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1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время выросло число учеников, которые в силу своих 

индивидуальных психологических особенностей развития не могут освоить 

основную общеобразовательную программу по основным предметам. 

Коррекционно-развивающие занятия особенно актуальны, так как дают 

дополнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков. Для 

детей, имеющим особенности в развитии, образовательная среда – 

необходимое условие для качественного и поступательного развития 

личности каждого ученика, если учебный процесс и содержание образования 

соответствует его индивидуальным возможностям. 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Нередко умственная 

отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии. В 

международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50), умеренная (IQ - 50-35), тяжелая 

(IQ -34-20), глубокая (IQ <20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), происходит на дефектной основе, характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития,  

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения 

и незавершенности возрастных психологических новообразований и в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. В 

структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 



поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, 

оказывают отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Меньший 

потенциал у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Из всех видов мышления (наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: 

они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. У школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, 



что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. 

Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно- 

логического мышления. В повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности, обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от 

нормы, но и в их социализации. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфически. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны  специфические образовательные потребности: 

•  получение специальной помощи средствами образования; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 



• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся 

условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

•обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и психических процессов, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 

инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей, 

обучающихся возможно на основе реализации: 

личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению учащихся 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения учащимися учебных предметов, а также входе 

проведения коррекционно-развивающих занятий. 

В современном обществе идет интеграция детей с какими-либо нарушениями 

в коллектив нормально развивающихся детей. 

 

 



1.2. Цели, задачи и принципы коррекционно-развивающей работы. 

При организации коррекционно – развивающей работы значительное 

внимание уделяется психологическим особенностям возрастных групп, 

индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих реакций. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью легкой степени осуществляется по принципу 

дифференцированного и индивидуального подхода. Занятия направлены на 

исправление недостатков интеллектуального развития этих детей, 

ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут 

быть использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом 

меняется уровень их сложности. Универсальной формой коррекционных 

занятий является игра. 

Цель программы – развитие и коррекция познавательных процессов 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью легкой степени с целью 

улучшения восприятия, переработки и усвоения программного материала, 

повышение уровня обучаемости. 

Задачи программы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью легкой степени, обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной помощи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

учащихся (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической 

комиссии); 

3. Организация индивидуальных занятий с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей учащихся; 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью легкой степени; 



5. Оказание родителям (законным представителям) учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью легкой степени консультативной 

помощи по интеллектуальным и другим вопросам, связанным с их 

обучением. 

 

1.3 Особые образовательные потребности учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью легкой степени. 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер, 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью легкой степени проявляется 

не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации. Современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп, 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью легкой степени 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и с учениками; 

•психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Специфические образовательные потребности: 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 



• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и психических процессов, обучающихся с умственной 

отсталостью; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

 

1.4. Инструментарий определения эффективности освоения программы. 

Динамика отслеживается следующим образом: 

№   Сроки  Содержание работы  Отслеживаемые 

параметры 

1 2-14 сентября первичная диагностика 

психического развития 

учащихся. Заполнение 

дефектологических карт, 

документации 

дефектологического кабинета. 

Определение уровня 

актуального и «зоны 

ближайшего развития» 

учащегося; причин и 

механизмов трудностей в 

обучении, выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Оформление протоколов 

обследования. 

Составление плана 

индивидуальной работы. 

Зачисление учащихся на 

индивидуальные занятия. 

• Общая 

осведомленность; 

• Зрительное восприятие; 

• Уровень развития ППП; 

• Ориентировка во 

времени; 

• Ориентировка в 

пространстве; 

• Сформированность 

учебных навыков. 

2 15-25декабря  Промежуточная диагностика. 

Анализ динамики 

коррекционной работы. 

Результаты 

динамического изучения 

отображаются в 

протоколе. 



3 15 сентября- 

14 мая 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися 

Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

элементарных 

математических 

представлений; развитие 

устной 

связной речи 

4 15 мая -29 мая Итоговая диагностика 

психического развития детей. 

Заполнение 

документации. 

Отслеживание динамики 

развития учащихся 

 

2. Особенности организации работы учителя-дефектолога 

2.1. Особенности организации работы учителя-дефектолога. 

Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию учебно-

значимых навыков и приемов умственной деятельности является 

использование специальных методов, обеспечивающих особые 

образовательные потребности учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях 

умений и навыков в деятельность ученика на уроке и повседневной жизни, 

связанность коррекционного материала на занятии специалиста с учебным 

материалом и требованиями АООП. 

Формирование приемов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает 

постепенный переход мыслительной деятельности учащихся с 

репродуктивного на продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» 

при предъявлении материала, дозированную помощь, учитывает 

индивидуальные возможности ученика работать самостоятельно, выполнять 

задание в словесно-логическом плане либо с использованием наглядных 

опор, воспринимать помощь педагога.  

Данная программа составлена на основании рекомендаций ЦПМПК, АООП 

для детей с интеллектуальными нарушениями. 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один 

вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу учащихся 



динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым 

переключениям с одного вида деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

• планирование материала от простого к сложному, 

• дозирование помощи учителя-дефектолога, 

• постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к 

самостоятельной работе ученика. 

Упражнения и задания выстроены так, что четко прослеживается тенденция к 

усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания 

усложняются. Увеличивается объем материала для запоминания, 

наращивается темп выполнения заданий. 

Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего 

обучения, где задания и упражнения, подобраны таким образом, что ее 

задачи реализуются одновременно по нескольким направлениям работы на 

каждом занятии (от 4 до 6 направлений). 

Коррекционные занятия