоугольник, Развитие зрительного внимания, 
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   геометрической 

фигурой круг. 

прямоугольный. развитие зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических представлений. 

12 1 Части и целое. 

Обобщающее занятие. 

Формирование навыка 

узнавать предмет по 

части и собирать из 

частей целый предмет. 

Целый, часть. Развитие целостного и 

дифференцированного восприятия, 

развитие зрительного внимания, 

развитие наглядно-образного 

мышления. 

13 1 Числа от 20 до 25. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, 
написание. 

Двадцать, 

двадцатый и т.д. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

14 1 Большая буква в именах и 

фамилиях людей. 

Формирование умения 

шнуровать, 

завязывать, заплетать. 

Формирование 

навыков грамотного 
письма. 

Бант, шнурок, узел 

Имена людей, 

клички животных. 

Развитие мелкой моторики рук, 

развитие координации движений. 

Заучивание правил правописания. 

15 1 Числовой ряд. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, 
написание. 

Присчитывание, 

отсчитывание. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

16 1 Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных. 

Элементы строчных, 

заглавных букв: 

крючки, петли. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Развитие зрительного внимания и 

зрительного восприятия, развитие 

зрительно-моторной координации, 

формирование пространственной 

ориентировки на листе бумаги при 

написании в тетради. 
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17 1 Числовой ряд от 25 до 30. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, 

написание. 

Числовой ряд. Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

18 1 Правописание парных 

согласных. 
Подбор проверочных 

слов Анализ открытых 

и закрытых слогов. 

Родственные слова. Эмоциональное воспитание. 

19 1 Числа больше 30. Написание. Единицы, десятки. Формирование математических 

представлений, развитие 
мыслительных операций 

20 1 Различие при письме и 

произношении Ж–Ш. 

Различать и выделять 

на письме Ж–Ш. 

Снегопад, гололёд, 

снежный покров, 

декабрь, январь, 

февраль. 

Формирование 

звукопроизношения, развитие речи, 

развитие наглядно-образного 

мышления . 

21 1 Нахождение суммы и 

остатка. 
Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, 

написание. 

Плюс, минус. Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

22 1 Геометрические фигуры. Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах. 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Развитие зрительного внимания, 

развитие зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических представлений. 

23 1 Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Состав числа, порядок 

числа, решение 

примеров. 

Увеличить, 

уменьшить. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

24 1 Различение парных 

согласных З-С. 

Анализ написания 

букв. Дифференциация 

свистящих и шипящих 
согласных. 

Коза, коса, кожа, 

кошка. 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие глазомера. 

Формирование правильного 
звукопроизношения, написания 
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     букв. 

25 1 Решение и сравнение задач, 

содержащих отношения 
«больше на», «меньше на». 

Составные части 

задачи. 

Условие, вопрос, 

решение. 
Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

26 1 Твердые и мягкие 

согласные. 

Уметь составлять и 

записывать слова с 

гласными. 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Развитие речи, развитие 

воображения, развитие мелкой 

моторики рук, развитие 

координации движения. 
Закрепление правил. 

27 1 Упражнения в написании 

слов с мягким знаком на 

конце слов. 

Знать , что «ь» может 

обозначать мягкость 

согласного звука на 

письме 

Осень, конь. Формирование навыков грамотного 

письма. Коррекция мыслительных 

процессов. 

28 1 Действия с числами в 

пределах 35. 
Состав числа, порядок 

числа, действия с 

числами. 

Знаки плюс и 

минус. 
Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

29 1 Решение задач в одно 

действие. 

Выделение главной 

мысли в задаче. 
Определение вопроса. 

Условие, вопрос, 

решение, ответ. 
Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

30 1 Большая буква в именах 

людей и кличках 

животных. 

Подбор имён и кличек 

животных. 

Использование правил 

правописания. 

Фамилия, имя, 

отчество, кличка. 
Развитие речи, развитие 

воображения, развитие мелкой 

моторики рук, развитие 

координации движений. 

31 1 Геометрические фигуры. Закрепление знаний о 

геометрических 

фигурах. 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Развитие зрительного внимания, 

развитие зрительного восприятия, 

формирование элементарных 

математических представлений. 

32 1 Прямой и обратный счет в 

пределах 40. 

Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, 

Прямой, обратный 

счет 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 
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   написание   

33 1 Предлог как отдельное 

слово. 

Предлоги – «в, на ,в, с, 

из, у». 

Предлоги. Развитие мелкой моторики рук, 

развитие координации движений. 

Формирование навыков грамотного 
письма. 

34 1 Написание гласных в 

словах-родственниках. 

Формирование 

навыков 

звукоподражания. 

Умение подбирать 
родственные слова. 

Словарь, 

родственные слова. 

Развитие слухового внимания, 

развитие слухового восприятия. 

35 1 Составление рассказа 
«Зимние забавы». 

Формирование знаний 

о зимних видах спорта, 

о детских играх зимой. 

Снеговик, санки, 

лыжи, коньки. 

 

36 1 Приёмы сложения и 

вычитания. 
Овладение приемами 

сложения и 

вычитания. 

«Продолжи 

графический узор». 
Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

37 1 Употребление слов, 

обозначающих названия 

предметов. 

Анализ написания 

слов. Слова, 

обозначающие 
название предмета. 

«Найди отличия». Расширение и уточнение 

словарного запаса, развитие речи, 

развитие мышления. 

38 1 Увеличение и уменьшение 

чисел. 
Приемы увеличения и 

уменьшения чисел на 

несколько единиц. 

«Продолжи 

графический узор». 
Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

39 1 Названия предметов, 

отвечающие на вопрос кто? 
Анализ написания 

слов. Слова, 

обозначающие 

название предмета. 

«Снежный ком». Коррекция фонетико – 

фонематического слуха и 

восприятия. Уметь правильно 

ставить вопрос. 

40 1 Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

Состав числа, порядок 

числа, сложение и 

вычитание. 

«Продолжи 

числовой ряд». 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 
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41 1 Дифференциация слов, 

отвечающих на вопросы 

что? и кто? 

Анализ написания 

слов. Слова, 

обозначающие 

название предмета. 

«И мы….». Дифференциация одушевленных и 

неодушевленных предметов. 

Умение анализировать. 

42 1  

Действия с числами в 

пределах 20. 

Состав числа, порядок 

числа, действия с 

числами. 

«Точки». Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

43 1 Строчная буквы ы, й. Анализ написания 

букв й, ы. Пары слов. 

Отсутствие заглавной 
буквы. 

«Дорисуй девятое». Социально-бытовая ориентировка, 

развитие мыслительных процессов. 

44 1 Решение задач в одно 

действие. 

Выделение главной 

мысли в задаче. 
Определение вопроса. 

«Продолжи 

числовой ряд». 
Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

45 1 Различие слов, 

обозначающих один или 

несколько одинаковых 

предметов. 

Употребление слов, 

обозначающих один 

или несколько 

одинаковых 

предметов. 

«Что перепутал 

художник?» 

Формирование понятий один 

предмет, много предметов. 

Дифференциация понятий. 

46 1 Решение примеров. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, 

написание 

«Волшебный 

мешочек». 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

47 1 Большая буква в именах 

людей и кличках животных. 

Подбор имён и кличек 

животных. 

Использование правил 
правописания. 

«Найди отличия». Развитие речи, развитие 

воображения, развитие мелкой 

моторики рук, развитие 
координации движений. 

48 1 Сложение однозначных 

чисел с переходом через 
десяток. 

Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 
предметами, 

«Запутанные 

дорожки». 

Формирование математических 

представлений, развитие 
мыслительных операций. 
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   написание.   

49 1 Действие и его название. Правильная 

постановка вопроса 

что делает? 

«Фигурный 

рисунок». 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие зрительно- 

моторной координации, развитие 

мелкой моторики, развитие 

наглядно-образного мышления. 

50 1 Прямой и обратный счёт в 

пределах. 

Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, 
написание 

«Продолжи 

логический ряд». 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

51 1  

Предлог как отдельное 

слово. 

Предлоги – »в, на, с, 

из, у, около». 

«Руки вместе». Развитие мелкой моторики рук, 

развитие координации движений. 

Формирование навыков грамотного 

письма. 

52 1 Разложение двузначного 

числа на десятки и 

единицы. 

Состав числа, порядок 

числа, операции с 

числами. 

«Волшебный 

мешочек». 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

53 1 Слова с непроверяемыми 

гласными. 

Правописание 

словарных слов. 

«Исключи лишнее». Социально-бытовая ориентировка, 

расширение знаний об 

окружающем мире, расширение 

словарного запаса, развитие 
памяти, развитие речи. 

54 1 Простая арифметическая 

задача. 

Решение задач. «Продолжи 

графический узор». 

Формирование математических 

представлений, развитие 
мыслительных операций 

55 1 Написание гласных в 

словах-родственниках. 

Формирование 

навыков 

звукоподражания. 

Умение подбирать 
родственные слова. 

«Кто как говорит?». Развитие слухового внимания, 

развитие слухового восприятия. 
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56 1 Вычитание однозначных 

чисел из двузначных с 

переходом через десяток. 

Закрепление навыков 

выполнения действия 

вычитания. 

«Качественные 

признаки 

предметов». 

Коррекция зрительного восприятия, 

сенсорное развитие 

Коррекция мыслительной 

деятельности. 

57 1 Правила записи 

предложения. 

Дифференциация 

предложений, их 

начало и конец. 

«Сходство и 

различие». 
Расширение знаний, развитие 

словаря, развитие мыслительных 

процессов, развитие памяти, 

развитие речи. 

58 1 Составление рассказа по 

сюжетным картинкам. 

Формирование умения 

составлять рассказ по 

опорным словам, по 

сюжетным картинкам, 

исходя из 

собственного опыта. 

Сюжетные 

картинки. 

Развитие воображения, развитие 

речи, расширение и уточнение 

словарного запаса. 

59 1 Временные представление. Закрепление знаний о 

временных 

представлениях. 

День, ночь, вечер, 

утро; сегодня, 

вчера, завтра, 

позавчера, 

послезавтра. 

Развитие речи, развитие мышления. 

60 1 Чтение мини-рассказов. Закрепление навыков 

умение складывать 

слоги в слова. 

Чтение текстов. Развитие речи, развитие мышления. 

61 1 Определение времени 

суток. 

Формирование умения 

пользоваться часами. 

Числовые значения 

на циферблате 

Развитие воображения, развитие 

речи. 

62 1 Сравнение предметов по 

величине, длине, ширине. 

Научиться различать 

предметы и находить 

одинаковые. 

Величина, масса, 

размер. 

Коррекция зрительного 

восприятия, сенсорное развитие. 

Коррекция мелкой моторики. 

63 1 Ориентировка: правая, 

левая, верх, низ. 

Формирование 

навыков 
пространственной 

Зарисовки на листе. 

Формирование 
навыков Право, 

Развитие пространственной 

ориентировки, мелкой моторики. 
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   ориентировки. лево, верх-низ.  

64 1 Впереди, сзади, между. Формирование 

навыков 

пространственной 
ориентировки. 

«Зашифрованный 

рисунок». 

Развитие пространственной 

ориентировке, развитие общей 

моторики. 

65 1 Повторение пройденного. 

Обобщающее занятие 

Формирование умения 

составлять рассказ по 

опорным словам, по 

сюжетным картинкам, 

чтение, 

математические 
представления. 

Самостоятельно, 

подсказка. 

Развитие монологической речи, 

развитие мыслительных операций, 

развитие воображения,, 

математических представлений. 

66- 
68 

3 Диагностическое обследование 
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2.7. Тематическое планирование коррекционно–развивающих занятий 3 класс 
 

№ 

п/ 
п 

Час 

ы 

Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно- 

воспитательного процесса 

1-4 4 Диагностическое обследование 

5 1 «Найди отличия». 

Осень. 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 

знаний названий осенних 

месяцев, их 
последовательности. 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь. 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словаря. 

6 1 Зарисовки на листе. 

Ориентировка: правая, 

левая, верх, низ. 

Формирование навыков 

пространственной 

ориентировки. 

Право, лево, верх- 

низ. 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие общей 

моторики. 

7 1 Труд людей осенью. 

Предложение. 

Формирование знаний о 

том, чем занимаются 

люди осенью. 

Сборка урожая, 

жатва. 

Развитие речи, пополнение 

словарного запаса. 

8 1 «Зашифрованный 

рисунок». Впереди, сзади, 

между. 

Формирование навыков 

пространственной 

ориентировки. 

Впереди, сзади, 

между. 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие общей 

моторики. 

9 1 «Школа». Чтение по 

слогам. 

Формирование знаний о 

школе. 

Класс, парта, доска 

и т.д. 

Развитие речи, пополнение 

словарного запаса, социально- 

бытовая ориентировка 

10 1 «Исключи лишнее». 

Цифры от 1 до 10. 

Формирование 

математических навыков, 

стойких знаний цифр от 1 
до 10, написание. 

Один, два, три, … 
девять, десять. 

Развитие мыслительных 

операций, развитие 

математических представлений. 
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11 1 «Дом» зарисовки. 

Геометрические фигуры. 
Формирование знаний о 

городе, улицах, доме, в 

котором живёшь, 

домашнем адресе. 

Город, улица, дом, 

адрес. 
Расширение кругозора, 

пополнение запаса знаний, 

социально-бытовая 

ориентировка. 

12 1 «Найди отличия». Десяток. Формирование навыков 

счёта десятками. 

Десяток. Развитие вычислительных 

навыков, развитие 

мыслительных операций. 

13 1 «Угадай слово». 

«Моя семья». 

Формирование знаний и 

представлений о членах 
семьи. 

Родители, 

родственники 

Развитие речи, развитие 

внимания к окружающим 
людям. 

14 1 «Сходство и различие». 

Нумерация. 

Формирование знаний 

порядкового счёта. 

Первый, второй и 

т.д. 
Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

15 1 «Сгруппируй предметы». 

Словарь. Одежда, обувь. 
Формирование знаний о 

видах одежды и обуви, их 

называние, назначение, 

уход за ними. 

Женская, мужская, 

детская, осенне- 

весенняя, зимняя, 

летняя. 

Расширение кругозора, 

пополнение запаса знаний, 

социально-бытовая 

ориентировка. 

16 1 «Муха». 

Двузначное число. 

Формирование знаний 

двузначного числа. 

Двузначное число. Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций. 

 

17 1 «Дорисуй девятое». 

Состав двузначного числа. 

Формирование знаний 

состава двузначного числа 

10-15. 

Десять, одиннадцать 

и т.д. 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций. 

18 1 «Исключи лишнее». 

Словарь. Овощи. 

Формирование знаний об 

овощах. 

Картофель, морковь 

и т.д. 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словарного запаса, развитие 
речи. 

19 1 «Что перепутал художник». 

Состав двузначного числа. 

Формирование знаний 

состава двузначного числа 

Пятнадцать, 

шестнадцать и т.д. 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций. 
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   15-20.   

20 1 «Зрительный диктант». 

Фрукты. 

Формирование знаний о 

фруктах. 

Яблоко, груша и т.д. Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словарного запаса, развитие 
речи. 

21 1 «Запутанные дорожки». 

Единицы измерения. 
Формирование знаний о 

различных единицах 

измерения. 

 Развитие мыслительных 

операций, развитие памяти, 

развитие внимания 

22 1 «Найди отличия». 
Овощи и фрукты - разные 

продукты. 

Формирование навыков 

классификации и 

дифференциации понятий 

овощи и фрукты. 

Овощи, фрукты. Расширение представлений об 

окружающее мире, пополнение 

словарного запаса. 

23 1 Лабиринты. 

Единицы длины. См. 

Формирование знаний о 

единице длины см. 

Сантиметр. Развитие мыслительных 

операций, развитие внимания, 

развитие памяти. 

24 1 «Снежный ком». 

Зима. Зимние забавы. 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 

знаний зимних месяцев, 

их последовательность. 

Формирование знаний о 

зимних видах спорта, о 
детских зимних играх. 

Декабрь, январь, 

февраль, олимпиада. 

Развитие речи, пополнение 

словарного запаса, развитие 

памяти. 

25 1 «Внимательный 

художник». 
Единицы длины. Дм. 

Формирование знаний об 

единице длины дм. 

Дециметр. Развитие мыслительных 

операций, развитие внимания, 

развитие памяти. 

26 1 «Продолжи логический 

ряд». 
ПДД зимой. 

Формирование знаний 

безопасности на дорогах в 

зимнее время года. 

Гололёд. Расширение кругозора, развитие 

реи, социально-бытовая 

ориентировка. 
27 1 «Зрительный диктант». Формирование знаний Двадцать один, Развитие памяти, развитие 
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  Второй десяток. состава двузначного числа 
20-29. 

двадцать два и т.д. мыслительных операций. 

28 1 «Что перепутал 

художник?». 

Жизнь зверей зимой. 

Формирование знаний о 

жизни зверей и птиц в 

зимнее время года, 

формирование знаний как 

им помочь. 

Кормушка. Развитие речи, социально- 

бытовая ориентировка, 

социализация личности. 

29 1 Шнуровочки. 

Сложение чисел. 

Формирование умения 

заплетать, завязывать, 

шнуровать. 

Бант, шнурок, узел. Развитие мелкой моторики рук, 

развитие координации 

движений. 

30 1 «Составление рассказа». 

Деревья. 

Формирование знаний о 

деревьях, их названия, 

польза, уход. 

Клён, тополь и т.д. Социально-бытовая 

ориентировка, расширение 

кругозора, развитие словарного 
запаса. 

31 1 «Продолжи логический 

ряд». 
Числа 11, 12, 13. 

Формирование знаний 

чисел 11, 12, 13. 
Одиннадцать – 
одиннадцатый. 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций. 

32 1 «Найди отличия». 

Комнатные растения. 

Формирование знаний о 

комнатных растениях, их 

названия, польза, уход. 

Бегония, фиалка и 

т.д. полив, питание. 

Социально-бытовая 

ориентировка, расширение 

кругозора. 

 

33 1 Лабиринты. Числа 14, 15, 
16. 

Формирование знаний 

чисел 14, 15, 16. 

Четырнадцать – 

четырнадцатый и 

т.д. 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций. 

34 1 «Сходство и различие». 

Зима. 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 
знаний названий весенних 

Февраль. Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словаря. 
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   месяцев, их 

последовательности. 

  

35 1 «Продолжи числовой ряд». 

Числа 17, 18, 19. 

Формирование знаний 

чисел 17, 18, 19. 

Семнадцать – 
семнадцатый и т.д. 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций. 

36 1 Поиск ошибок в тексте. 

ПДД весной. 
Формирование знаний 

безопасности на дорогах в 

весеннее время года. 

Капель, сосульки. Расширение кругозора, развитие 

реи, социально-бытовая 

ориентировка. 

37 1 «Исключи лишнее». 

Число 20. Состав чисел в 

пределах 20. 

Формирование знаний 

состава двузначного числа 

в пределах 20. 

Одиннадцатый и 

т.д. 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций. 

38 1 «Зашифрованный 

рисунок». 

Охрана здоровья. 

Формирование знаний о 

способах здоровье 

сбережения. 

Простуда. Расширение представлений, 

социально-бытовая 

ориентировка, пополнение 
словарного запаса. 

39 1 «Лабиринты». 
Углы. 

Формирование знаний об 

углах, их виды. 

Тупой, острый, 

прямой. 

Расширение математических 

представлений, развитие 

словарного запаса. 

40 1 «Волшебный мешочек». 

Кукольный театр. 

Формирование умения 

обращаться с ручным 

кукольным театром. 

Персонаж, 

последовательность. 

Развитие мыслительных 

операций, развитие памяти, 

развитие внимания, развитие 

координации движений. 

41 1 «Сходства и различия». 

Домашние животные. 

Формирование знаний о 

внешнем виде, питании, 

пользе, жизни совместно с 
человеком, уходе. 

Выгул, кормёжка. Социально-бытовая 

ориентировка, развитие 

мыслительных процессов. 

42 1 «Мозаика». 

Пальчиковый театр. 

Формирование умения 

обращаться с 

пальчиковым театром. 

Персонаж, 

последовательность. 

Развитие мыслительных 

операций, развитие памяти, 

развитие внимания, развитие 
координации движений. 
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43 1 «Найди отличия». 

Инструменты. 
Формирование знаний об 

инструментах, 

используемых на уроке. 

Линейка, циркуль. Развитие словарного запаса, 

социально-бытовая 

ориентировка. 

44 1 «Корректурная проба». 

Правило перестановки 

слагаемых. 

Формирование знаний о 

перестановке слагаемых. 

Слагаемое, сумма. Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

45 1 Весна. «Составление 

рассказа». 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 

знаний весенних месяцев, 
их последовательность. 

Март, апрель, май. Развитие речи, пополнение 

словарного запаса, развитие 

памяти. 

46 1 «Графический диктант». 

Форма. 

Формирование навыка 

дифференцировать 

предметы по форме. 

Круглый, 

квадратный, 

треугольный, 

прямоугольный, 
овальный. 

Развитие мыслительных 

операций, развитие памяти, 

формирование математических 

представлений. 

47 1 «Зашифрованный 

рисунок». 

Цвет. 

Формирование навыка 

дифференцировать 

предметы по цвету. 

Основные цвета 

спектра. 
Развитие мыслительных 

операций, развитие памяти, 

формирование математических 

представлений. 

48 1 «Запутанные дорожки». 

Равенства. 

Формирование знаний о 

равенствах. 

Больше, меньше, 

равно 
Формирование математических 

представлений, развитие 

вычислительных навыков 

49 1 «Что перепутал 

художник?». 

Знаки препинания. 

Закрепление правил 

написания знаков в конце 

предложений. 

Точка, 

восклицательный и 

вопросительный 
знак. 

Формирование выразительной 

речи, коррекция речевых 

навыков, связной речи. 

50 1 «Дорисуй девятое». 

Величина. 

Формирование навыка 

дифференцировать 
предметы по величине. 

Большой, 

маленький, средний, 
больше, меньше 

Развитие мыслительных 

операций, развитие памяти, 
формирование математических 
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     представлений. 

51 1 Поиск ошибок в тексте. 

Чтение изучаемых 

произведений. 

Чтения текстов из 

программных 

произведений целыми 
словами. 

Объяснение 

значений слов. 

Формирование навыков беглого 

и правильного чтения целыми 

словами. 

52 1 Обобщающий урок. Повторение пройденного.  Коррекция памяти, 

мыслительных операций. 

 

53 1 «Поиск ошибок в тексте». 

Зоопарк. 

Формирование знаний о 

животных, которые живут 

в зоопарке, их питание, 

уход за ними. 

Зоопарк. Расширение представлений о 

жизни животных, развитие 

речи, пополнение словарного 

запаса. 

54 1 «Внимательный 

художник». 
Части тела. 

Формирование знаний 

частей тела человека. 

Конечности, 

туловище и т.д. 

Развитие представлений о себе, 

строении собственного тела. 

55 1 «Продолжи логический 

ряд». 

Неделя. 

Формирование знаний 

названий дней недели, их 

последовательности. 

Понедельник, 

вторник и т.д. 

Расширение кругозора, 

пополнение словарного запаса, 

социально-бытовая 
ориентировка. 

56 1 «Исключи лишнее» 

Правила гигиены 

Формирование знаний 

гигиены. 

Гигиена. Социально-бытовая 

ориентировка, развитие 

мышления. 

57 1 «Зашифрованный 

рисунок». 
Геометрические фигуры. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник 
Формирование математических 

навыков, развитие умения 

обобщать и классифицировать. 

58 1 «Найди отличия». 

Птицы. 

Формирование знаний о 

птицах, их разнообразии, 

о строении тела. 

Ворона, сорока, 

крылья, хвост и т.д. 

Расширение запаса знаний об 

окружающем мире, развитие 

речи, пополнение словарного 
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     запаса. 

59 1 «Графический диктант». 

Многоугольники. 

Формирование знаний о 

многоугольниках. 

Многоугольник. Расширение математических 

представлений, пополнение 

словарного запаса. 

60 1 «И мы…». 

Насекомые. 

Формирование знаний о 

насекомых, их 

разнообразии. 

Муха, комар и т.д. Расширение запаса знаний об 

окружающем мире, развитие 

речи, развитие памяти, 

пополнение словарного запаса. 

61 1 «Зрительный диктант». 

Нумерация чисел в 

пределах 20. 

Формирование знаний 

порядкового счёта до 20. 

Первый, десятый и 

т.д. 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

62 1 «Угадай слово». 

Моя мечта. 
Формирование навыка 

составления рассказа 

самостоятельно. 

 Развитие монологической речи, 

развитие мышления, развитие 

памяти. 

63 1 «Что перепутал 

художник?». 

Путешествие по стране. 

Формирование знаний о 

природе и 

достопримечательностях 

нашей страны. 

Достопримечательн 

ость. 
Расширение кругозора, развитие 

воображения, развитие 

описательной стороны речи, 

развитие наглядно-образного 

мышления. 

64 1 Чтение мини-рассказов. Закрепление навыков 

умение складывать слоги 

в слова. 

Чтение текстов. Развитие речи, развитие 

мышления. 

65 1 Обобщающий урок. 

Лето. 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 

знаний названий летних 

месяцев, их 

последовательности. 

Июнь, июль, август. Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словаря. 



40 
 

66 1 «Исключи лишнее». 

Дикие животные. 

Формирование умения 

составлять рассказ по 

опорным словам, по 

сюжетным картинкам, 

исходя из собственного 

опыта, чтение, 

математические 

представления. 

Самостоятельно, 

подсказка, 

повторение. 

Развитие монологической речи, 

развитие мыслительных 

операций, развитие 

воображения, развитие 

зрительного внимания и 

восприятия, математических 

представлений. 

67- 
68 

2 Диагностическое обследование 
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2.8. Тематическое планирование коррекционно–развивающих занятий 4 класс 
 

№ 

п/ 
п 

Часы Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно- 

воспитательного процесса 

1-4 4 Диагностическое обследование 

5 1 Осень. Формирование знаний 

о сезонных 

изменениях в природе, 

формирование знаний 

названий осенних 

месяцев, их 
последовательности. 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь. 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словаря. 

6 1 Порядок действий в 

примерах. 

Формирование знаний 

о действиях первой и 

второй ступени. 

  

7 1 Звуки и буквы.   Развитие речи, пополнение 

8 1 
Состав числа от 0-100. 

 
Ноль, один и т.д. 

Формирование математических 
представлений 

9 1  
Впереди, сзади, между. 

Формирование навыков 
пространственной 
ориентировки 

Впереди, сзади, 
между. 

Развитие ориентировки, общей 
моторики 

10 1 Цифры от 100 до 200.  
Формирование 
математических 
навыков 

Сто и т.д. Развитие мелкой моторики, 

развитие тактильного восприятия. 

Формирование навыков грамотного 

письма. 

11 1 Чтение рассказа.  Прямоугольник, 

прямоугольный. 
Развитие зрительного внимания, 

развитие зрительного восприятия, 

формирование элементарных 
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     математических представлений. 

12 1 Сотни. Формирование навыка 

счёта сотнями. 

Сотни. Формирование вычислительных 

навыков, развитие мыслительных 

операций. 

13 1 Моя семья. Формирование знаний 

о семье, 

родственниках. 

Родители, 

родственники. 

Развитие речи, развитие внимания 

к окружающим людям. 

14 1 Нумерация. Формирование знаний 

порядкового счёта. 

Первый, второй и 

т.д. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

15 1 Числовой ряд. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, 
написание. 

Присчитывание, 

отсчитывание. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

16 1 Знаки препинания в конце 

предложения. 

Формирование 

понятий пунктуация, 

выразительность речи. 

Повествовательное, 

вопросительное, 

восклицательное. 

Развитие речи, пополнение 

словарного запаса. 

17 1 Обобщающее занятие. Повторение 

изученных игр. 

 Развитие мыслительных операций. 

18 1 Отработка техники чтения. Формирование 

навыков беглого 
чтения. 

 Расширение кругозора, пополнение 

словарного запаса. 

19 1 Умножение и деление на 2, 

3. 

Формирование 

навыков счёта. 

Умножение и 

деление. 

Развитие вычислительных навыков, 

развитие мыслительных операций. 
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20 1 Многоугольники. Формирование знаний 

о многоугольниках. 

Многоугольник. Формирование 

звукопроизношения, развитие речи, 

развитие наглядно-образного 

мышления. 

21 1 Умножение и деление на 4, 

5. 

Формирование 

навыков счёта. 

Умножение и 

деление. 

Развитие вычислительных навыков, 

развитие мыслительных операций. 

22 1 Нумерация чисел в 

пределах 500. 

Формирование 

навыков порядкового 
счёта в пределах 500. 

Первый, десятый и 

т.д. 

Развитие вычислительных навыков, 

развитие мыслительных операций. 

23 1 Написание сочинения на 

свободную тему. 
Формирование знаний 

о последовательности 

написания сочинения. 

Вступление, 

заключение. 
Формирование навыков грамотного 

письма. Коррекция мыслительных 

процессов. 

24 1  

 
Геометрические фигуры. 

Формирование умения 

различать 

геометрические 

фигуры. 

Прямоугольник, 

квадрат, 

треугольник. 

Развитие умения обобщать и 

классифицировать. 

25 1 Части речи. Формирование навыка 

находить в тексте 
различные части речи. 

Существительное, 

прилагательное, 
глагол. 

Расширение кругозора. 

26 1 Твердые и мягкие 

согласные. 

Уметь составлять и 

записывать слова с 

гласными. 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Развитие речи, развитие 

воображения, развитие мелкой 

моторики рук, развитие 

координации движения. 
Закрепление правил. 

27 1 Правописание. Формирование навыка 

копирование текста 

без грамматических 

ошибок. 

Осень, конь. Развитие зрительного восприятия и 

внимания. 

28 1 Четырёхзначное число. Формирование знаний Четырёхзначное Формирование математических 
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   четырехзначного 

числа. 

число. представлений, развитие 

мыслительных операций. 

29 1 Чтение рассказа. Формирование 

навыков беглого 
чтения. 

Условие, вопрос, 

решение, ответ. 

Расширение кругозора, пополнение 

словарного запаса. 

30 1 Состав четырёхзначного 

числа. 
Формирование знаний 

состава 

четырёхзначного 

числа. 

Сто, двести и т.д. Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций. 

31 1 Умножение и деление на 6, 

7. 

Формирование 

навыков счёта. 

Умножение и 

деление. 

Развитие вычислительных навыков, 

развитие мыслительных операций. 

32 1 Единицы измерения. Формирование знаний 

о различных единицах 
измерения. 

См, дм, мм, м. Развитие памяти и внимания, 

развитие мыслительных операций. 

33 1 Деревья. Формирование знаний 

о деревьях, названий, 

пользы. 

Клён, тополь и т.д. Социально-бытовая ориентировка, 

расширение кругозора. 

34 1 Числа 1000-1100. Формирование знаний 

чисел 1000-1100. 

Словарь, 

родственные слова. 

Развитие вычислительных навыков, 

развитие мыслительных операций. 

35 1 Составление рассказа 
«Зимние забавы». 

Формирование знаний 

о зимних видах спорта, 

о детских играх зимой. 

Снеговик, санки, 

лыжи, коньки. 

Расширение кругозора, пополнение 

словарного запаса. 

36 1 Умножение и деление на 8, 
9. 

Формирование 

навыков счёта. 

Умножение и 

деление. 

Развитие вычислительных навыков, 

развитие мыслительных операций. 

37 1 Числа 1100-1200. Формирование знаний 

чисел 1100-1200. 

«Найди отличия». Развитие вычислительных навыков, 

развитие мыслительных операций. 

38 1 Зима, весна. Формирование знаний 

о сезонных изменениях 

в природе. 

Декабрь, январь, 

февраль, март и т.д. 

Расширение представлений об 

окружающем мире. 
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39 1 Таблица умножения. Формирование 

навыков счёта. 

 Развитие вычислительных навыков, 

памяти, развитие мыслительных 

операций. 

40 1 Единицы длины. Закрепление знаний об 

единицах длины. 

Дециметр, 

сантиметр, 

миллиметр, метр. 

Развитие внимания, памяти, 

развитие мыслительных операций. 

41 1 ПДД зимой. Формирование знаний 

безопасности на 

дорогах в зимнее 
время года. 

Гололёд. Социально-бытовая ориентировка, 

развитие мыслительных процессов. 

42 1  

Отработка навыков чтения. 

Формирование 

навыков беглого 

чтения. 

Тексты. Пополнение словаря. 

43 1  

 
Падежи. 

Формирование знаний 

о падежах. 

Именительный, 

родительный и т.д. 

Развитие памяти. 

44 1 Правописание. Выделение главной 

мысли в задаче. 
Определение вопроса. 

«Продолжи 

числовой ряд». 

Формирование математических 

представлений, развитие 
мыслительных операций. 

45 1 Составление рассказа. Употребление слов, 

обозначающих один 

или несколько 

одинаковых 
предметов. 

«Что перепутал 

художник?» 

Формирование понятий один 

предмет, много предметов. 

Дифференциация понятий. 

46 1 Решение примеров в два 

действия. 

Закрепление навыка 

счёта. 
Умножение, 

деление, 

вычитание, 

сложение. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

47 1 Умножение однозначного Закрепление навыка Умножение. Формирование математических 
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  числа на трёхзначное. счёта.  представлений, развитие 

мыслительных операций. 

48 1 Охрана здоровья. Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, 
написание. 

Простуда. Социально-бытовая ориентировка. 

49 1 Углы. Формирование знаний 

об углах, их виды. 

Острый, тупой, 

прямой. 
Расширение математических 

представлений, развитие наглядно- 

образного мышления. 

50 1 Деление трёхзначного 

числа на однозначное. 

Формирование навыка 

деления. 

Деление. Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

51 1 Чтение и подробный 
пересказ. 

Формирование навыка 
подробного пересказа. 

 Развитие речи, пополнение 
словарного запаса. 

52 1 Параллельные и 
пересекающиеся прямые. 

Формирование знаний 
о прямых. 

Параллель, 
пересечение. 

Развитие памяти, мыслительных 
операций. 

53 1 Умножение и деление на 0 
и 1. 

Формирование навыка 

умножения и деления. 

Умножение и 

деление. 

Развитие математических навыков. 

54 1 Название месяцев, дней 

недели. 

Формирование знаний 

о месяцах, днях 

недели, 
последовательность. 

Понедельник, 

вторник и т.д. 

Январь, февраль и 
т.д. 

Развитие мыслительных операций. 

55 1 
Правила гигиены. 

Формирование знаний 
и гигиене. Гигиена. Социально-бытовая ориентировка. 

56- 
57 

1 Умножение и деление 

однозначного числа на 

двузначное. 

 

Формирование навыка 

умножения и деления. 

  

Развитие математических навыков. 

58 1 Правило перестановки 
слагаемых. 

Формирование знаний 
о слагаемых. Слагаемое, сумма. Развитие математических навыков. 

59 1 Чтение и пересказ сжатого 
рассказа. 

Формирование навыка 
чтения. 

 Развитие мыслительных процессов, 
пополнение словарного запаса. 
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60 1  
Геометрическая форма. 

Формирование навыка 
дифференцировать 
предметы по форме. 

Круглый, 
квадратный, 
треугольный 

 
Развитие мыслительных операций 

61 1 
Заглавные буквы в именах 

Формирование навыка 
узнавать имена 

Имена людей, 
клички Развитие мыслительных операций 

62 1 Заглавные буквы в именах 
собственных. 

Закрепление навыков 
грамотного письма. 

Имена людей, 
клички животных. 

Развитие мелкой моторики рук, 
развитие 

63 1  

Часы и циферблат. 

Формирование умения 

определять время по 

аналоговым часам 

 

Циферблат, стрелка. 

 

Социально-бытовая ориентировка. 

64 1  
Написание сочинения на 
тему «Мои планы на лето». 

Формирование умения 
писать сочинения 
описательного 
характера. 

 
Вступление, 
заключение. 

 
 
Развитие памяти, 

65   
Отработка техники чтения. 

Формирование навыка 
беглого чтения. 

Чтение мини- 

рассказов. 

 
Развитие речи, пополнение 

66 1 Повторение пройденного. 

Обобщающее занятие 

Формирование умения 

составлять рассказ по 

опорным словам, по 

сюжетным картинкам, 

чтение, 

математические 

представления. 

Самостоятельно, 

подсказка. 

Развитие монологической речи, 

развитие мыслительных операций, 

развитие воображения,, 

математических представлений. 

67- 
68 

2 Диагностическое обследование 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое оборудование 

 
 Столы – 2 шт. 

 Стол письменный – 1 шт. 

 Стулья ученические – 4 шт. 

 Стулья взрослые – 1 шт. 

 Шкаф с открытыми полками – 1 шт. 

 Столик детский – 1 шт. 

 Пуфик деревянный – 2 шт. 

 Полка навесная белая – 1 шт. 

 Органайзер пластиковый для документации – 2 шт. 

 Компьютер LG – 1 шт. 

 Монитор Acer – 1 шт. 

 МФУ Samsung – 1 шт. 

 Колонки Defender – 2 шт. 

 Сенситивный парк. 

3.2. Документация 

 
1. Нормативные документы, регулирующие деятельность учителя- 

дефектолога в РФ. 

2. Перспективный план работы специалиста. 

3. Циклограмма рабочего времени учителя-дефектолога. 

4. График работы учителя-дефектолога. 

5. Расписание занятий учителя-дефектолога. 

6. Список детей, зачисленных на занятия. 

7. Журнал консультаций и посещаемости занятий. 

8. Протоколы психолого-педагогического обследования детей. 

9. Дефектологические представления на детей. 

10. Должностная инструкция. 

11. Рабочие программы учителя-дефектолога. 
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3.3. Методическое обеспечение кабинета 

 
1. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии. Учебник для студентов вузов. – М.: 

В. Секачев, 2018. 

2. Винник М.О. Задержка психического развития у детей. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007. 

3. Винокурова Н.К. Развиваем способности детей. 4 класс. – М.: Росмэн, 2003. 

4. Волков Б.С. Психология подростка. 5-е издание. – М., 2010. 

5. Коррекционно-развивающая работа в процессе обучения и воспитания детей 

с нарушениями интеллекта. Межвузовский сборник научных трудов. Под 

редакцией Б.П. Пузанова. – М.: Прометей, 1993. 

6. Глозман Ж.М., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика детей 

школьного возраста. М., 2018. 

7. Забрамная С.Д. Ваш ребёнок учится во вспомогательной школе. - М.: 

Педагогика-Пресс, 1993. 

8. Лебедева О.В. Особенности работы учителя-дефектолога 2-3-й ступени 

обучения в школе для детей, имеющих нарушения слуха и речи. 

Интерактивное пособие с презентациями. - Спб.: изд-во «Антология», 2012. 

9. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – 
М.: ACADEMA, 2003. 

10. Лободина С.В. Способности ребёнка. Как их развить? - Спб.: «Диалог», 

2006. 

11. Ляксо Е.Е. Развитие речи от первых звуков до сложных фраз. - Спб.: Речь, 

2010. 

12. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. - Спб.: изд-во «Питер», 2019. 

13. Миллер Скот. Психология развития. – Спб., 2002. 

14. Научно-методический журнал в 3 частях «Дефектология». – Российская 

академия образования, изд.-во «Школа-Пресс», 2000. 

15. Османова Г.А. Новые игры с пальчиками. - Спб.: Каро, 2010. 

16. Педагогические игры. – Минск, ИООО «Красиок-принт», 2005. 

17. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения. - М.: Просвещение, 1996. 

18. Петрановская Л. Если с ребёнком трудно. – М.: изд-во «АСТ», 2019. 

19. Петрановская Л. #Self мама. Лайфхаки для работающей мамы. – М.: изд-во 
«АСТ», 2019. 

20. Познайка. Психологический атлас. Методическое пособие для педагогов 

общеобразовательных и коррекционных учреждений. – К., 2013. 

21. Руководство для родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья: помощь и поддержка. – Калининград, 2010. 

22. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Игры и занятия с детьми раннего возраста с 

психофизическими нарушениями. – М.: Инфра-М, 2019. 
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23. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

24. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. – М.: Владос, 2005. 

25. Степанов С.С. Дефектология. Словарь-справочник. – М.: творческий центр 
«Сфера», 2007 г. 

26. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – 
Ярославль: Академия развития, 1996. 

27. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – 
Ярославль: Гринго, 1995. 

28. Хрестоматия. Психология конфликта. Составитель: Гришина Н.В. - Спб., 

2001. 

29. Хрестоматия. Психология семьи. Редактор-составитель: Райгородский Д.Я. 
– Самара: изд. дом «БАХРАХ-М», 2002. 

30. Шамарина Е.В. Обучение грамоте в подготовительный период. – М.: 

Книголюб, 2007. 

 

3.4. Перечень методических и дидактических средств кабинета 

1. Квадрат Никитина (3-й уровень) – 1 шт. 

2. Развивающие игры «Счёт» – 6 шт. 

3. Воскобович «Геоконт» 3+ - 1 шт. 

4. Квадрат Воскобовича 2-5 лет – 1 шт. 

5. Воскобович «Квадратные забавы» 3-10 лет – 1 шт. 

6. Тестовые задания «Готов ли ты к школе?» 5-7 лет. Внимание – 1 шт. 

7. Тестовые задания «Готов ли ты к школе?» 5-7 лет. Память – 1 шт. 

8. Тестовые задания «Готов ли ты к школе?» 5-7 лет. Мышление – 1 шт. 

9. Палочки Кюизенера – 2 шт. 

10. Лото 4+ - 1 шт. 

11. Логические блоки Дьенеша – 2 шт. 

12. Сюжетно-дидактические игры «Страна блоков и палочек» 4-7 лет = 1 шт. 

13. Игра «Логика» 3+ - 1 шт. 

14. Игра «Свойства» 3+ - 1 шт. 

15. Игра «Закономерности» 3+ - 1 шт. 

16. Игра «Время» 3+ - 1 шт. 

17. Игра «Обращение» 3+ - 1 шт. 

18. Суджок-шарики – 5 шт. 

19. Шнуровка «Щепочка» (2 шнурка) - 1 шт. 

20. Веер «Счёт до 20» - 1 шт. 

21. Набор «Цветные палочки» (дерево) – 2 шт. 
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22. Раздаточный материал для чтения прямого слога – 3 шт. 

23. Фломастеры 

24. Гуашь 6 цв. – 1 шт. 

25. Карандаши цветные 12 цв. – 1 шт. 

26. Набор акварельных кистей – 5 шт. 

27. Фигурки животных пластиковые – 20 шт. 

28. Шарик для пинпонга – 1 шт. 

29. Игра настольная «Сенсино» - 1 шт. 

30. Машинки – 2 шт. 

31. Мягкие игрушки – 13 шт. 

32. Конструктор Bunchems – 1 шт. 

33. Мягкий конструктор – 1 шт. 

34. Игра «Доббль» - 1 шт. 

35. Поп-ит – 3 шт. 

36. Тематические карточки – 160 шт. 

37. Деревянный пазл – 2 шт. 

38. Игра «Подбери пару» - 1 шт. 

39. Радужный песок – 1 шт. 

40. Деревянный массажёр – 1 шт. 

41. Массажёр «Терафлекс» - 1 шт. 

42. Кукла «Незнайка» - 1 шт. 

43. Детская литература («Три поросёнка», «Снежная королева», «Белоснежка и 

семь гномов»). 
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Список используемой литературы 

 

1. Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога. - М.: Школьная Пресса, 

2006. 

2. Винник М.О. «Задержка психического развития у детей. Методологические принципы и 

технологии диагностической и коррекционной работы». – Р.-н.- Д., Феникс, 2007. 

3. Горбикова С.А. Игры и упражнения для интеллектуального развития младших 

школьников. – М.: 2003. 

4. Глозман Ж.М., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика детей школьного 

возраста. М., 2018. 

5. Глозман Ж.М. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении. М.: Генезис, 2016. 

6. Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. - М., «Академия развития», 

2002. 

7. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа для развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов). - 

М., «Академия развития», 2008. 

8. Османова Г.А. Новые игры с пальчиками. - Спб.: Каро, 2010. 
9. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. - М.: Владос, 1997. 

10. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: 

Владос, 2005. 
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Рабочая программа коррекционного курса 

«Дефектологические занятия» 

 
Для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

1-4 классы 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционного курса «Дефектологические занятия» для младших школьников с ЗПР 

(вариант 7.1) разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) М Б О У  « Б а з к о в с к а я  

С О Ш » , в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Программа направлена на коррекцию различных недостатков когнитивного компонента 

деятельности и познавательного развития данной категории обучающихся. 

Программа реализуется учителем-дефектологом по направлениям коррекционной работы 

в соответствии с заключением ПМПК и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 

Обучающиеся ЗПР испытывают наибольшие затруднения в познавательной сфере, в социальном 

взаимодействии и адаптации. Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему 

психическому развитию более младшему возрасту, однако это соответствие является только внешним. 

Тщательное психическое исследование показывает специфические особенности его психической 

деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая органическая недостаточность тех мозговых 

систем, которые отвечают за обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной активности обучающихся, 

которое обнаруживается обычно во всех сферах его психической деятельности. Такой ребенок менее 

любознателен, но как бы “не слышит” или “не видит” многого в окружающем его мире, не стремится понять, 

осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это обуславливается особенностями его 

восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально- волевой сферы. 

Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на формировании универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР, а также способности к обобщению, переносу и использованию знаний, умений 

и навыков в новой ситуации. 

Программа ориентирована на детей 1-4 классов, обучающихся по варианту 7.1. 

Данный вариант предполагает в большей степени удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, овладение базовым содержанием обучения, развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков, развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций, формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития получает образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию 

эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной компетенции, а 

также применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного освоения 

программы, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми начальной школы приобретают особую значимость в 

учебном процессе, помогают лучшему усвоению предметных знаний, и развитию психических 

познавательных процессов. Таким образом, именно на этом этапе возможно наиболее эффективное 
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воздействие на интеллектуальную и личностную сферы ребенка, позволяющее в известной степени 

компенсировать имеющиеся недостатки. 

Рабочая программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность, и 

составлена с учетом положений общей и коррекционной педагогики, детской и специальной психологии. 

Теоретико-методологическим обоснованием программы являются труды: Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева и других отечественных 

психологов, которые рассматривали общение как важное условие психического развития ученика, его 

социализации и индивидуализации, формирования личности, положение А.Н. Леонтьева о принципе 

единства сознания и деятельности, а также труды   П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. 

В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД), выступающих в 

качестве основы образовательного и воспитательного процесса. Концепция универсальных учебных действий 

также учитывает опыт компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на достижение 

обучающимися способности эффективно использовать на практике полученные знания и навыки. 

 

Курс занятий по программе является коррекционно-направленным опирается на принципы 

коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции. 

Этот принцип реализуется в двух аспектах: 1) этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития; 

2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка, позволяющий вовремя вносить необходимые коррективы 

в коррекционно-развивающую работу. 
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию активной деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в 

контексте той или иной деятельности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах 

психофизических особенностей каждого конкретного ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых у 

школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых и будет способствовать развитию 

учащегося, раскрытию его возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, 

чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки информации и тем самым развивался механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы проводимые 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Основные цели программы: 
создание специальных педагогических условий для детей с ЗПР, направленных на интеграцию в 

образовательную и социокультурную среду, помощь в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, совершенствование учебной деятельности, коррекцию и развитие 
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познавательной деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого программного материала. 
 

Задачи программы: 
-диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных процессов у детей 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности); 

-развитие системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

-формирование пространственных и временных представлений; 

-развитие речи; 

-формирование представлений об окружающем мире; 

-восполнение пробелов в знаниях по предметам: математика, русский язык, окружающий мир; 

-подготовка к усвоению нового; 

-стимулирование интереса к умственной деятельности; 

-формирование позитивной мотивации к обучению 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 
 

Мыслительная деятельность младших школьников с ЗПР характеризуется выраженным отставанием 

вербального вида мышления (словесно-логического) и большей сохранностью невербального (наглядно-

действенного, наглядно-образного), которое по своему развитию приближается у них к возрастным 

нормативным требованиям. Кроме того, у детей отмечается сниженная познавательная активность. Они плохо 

сосредоточиваются на условии задания, не могут мобилизовать себя при его выполнении, а в иерархии их 

мотивов ведущее место долгое время занимает игровой. Также следует подчеркнуть такие характеристики 

мышления младших школьников с ЗПР малая подвижность, поверхностность, сниженная продуктивность, 

направленность на случайные признаки, замедленное протекание мыслительных процессов. 

Коррекционно-развивающая направленность курса для обучающихся осуществляется за счет 

разнообразной предметно-практической деятельности, использования приемов взаимно- однозначного 

соотнесения, закрепления понятий в графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, 

поэтапном формировании умственных действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, 

во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий. 

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция мышления (способность к 

знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому они могут испытывать трудности в 

составлении схем, краткой записи. Использование заданий такого типа с предварительным обучением их 

выполнению (составление рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, памяток-

подсказок, отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую способность к знаково-символическому 

опосредствованию деятельности. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефектологом 

специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных 

потребностей детей с ЗПР, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс: 

 частая смена видов деятельности; 

 включение в работу больше анализаторов; 

 использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, образцы или план 

выполнения задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.) 

 повторяемость программного материала с усложнением; 

 дифференциация заданий; 

 развитие в адекватном темпе; 

 дозированность подачи материала; 

 объяснение материала в интересной форме; 

 вовлечение в занимательную деятельность; 

 воздействие через эмоциональную сферу; 

 создание ситуации успеха; 

 рефлексия изученного. 
 

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, особенно с развитием 

речи, ознакомлением с окружающим миром, математикой, ИЗО, максимально используется материал, 

изучаемый на этих уроках 
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Повторение одних и тех же заданий происходит в новых ситуациях на новых предметах для 

формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации, чтобы у детей не 

пропадал интерес к занятиям. 

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные корригирующие 

упражнения, предполагающие развитие высших психических функций ребенка: восприятие; различных видов 

памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения 

помогают детям сразу включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную 

мотивационную установку. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими упражнениями, так как 

зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе 

речевого сообщения; также используются ИКТ. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на чувственное 

познание детей, на их личный опыт. Использование развивающих игр и упражнений оказывает благотворное 

влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также носит личностно-ориентированную 

направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме. 

В содержание занятий включены задания на развитие когнитивных процессов обучающихся (памяти, 

внимания, мышления, речи, пространственной ориентировки, знакомство с окружающим миром, мелкой 

моторики рук), развитие математических представлений. Вариативность игр позволяют учитывать 

индивидуальные возможности и особенности обучающихся, направляя процесс обучения в ту сторону, 

которая требует большей коррекции. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 

деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 

развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает подгрупповые занятия 

общеразвивающей направленности. В соответствии с результатами обследования, в начале учебного года дети 

объединены в подгруппы у которых обнаружены одинаковые пробелы в знаниях и усвоении школьной 

программы или сходные затруднения в учебной деятельности. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей предусмотрены индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия, на которых осуществляется коррекция и развитие познавательных 

процессов. На индивидуальных занятиях учитель-дефектолог имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребенком, активизировать его контроль за качеством выполнения заданий, способствовать 

познавательному и личностному развитию. Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения познавательной сферы, индивидуальными особенностями детей и сложностями в усвоении 

программного материала. 

Основная цель групповых и индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

специальных заданий и упражнений, направленных на преодоление трудностей при обучении математике, 

формирование представлений об окружающем, развитие интеллектуальных способностей и 

совершенствование графо-моторных навыков обучающихся. 

Содержание курса позволяет развивать обще учебные умения и навыки по предмету математика, что 

предполагает научить обучающихся планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 

1. Диагностика и коррекция графомоторного и сенсомоторного развития: 
  развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

  развитие навыков каллиграфии; 

  Развитие артикуляционной моторики; 

2. Диагностика и коррекция отдельных сторон развития познавательной деятельности: 

  развитие зрительного восприятия и узнавания; 

  развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 
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  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

  развитие пространственных представлений и ориентации; 

  развитие представлений о времени; 

3. Диагностика, коррекция и развитие основных мыслительных операций: 

  навыков соотнесенного анализа; 

  навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

  умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

  умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Диагностика, коррекция и развитие различных видов мышления: 

  развитие наглядно-образного мышления; 

  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

5. Диагностика и коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

  расширение представлений об окружающем мире и развитие речи. 
Диагностический блок работы учителя-дефектолога является составной частью комплексного 

изучения ребенка специалистами школьного консилиума и направлен на выявление трудностей формирования 

знаний, умений и навыков определение причин и механизмов возникших учебных проблем и условий их 

преодоления. Для реализации диагностического блока использованы методики обследования. А. Р., Лурия А . 

Н. Бернштейн, Н.Я Семаго, М.М. Семаго, С.Д. Забрамная, Пьерона — Рузера, Л.И. Переслени, О.И. 

Шурановой, Н.Л. Белопольской и др. 

Дефектологическое обследование представляет собой набор тестовых заданий и специальных методик, 

разработанных для младших школьников с ОВЗ, и включает в себя исследование различных сторон 

познавательной сферы, предметных знаний и в целом готовности учащихся к школьному обучению или 

переходу на следующий его уровень. Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого 

ученика. Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в целом, его 

отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень самостоятельности в выполнении 

заданий. Предлагаемые для дефектологического обследования задания максимально учитывают особенности 

и возможности данной категории обучающихся, обеспечивают адекватное понимание детьми их содержания, 

опираются на имеющийся у них реальный опыт. 

Тестовые задания и методики, для определения актуального уровня развития организованы в 

блоки:  

-исследование графо-моторного развития; 

- исследование восприятия; 

-изучение уровня пространственно-временной ориентации; 

-исследование внимания; 

-исследование мыслительной деятельности; 

-исследование памяти; 

-исследование предметных знаний и умений (математика, 

окружающий мир). 

Обследование рекомендуется проводить индивидуально с каждым ребенком. Время, затраченное на 

изучение возможностей ребенка, не фиксировано, зависит от индивидуальных особенностей, структуры 

дефекта. 

В заключении приводится суммарная оценка данных. Дополнительно анализируются рабочие тетради 

и контрольные работы ребенка для оценки сформированности учебных умений и навыков. 

Количество часов выделенных на диагностический блок в 1-4 классах составляет 8 часов (4 занятия в 

начале года и 4 в конце учебного года). Количество часов коррекционного блока в 1 классе составляет 58 

часов, в 2-4 классах - 60 часов в год. 

Таким образом, курс «Дефектологические занятия» состоит из диагностического и коррекционного 

блока. Коррекционно-развивающая работа может быть правильно организована 
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только на основе диагностики. Это позволяет выявить зону актуального и ближайшего развития ребенка, 

сформулировать цели и задачи коррекционно-развивающей работы, осуществлять контроль за динамикой 

развития ребенка. 

 
3. МЕСТО КОРРЕКЦИОНННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями. 

Данный курс рассчитан на младших школьников с ЗПР (1-4 класс), продолжительность обучения 

занимает 4 года. Объем программы составляет: в первом классе всего: 66 часов в год (33 недели), из них 29 

учебных недель (58 занятий), 4 недели (8занятий) отводятся на диагностику. Во 2-4 классах всего: 68 часов в 

год (34 недели), из них 30 учебных недель (60 занятий),   4 недели   (8 занятий) отводятся на диагностику. 

 

Класс Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов, 

отведенных на 

педагогическое 

обследование 

Количество 

часов, 

отведенных на 

коррекционные 

занятия 

1 класс 2 33 66 8 ч.(4 недели) 58ч. 

2 класс 2 34 68 8ч. (4 недели) 60ч 

3 класс 2 34 68 8ч. (4 недели) 60ч. 

4 класс 2 34 68 8ч.(4 недели) 60ч. 

 
 

Длительность занятий в первом классе соответствии с рекомендациями АООП растет постепенно: с 

25–30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия. Во 2-

4 классах длительность занятий составляет 40 мин. 

 
 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для преодоления 

недостатков развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется важностью развития познавательных 

процессов для всех аспектов жизнедеятельности школьника. 

Начальное обучение закладывает основы для формирования приѐмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно- 

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они 

усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, 

что составляет основу умения учиться. 

Данный курс так же предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное формирование 

учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов 

с детьми и взрослыми. 

Коррекционно-развивающие занятия будут способствовать коррекции недостатков при освоении предмета 

«Математика», уменьшению, обусловленных ими, учебных трудностей, и направлены на 

• восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их чувственного 
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опыта, организации предметно-практической деятельности; 

• специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в 

умственном плане); 

• формирование операции обратимости и связанной с нейгибкости мышления; 

• развитие обще интеллектуальных умений и навыков; 

• активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

• активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических понятий; 

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным предметам; 

• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 
Изучение программного материала обеспечивает не только усвоение определенных математических 

знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной дея- тельности, необходимых 

для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко включены 

самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, геометрический материал, а 

также разнообразные задания графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и 

подготовки к письму цифр. 

Таким образом, Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного педагогического сопровождения обучающихся, с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 
В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформированы: 

личностные результаты: 

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

2) принятие и освоение своей социальной роли; 

3) формирование и развитие мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

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

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения   социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 
умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками 

коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 



 

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) коррекция эмоциональной сферы; 

12) усвоение поведенческих правил. 
 

метапредметные результататы: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
 

предметные результаты: 

математика 

1) использование начальных математических знаний для познания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе 

организованной предметно-практической деятельности; 

2) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой для 

освоения содержания курса; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

4) умение выполнять арифметические действия с числами; 
накопление опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых 

задач; 

умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для 

решения математических задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, умение объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные 

средства). 

 

окружающий мир 

1) сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 



 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных для обучающегося видов деятельности; 
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с 

учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

 

Развитие познавательной деятельности 

1)развитие зрительного восприятия и узнавания; 2)развитие 

зрительной и слуховой памяти и внимания; 

3)формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

4)развитие пространственных представлений и ориентации; 

5) развитие представлений о времени. 
 

Развитие основных мыслительных операций 

1) навыков соотнесенного анализа; 

2) навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

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

4)умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 
 

Развитие графо-моторного сенсомоторного развития: 

1)развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

2)развитие навыков каллиграфии; 

3)Развитие артикуляционной моторики; 

 

Развитие различных видов мышления: 

1) развитие наглядно-образного мышления; 

2) развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 
 

Планируемые результаты изучения курса «Дефектологические 

занятия» 

 
Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для преодоления 

недостатков развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется важностью развития познавательных 

процессов для всех аспектов жизнедеятельности школьника. 

Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут способствовать 

коррекции недостатков познавательной сферы, уменьшению, обусловленных ими, учебных трудностей. 

Результатом коррекционно-развивающей работы может считаться не только успешное освоение 

обучающимися основной образовательной программы и развитие познавательной сферы, но и освоение 

жизненно значимых компетенций необходимых для решения практико- ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. 

В процессе изучения курса «Дефектологические занятия» планируется достигнуть следующих результатов: 

• восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их чувственного 

опыта, организации предметно-практической деятельности; 

• специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 
наглядных опор, в умственном плане); 

• развитие мелкой моторики, владение навыками каллиграфии; 

• умение планировать деятельность, работать по словесной и письменной инструкции, 



 

алгоритму; 

• умение ориентироваться в пространстве и во времени 

• формирование операции обратимости и связанной с нейгибкости мышления; 

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

• активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

• активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических понятий; 

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным 

предметам; 

• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности; 

• формирование основ учебной деятельности, положительной мотивации к обучению; 

• формирование жизненных компетенций. 
Изучение программного материала обеспечивает не только усвоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной 

деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в 

процессе обучения. 

 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1 класс) 

I. Вводное занятие. 

Давайте познакомимся. Формирование эмоционального отношения к занятиям. 

Диагностика уровня знаний детей о себе. 

Диагностическое занятие. Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия. 

II. Развитие восприятия, воображения и осязания. 

1) Осязание. 

В мире запахов. Различение контрастных запахов. Одинаковые на ощупь. Различение предметов на 

ощупь. Определение названий различных осязательных ощущений, опираясь на тактильные 

ощущения. Тёплое – холодное. Определение различных температурных свойств материала. 

Определение названий различных тепловых ощущений, опираясь на тактильные ощущения. 

Мокрое – сухое. Определение различных влажностных свойств материала. Определение названия 

мокрого или сухого предмета, опираясь на тактильные ощущения. Обозначение словом 

собственных ощущений. 



 

2) Восприятие качеств величины. 

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом. Раскладывание, перекладывание предметов различной величины. 

Раскрашивание предметов различной величины. 

3) Восприятие формы. 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Группировка предметов по форме. Раскрашивание предметов. 

4) Восприятие цвета . 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный). Игры на 

подбор нужного цвета. Игры на сочетание цветов. Рисование и раскрашивание предметов. 

Конструирование. 

5) Восприятие пространства. 

Пространственное ориентирование в схеме собственного тела. Дифференциация правой (левой) 

руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (верх 

– сверху, сзади, справа, слева, за, под, около, низ – снизу, перед – спереди и т. п.), ориентирование в 

помещение по инструкции педагога. Пространственная ориентировка на листе бумаги. 

6) Восприятие времени. 

Сутки. Части суток. Утро. День. Вечер. Ночь. Работа с графической моделью «Сутки». Понятия: 

вчера, сегодня, завтра. Времена года. Обозначение временных представлений в речи. 

7) Слуховое восприятие. 

Формирование умения слушать, прислушиваться, сосредоточиваться на звуке. Различение звуков 

окружающей среды и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

речевым и неречевым звукам. Выполнение словесных поручений. 

 

 
 

III. Развитие внимания. 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на поиски ходов в 

простых лабиринтах, «Графический диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному 

образцу), составление простых узоров из карточек по образцу («Мозаика»), игры «Кто точнее 

нарисует», «Составь узор», «Запутанные дорожки». Активизация внимания путем сличения 

предмета с его силуэтом. Штриховка по трафарету и шаблону. Раскрашивание предметов. 

 

IV. Развитие памяти. 13 
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Развитие объема и устойчивости слуховой, зрительной, двигательной памяти. Упражнения на 

запоминание различных предметов (2–3) без учета месторасположения, игры 

«Внимательный художник», «Найди отличия». Запоминание свойств предметов, узнавание их на 

основе названных свойств. Запоминание и воспроизведение наглядного и словесного материала. 

Зарисовка картинок. 

 
V. Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Развитие наглядно-действенного мышления. Описание различных свойств окружающих предметов. 

Практическое расчленение объекта на составные элементы. Выделение элементов, из которых 

состоит данный объект. Выделение основных признаков предмета. Нахождение конкретных 

различий. Сравнение предметов по заданному признаку. Выделение общего признака. 

Классификация предметов по заданному признаку. 

 
VI. Развитие личностно-мотивационной сферы. 

Знакомство с правилами общения. Обучение приёмам общения со сверстниками. Развитие 

произвольно рефлексивных действий в поведении и деятельности. Формирование мотивационной 

деятельности на действие контроля. Знакомство с понятиями «радость», 

«страх», «удивление», «злость». Развитие умения адекватно выражать своё эмоциональное 

состояние. Развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека. 

 

Основные требования к умениям учащихся: 

 
 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 анализировать и сравнивать предметы по указанному признаку: форма, цвет, величина; 

 различать основные цвета; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 обобщать предметы по определённым признакам; 

 выбирать предмет по образцу; 

 определять название предмета, форму предмета; 

 складывать из счётных палочек элементарные предметы; 

 ориентироваться в схеме собственного тела; 

 ориентироваться в помещении и на листе бумаги по инструкции педагога; 

 определять источник звука; 

 угадывать предмет по вопросам с помощью осязания; 

 различать речевые и неречевые звуки, звуки окружающей среды; 

 выделять части суток; 



 

 находить сходство и различие между изучаемыми предметами; 

 классифицировать предметы по заданному признаку; 

 раскрашивать предметные картинки, не выходя за контур; 

 различать эмоциональные состояния других людей, проявлять чувство 

сопереживания. 

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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 1-х классов 

№ 
занятия 

Цель занятия Содержание 

1 Знакомство. 

Пояснение целей и 

задач занятий. 

Установление 

контакта. 

- Вводная беседа. 
- Психотехнические игры и 

упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, 

развития слухового и зрительного 

восприятия, внимания. 

(психогимнастика, «снежный ком», 

«улыбка», «нос, пол, потолок», 
«запрещенное движение», «бывает 

не бывает» 

- Рисование. Графический 

диктант. 

2-3 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации Развитие 

навыков 

саморегуляции. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Веселый счет») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

4-5 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные 

- растения», «Право - лево») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

6-7 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Незнайки», «лево - право») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

8-9 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зайки- 

барабанщики», «Саймон сказал») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

10-11 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - 

право», «Веселый счет») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

 рассуждать  



 

12-13 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного мышления. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать 

из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

14-15 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Работа в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Зернышки») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

16-17 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 

«Зеркало») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

18-19 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», 

«Веселый счет») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

20-21 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Тень», 

«Будь внимателен») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

22-23 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Веселый счет») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

24-25 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», «Да - 

нет») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

 рассуждать  



 

26-27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного мышления. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать 

из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

28-29 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Работа в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Животные - растения») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

30-31 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 

«Саймон сказал») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

32-33 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», 

«Незнайки») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

34-35 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Из чего») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

36-37 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», «Да - 

нет») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

38-39 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного мышления. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Заверши предложение») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. 

Штриховка. 



 

40-41 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Работа в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Смена имен») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

42-43 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 

«Зеркало») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

44-45 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал…») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

46-47 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - 

право», «Будь внимателен») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

48-49 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Да - нет») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

50-51 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», «Да - 

нет») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

52-53 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного мышления. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать 

из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

54-55 Развитие быстроты 19 - Работа в тетради. 



 

 реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Зернышки») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

56-57 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 

«Зеркало») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

58-60 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

61-63 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - 

право», «Будь внимателен») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

64-66 Подведение итогов. 

Выявление уровня 

развития внимания, 

памяти, воображения, 

мышления. 

- Психодиагностика. 
- Подведение итогов, планы на 

будущее 

 

Примечание. Количество занятий в 1-х классах по учебному плану составляет 33ч в связи 

с дополнительными каникулами. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ во 2 – 4 классе 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

Развитие речи: 

2 класс: 

Выработка умения правильно строить предложения при ответе на вопросы; правильное 

интонирование предложений по образцу учителя; передача содержания произведения по вопросам 

или по заданиям в книге; пересказ с опорой на картинно-символический план к каждому 

предложению, на серию сюжетных картинок или рисунок на доске. 

3 класс: 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме (из чего сложится 

речевая ситуация). Называние предметов, действий, признаков по теме речевой ситуации. 

Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал. Совершенствование 

умения участвовать в вопросно-ответных диалогах. Составление диалогов типа «вопрос – 

сообщение». Составление разных по содержанию предложений с опорой на иллюстративный 

материал по теме ситуации. Замена часто повторяющихся слов другими словами 

4-5 класс: 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, ТВ? Кто 

говорит с нами по радио, с кино- или телеэкрана? Что мы понимаем в таком устном общении с 

нами? Важно ли для нас это общение? Почему книгу называют собеседником? Какой это 

собеседник – устный или письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, мирить. 

Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. Условные знаки в общении людей: 

не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, нельзя фотографировать и т.д. 

Мышление: 

Ребенку младшего школьного возраста (8 – 11 лет) для полноценного освоения школьной 

программы, необходимы не совокупность знаний, приобретенных ранее, а умение самостоятельно 

принимать решения, правильно излагать свои мысли, запоминать и применять пройденный 

материал. В этом возрасте у детей происходит усиленное развитие интеллекта. 

Основные психологические функции, такие как речь, мышление, память, восприятие развиваются 

в полной мере и становятся контролируемым процессом. Но без специальных упражнений  на  

развитие  мышления  с  сущес2т1вующей  сложной  школьной  программой  не 



 

обойтись. 

 
 

В программу обучения школьников 8 – 11 лет входят такие понятия как: выделение 

существенных и несущественных признаков, выведение следствия, сравнение, обобщение, 

определение понятия. Если мыслительные способности ребенка не достаточно развиты, то знания, 

полученные в школе, могут усваиваться не в полной мере - фрагментами. Это, конечно же, 

сказывается на его успеваемости и восприятии мира в целом. В этот период у детей младшего 

школьного возраста порой происходят в голове различные метаморфозы – борьба конкретной 

информации с развивающимся логическим мышлением. Отношение между предметами и 

явлениями и их связи строятся на способности развития мышления детей младшего

 школьного возраста. Способность ребенка 

производить простые логические действия такие как: анализ, сравнение, обобщение и др. 

называются логическим мышлением. Логическое мышление у ребенка не может развиваться 

самопроизвольно, для этого необходимы занятия по 

развитию логики. 

Установление логических отношений между явлениями считается одним из показателей зрелости 

личности. 

 

Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит особая роль. 

 
С началом обучения мышление выдвигается в центр психического развития ребенка (Л.С. 

Выготский) и становится определяющим в системе других психических функций, которые под его 

влиянием интеллектуализируются и приобретают произвольный характер. 

 

Мышление ребенка младшего школьного возраста находится на переломном этапе развития. В 

этот период совершается переход от наглядно-образного к словесно- логическому, понятийному 

мышлению, что придает мыслительной деятельности ребенка двойственный характер: конкретное 

мышление, связанное с реальной действительностью и непосредственным наблюдением, уже 

подчиняется логическим принципам, однако отвлеченные, формально-логические рассуждения 

детям еще не доступны. 

 

К моменту поступления в школу у ребенка 6-7 лет уже должно быть сформировано наглядно-

действенное мышление, которое является необходимым базисным образованием для развития 

мышления наглядно-образного, составляющего основу успешного обучения в начальной школе. 

Кроме того, у детей этого возраста должны быть элементы логического мышления. Таким образом, 

на этом возрастном этапе у ребенка развиваются разные виды мышления, способствующие 

успешному овладению учебной программой. 
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Ребенок с высоким уровнем развития наглядно-действенного мышления хорошо справляется с 

любыми видами продуктивной деятельности, где для решения поставленной задачи требуется 

умение работать по наглядному образцу, соотносить размеры и формы предметов (блоков 

конструктора, деталей механизмов). 

 

Для наглядно-образного мышления характерно умение решать задачу прежде всего в плане 

представления и лишь затем – на конкретной предметной основе. Логическое мышление 

предполагает наличие у ребенка способности к выполнению основных логических операций: 

обобщения, анализа, сравнения, классификации. 

 

Дети приходят в школу с разным уровнем общего психического развития, поэтому у них могут не 

только отсутствовать зачатки логического и наглядно-образного мышления, но и быть 

недостаточно развито мышление наглядно-действенное, формирование которого к моменту 

поступления в школу в норме должно быть завершено. 

 

Воображение 

Воображение – это присущая только человеку, возможность создания новых образов 

(представлений) путём переработки предшествующего опыта. Воображение часто называют 

фантазией. 

Воображение является высшей психической функцией и отражает действительность. С помощью 

воображения у нас формируется образ никогда не существовавшего или не существующего в 

данный момент объекта, ситуации, условий. 

Решая любую мыслительную задачу, мы используем какую-то информацию. Но бывают 

ситуации, когда имеющейся информации недостаточно для однозначного решения. Мышление в 

этом случае почти бессильно без активной работы воображения. 

Воображение обеспечивает познание, когда велика неопределённость ситуации. Это общее 

значение функции воображения у детей, и у взрослых. 

Старший и младший школьный возраст характеризуются активизацией функции воображения. 

Вначале воссоздающего (позволявшего представлять сказочные образы) , а затем творческого 

(благодаря которому создаётся принципиально новый образ). Младшие школьники большую часть 

своей активной деятельности осуществляют с помощью воображения. Их игры - плод буйной 

фантазии. Они с увлечением занимаются творческой деятельностью. Психологической основой 

последней также является воображение. Когда в процессе учёбы дети сталкиваются с 

необходимостью осознать абстрактный материал и им требуются аналогии, опоры при общем 

недостатке жизненного опыта, на помощь ребёнку тоже приходит воображение. 

Воображение характеризуется активностью, действенностью. Опережающее отражение 

действительности происходит в воображении2в3виде ярких представлений, образов. 
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Любое обучение связано с необходимостью что-то представить, вообразить, оперировать 

абстрактными образами и понятиями. Всё это невозможно сделать без воображения или фантазии. 

Например, дети младшего школьного возраста очень любят заниматься художественным 

творчеством. Оно позволяет ребёнку в наиболее полной и свободной форме раскрыть свою 

личность. Вся художественная деятельность строится на активном воображении, творческом 

мышлении. Эти функции обеспечивают ребёнку новый, необычный взгляд на мир. Они 

способствуют развитию абстрактно-логической памяти и мышления, обогащают его 

индивидуальный жизненный опыт. Всем известно, что одна из наиболее сложных форм школьного 

обучения – это написание сочинений по литературе. Общеизвестно и то, что школьники, 

отличающиеся богатством воображения, пишут их легче и лучше. Однако нередко именно эти дети 

отличаются неплохими результатами и по другим предметам. Влияние хорошо развитого 

воображения на эти успехи не так заметно на первый взгляд. Вместе с тем психологические 

исследования убедительно доказывают, что именно воображение выходит на первое место и 

характеризует всю умственную деятельность ребёнка. В частности, именно такой точки зрения 

придерживался Л. С. Выготский. 

Воображение обеспечивает следующую деятельность ребёнка: 

- построение образа конечного результата его деятельности; 

- создание программы поведения в ситуации неопределённости; 

- создание образов, заменяющих деятельность; 

- создание образов описываемых объектов. 

Воображение тесно связано с личностью, её развитием. Личность ребёнка формируется 

постоянно под влиянием всех обстоятельств жизни. Однако, есть особая сфера жизни ребёнка, 

которая обеспечивает специфические возможности личностного развития – это игра. Основной 

психической функцией, обеспечивающей игру, является именно воображение, фантазия. 

Воображая игровые ситуации и реализуя их, ребёнок формирует у себя целый ряд личностных 

свойств, такие, как справедливость, смелость, честность, чувство юмора. Через работу воображения 

происходит компенсация недостаточных пока ещё реальных возможностей ребёнка преодолевать 

жизненные трудности, конфликты, решать проблемы социального взаимодействия. 

Внимание 

Внимание - это важнейшее качество, которое характеризует процесс отбора нужной информации 

и отбрасывания лишней. Дело в том, что в человеческий мозг ежесекундно поступают тысячи 

сигналов из внешнего мира. Если бы не существовало внимания (своеобразного фильтра), то наш 

мозг не смог бы избежать перегрузки. 

Внимание обладает определенными свойствами: объемом, устойчивостью, концентрацией, 

избирательностью, распределением, переключаемостью и 



 

произвольностью. Нарушение каждого из перечисленных свойств, приводит к отклонениям в 

поведении и деятельности ребенка. 

Маленький объем внимания - это невозможность сконцентрироваться одновременно на 

нескольких предметах, удерживать их в уме. 

Недостаточная концентрация и устойчивость внимания - ребенку трудно долго сохранять 

внимание, не отвлекаясь и не ослабляя его. 

Недостаточная избирательность внимания - ребенок не может сконцентрироваться именно на той 

части материала, которая необходима для решения поставленной задачи. 

Плохо развитая переключаемостью внимания - ребенку трудно переключаться с выполнения 

одного вида деятельности на другой. Например, если вы сначала проверяли, как ваш малыш сделал 

домашнее задание по математике, а потом, заодно, решили проэкзаменовать его по русскому 

языку, то он не сможет вам хорошо ответить. Ребенок допустит много ошибок, хотя и знает 

правильные ответы. Просто ему тяжело быстро переключиться с одного вида заданий 

(математических) на другой (по русскому языку). 

Плохо развитая способность распределения внимания - неумение эффективно (без ошибок) 

выполнять одновременно несколько дел. 

Недостаточная произвольность внимания - ребенок затрудняется сосредоточивать внимание по 

требованию. 

Память 

Зрительная: Роль зрительной памяти важна, и нужно уметь эффективно использовать ее в процессе 

обучения. Важнейшей целью упражнений является формирование умения создавать мысленную 

картинку, зрительный образ. Это умение является одним из эффективных способов запоминания, 

который применяется для сохранения в памяти не только конкретного материала, но и 

абстрактного. Тренировать его легче на наглядном материале. 

Слуховая: Уметь воспринимать и запоминать информацию на слух очень важно для ребенка. 

Ведь большая часть учебного материала подается в форме объяснения учителем. Устно педагог 

дает задания. Если ребенок прослушал, что ему объясняли на уроке, если он не способен запомнить 

на слух, то и результативность учебы будет низкая. Не зря народная мудрость гласит: «В одно ухо 

влетело, из другого вылетело». Мы же постараемся путем развития слуховой памяти достичь такого 

эффекта, чтобы дети не пропускали мимо ушей новые знания. 

Двигательная память играет важнейшую роль в жизнедеятельности человека. Разучивание 

движений развивает у ребенка координацию, дает разгрузку нервной системе и нагрузку мышечной 

системе. 

В процессе обучения основная нагрузка ложится на словесно-логическую память. Ее необходимо    

развивать    и    совершенствоват2ь5.    Процесс    формирования    этой    памяти 
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начинается в начальной школе, и очень важно поддерживать его дополнительными занятиями. 

Программы большинства школьных предметов основываются на умении ученика работать с 

текстом: прочитать его, понять содержание, запомнить и пересказать. Поэтому для успешной 

учебы очень важно помочь ребенку научиться запоминать и воспроизводить тексты. 

Восприятие 

Зрительное восприятие служит основанием успешного осуществления различных видов 

воспитания: умственного, эстетического, физического и даже нравственного, т. е. воспитания 

личности младших школьников в целом. Зрительное восприятие у младших школьников – это 

развитие восприятия и формирование представлений об окружающем мире, в котором живет 

младший школьник. Зрительное восприятие, с одной стороны, составляет фундамент общего 

умственного развития у младших школьников, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, 

так как полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения у младших школьников в 

школе, и для многих видов труда. 

 
С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие 

формы познания – запоминание, мышление, воображение - строятся на основе образов зрительного 

восприятия, являются результатом их переработки. Поэтому умственное развитие невозможно без 

опоры на полноценное зрительное восприятие. В самых общих чертах оно обозначает некоторый 

комплекс визуально-мыслительных отношений субъекта к реальности, а также конкретно-

зрительные способы его креативного поведения. 

 
Работа «думающего глаза» и «визуальной мысли» определяет продуктивно- активную 

взаимосвязь видящего и видимою, кругозора и окружения. Зрение, осуществляя свой потенциал, 

становится в данном случае не столько механизмом сенсорного сканирования примет «внешнего 

мира», сколько специфическим способом визуально- мыслительного упорядочивания структуры 

реальности. 

 
Большое значение имеет формирование у младших школьников представлений о сенсорных 

эталонах - общепринятых образцах внешних свойств предметов. В качестве сенсорных эталонов 

цвета выступают семь цветов спектра и их оттенки по светлоте и насыщенности, в качестве 

эталонов формы – геометрические фигуры, величины – метрическая система мер (Венгер Л.А.) 

 
Усвоение сенсорных эталонов - длительный и сложный процесс, не ограничивающийся 

рамками младшего школьного возраста и имеющий свою 
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предысторию. Усвоить сенсорный эталон – это вовсе не значит научиться правильно, называть то 

или иное свойство. Необходимо иметь четкие представления о разновидностях каждого свойства и, 

главное, уметь пользоваться такими представлениями для анализа и выделения свойств самых 

различных предметов в самых различных ситуациях. Иначе говоря, усвоение сенсорных эталонов – 

это использование их в качестве «единиц измерения» при оценке свойств веществ. 

 
Зрительное восприятие включает все виды и формы общения у младших школьников с 

внешним миром. Поэтому зрительное восприятие составляет неотъемлемую часть любой 

содержательной деятельности младших школьников, организуемой в школе, оно входит в любые 

формы воспитательно-образовательной работы с ними. Разумеется, в каждой из сторон общего 

воспитания зрительное должно быть педагогически правильно организовано, должно достаточно 

точно учитывать их особенности и задачи. 

Важность зрительного восприятия определяется тем, что познание окружающей 

действительности основывается, прежде всего, на ощущениях и восприятиях. Мы узнаем об 

окружающих предметах и явлениях при помощи зрения, осязания, слуха и т. п., и лишь на этой 

основе могут в дальнейшем возникнуть такие более самостоятельные процессы, как память, 

воображение, мышление. 

Восприятие младшего школьника с интеллектуальной недостаточностью отличается 

узостью, ограниченностью, фрагментарностью знаний об окружающем мире. Учащиеся 

затрудняются в узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе, затрудняются при 

необходимости узнать предметы на контурных или схематических изображениях, особенно, если 

они перечеркнуты или перекрывают друг друга, не всегда узнают и часто смешивают сходные по 

начертанию буквы или их отдельные элементы, часто ошибочно воспринимают сочетания букв и 

т.д, что создает определенные трудности в усвоении учебного материала. 

Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей степени, 

чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 

деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности 

детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно 

выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению 

различных способов поиска и выполнения того или иного задания. 
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Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 2-х классов 

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. 
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№ 
занятия 

Цель занятия Содержание 

1 Обсуждение планов на 

будущее. 

Постановка целей и 

задач на учебный год. 

- Вводная беседа. 
- Психотехнические игры и 

упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, 

( «снежный ком», «улыбка», «нос, 

пол, потолок», «запрещенное 

движение», «бывает не бывает» 
- Рисование. 

2-3 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 
мыслительных операций 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Да – нет») 

4-5 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 
способности рассуждать. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - 

растения», «Сосед справа») 

6-7 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 
мыслительных операций 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», 
«Перекличка») 

8-9 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал» «Футбол») 

10-11 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 
способности рассуждать 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Четвертый лишний») 

12-13 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного мышления. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 
стихии», «Что можно сделать из…») 
- Решение ребусов. 

14-15 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Работа в тетради. 

- Динамическая пауза 
(«Перекличка», «Слушай и 

исполняй») 

16-17 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало») 

18-19 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 
способности рассуждать. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Закончи слово») 

 



 

20-21 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 
мыслительных операций 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно 

услышим и покажем, что услышали», 
«Будь внимателен») 

22-23 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Я знаю пять 
...», «Муха») 

24-25 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 
способности рассуждать 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Перекличка») 

26-27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного мышления. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Что можно сделать из…») 
- Решение ребусов. 

28-29 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Работа в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Животные - растения») 

30-31 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Сосед справ») 

32-33 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 
мыслительных операций 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», 

«Незнайки») 

34-35 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 
стихии», «Из чего») 

36-37 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 
способности рассуждать 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Да - нет») 

38-39 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного мышления. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Футбол») 
- Решение ребусов. 

40-41 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 
мыслительных операций. 

30
 

- Работа в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Смена имен») 

 



 

   

42-43 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало») 

44-45 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 
способности рассуждать. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал…») 

46-47 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 
мыслительных операций 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - 

право», «Будь внимателен») 

48-49 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Хор») 

50-51 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 
способности рассуждать 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Футбол», 

«Да - нет») 

52-53 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного мышления. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов. 

54-55 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 
мыслительных операций. 

- Работа в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Зернышки») 

56-57 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало») 

58-59 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 
способности рассуждать. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал») 

60-61 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 
мыслительных операций 

31
 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Сосед 
справа», «Будь внимателен») 
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62-64 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Да-нет») 

65-67 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 
способности рассуждать 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Футбол», 

«Что будет, если...») 

68 Подведение итогов. 

Выявление уровня 

развития внимания, 

памяти, воображения, 
мышления. 

- Подведение итогов, планы на 

будущее 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 3-х классов 

 
 

В 3 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 

Цель занятия Содержание 

1 Обсуждение планов - Вводная беседа. 
 на будущее. - Психотехнические игры и 
 Постановка целей и упражнения на снятие 
 задач на учебный психоэмоционального напряжения, ( 
 год. «снежный ком», «улыбка», «нос, пол, 
  потолок», «запрещенное движение», 
  «Перекличка») 
  - Рисование. 
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2-3 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Хор») 

4-5 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - 

растения», «Сосед справа», «Смена 

имен») 

6-7 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», 

«Перекличка») 

8-9 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал» «Закончи слово») 

10-11 Развитие 

логического 

мышления. 

Развитие умения 

решать 

нестандартные 

задачи. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Четвертый лишний») 

12-13 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного 

мышления. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов. 

14-15 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Работа в тетради. 
- Динамическая пауза («Перекличка», 

«Слушай и исполняй») 

16-17 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие умения 

решать 

нестандартные 

задачи. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Превращение слов») 

 



 

18-19 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Закончи слово») 

20-21 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно 

услышим и покажем, что услышали», 

«Будь внимателен») 

22-23 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Рыба, птица, зверь») 

24-25 Развитие 

логического 

мышления. 

Развитие умения 

решать 

нестандартные 

задачи. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Перечисли предметы на 

букву..») 

26-27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного 

мышления. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Скульптор») 

- Решение ребусов. 

28-29 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Работа в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Животные - растения») 

30-31 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие умения 

решать 

нестандартные 

задачи. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Сосед справа») 

32-33 Тренировка 

внимания 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», 

«Незнайки») 

 

34-35 
Тренировка 
зрительной памяти. 

Совершенствование 34 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 
- Динамическая пауза («Четыре 

 



 

 мыслительных 
операций. 

стихии», «Футбол») 

36-37 Развитие 

логического 

мышления. 

Развитие умения 

решать 

нестандартные 

задачи. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Что 

изменилось», «Хор») 

38-39 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного 

мышления. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Заверши предложение») 

- Решение ребусов. 

40-41 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

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

42-43 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие умения 

решать 

нестандартные 

задачи. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало») 

44-45 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 
рассуждать. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал…») 

46-47 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», 

«Будь внимателен») 

48-49 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Хор») 

50-51 Развитие 

логического 

мышления. 
Развитие умения 35 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», 
«Да - нет») 

 



 

 решать 

нестандартные 
задачи. 

 

52-53 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного 

мышления. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов. 

54-55 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Работа в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Зернышки») 

56-57 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало») 

58-59 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Закончи 

слово», «Саймон сказал») 

60-61 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Сосед 

справа», «Будь внимателен») 

62-64 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Да-нет») 

65-67 Развитие 

логического 

мышления. 

Развитие умения 

решать 

нестандартные 

задачи. 

 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Перечисли 

предметы », «Хор») 

68 Подведение итогов. 
Выявление уровня 36 

- Подведение итогов, планы на 
будущее 
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 развития внимания, 

памяти, 

воображения, 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 4-х классов 

 
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 
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способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления. Это способствует 

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

способностей. 

 

№ 
занятия 

Цель занятия Содержание 

1 Постановка целей и задач 

на учебный год. 

- Вводная беседа. 
- Психотехнические игры и 

упражнения на снятие 

психоэмоционального 

напряжения, ( «снежный ком», 

«улыбка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение», 

«Перекличка») 
- Рисование. 

2-3 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Хор») 

4-5 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Животные - растения», «Сосед 

справа», «Смена имен») 

6-7 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Незнайки», «Перекличка») 

8-9 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал» «Закончи слово») 

10-11 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 
«Четвертый лишний») 

12-13 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного мышления. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать 

из…») 

- Решение ребусов. 



 

14-15 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Работа в тетради. 
- Динамическая пауза 

(«Перекличка», «Слушай и 

исполняй») 

16-17 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 
«Превращение слов») 

18-19 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», 
«Закончи слово») 

20-21 Тренировка слуховой 
памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и 
заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Правильно услышим и 

покажем, что услышали», «Будь 

внимателен») 

22-23 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Рыба, птица, зверь») 

24-25 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Скульптор», «Перечисли 

предметы на букву..») 

26-27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного мышления. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Футбол») 
- Решение ребусов. 

28-29 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Работа в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, 

пол, потолок», «Хор») 

30-31 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 
«Сосед справа») 

32-33 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой 

памяти. 
Совершенствование 39 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Зеркало», «Незнайки») 
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 мыслительных 

операций 

 

 

34-35 
Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Я знаю…») 

36-37 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Море 

волнуется», «Хор») 

38-39 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного мышления. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Заверши 

предложение») 
- Решение ребусов. 

40-41 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Работа в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, 

пол, потолок», «Смена имен») 

42-43 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 
«Зеркало») 

44-45 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 
рассуждать. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал…») 

46-47 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», 

«Будь внимателен») 

48-49 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Хор») 

50-51 Развитие логического 

мышления. 
Развитие умения 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 
- Динамическая пауза 
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 решать нестандартные 
задачи. 

(«Разведчики», «Мы собирались 
в поход») 

52-53 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно- 

образного мышления. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Заверши 

предложение») 
- Решение ребусов. 

54-55 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Работа в тетради. 
- Динамическая пауза («Нос, 

пол, потолок», «Смена имен») 

56-57 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 
нестандартные 
задачи. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 
(«Запрещенное движение», 
«Зеркало») 

58-59 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 
рассуждать. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал…») 

60-61 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», 

«Будь внимателен») 

62-64 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Мы собирались в 

поход») 

65-67 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Разведчики», «Цепочка слов») 

68 Поведение итогов. Интеллектуальный марафон. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 
Количес 

тво 

Примечан 

ия 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки 
предметные, таблицы) в соответствии с основными 

Более 10 
Многоразо 
вого 

темами программы обучения.  использова 

Карточки с заданиями по математике для 1 — 4 Более 10 ния 
классов   

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и  Презентаци 

источники (по основным темам программы): 
электронные справочные учебные пособия. 

Более 10 и. 
Методичес 

  кие 
  пособия 
  в 
  электронно 
  м варианте 

Технические средства обучения 

Стол учительский 1  

Стул для педагога 1  

Шкаф для пособий 4  

Школьная парта, одноместная 10  

Стул ученический, регулируемый по высоте 10  

Ноутбук 1  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Объекты (предметы), предназначенные для счѐта: от 

1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

На 

подгруп 

пу 

Размер 

каждого 

объекта для 

счѐта 

(фишки, 

бусины, 

Пособия для изучения состава чисел (в том числе 

карточки с цифрами и другими знаками). 

На 

подгруп 

пу 

  блока, 
  палочки) не 
  менее 5 см 

Учебные пособия для изучения геометрических 

величин (длины, периметра, площади): условные 

мерки, линейки, квадраты (мерки) и др. 

На 

подгруп 

пу 
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Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 
Колич 

ество 

Примечания 

Учебные пособия для изучения геометрических 

фигур, геометрического конструирования: модели 

геометрических фигур и тел. 

 

1 
демонстрационн 

ая 

Таблица умножения. 1 демонстрационн 
ая 

Таблица сложения. 1 демонстрационн 
ая 

Компоненты арифметических действий (сумма, 
разность, 

произведение, частное). 

1 демонстрационн 

ая 

Таблица величин (длина, масса, объем, площадь). 1 демонстрационн 
ая 

Времена года (12 месяцев). Более 
10 

Набор картинок 

Дни недели. 7 карточки 

Картинки тематические (предметные, сюжетные) 
Более 

10 

Демонстрационн 

ые, 
раздаточные 

Игры 

Конструкторы «Танграм» , «Квадраты Никитина», 
«Кубики «Кооса» 

3 

набор 

а 

 
Для 

индивидуальной 

работы или в 

малой группе. 
Настольные развивающие игры Более 5 
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2002. 

4. Бабкина Н.В. Радость познания. Логические задачи для детей 

младшего школьного возраста. – М.: АРКТИ, 2000. 

5. Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в 

общеобразовательной школе. – М.: Школьная пресса, 2006. 

6. Вильшанская А.Д. Дефектологичесое сопровождение учащихся с 

задержкой психического развития в общеобразовательной школе 

(Практические материалы) // Воспитание и обучение детей с нарушениями 
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7. Вильшанская А.Д. Коррекционно-педагогическая работа с младшими 

школьниками с 
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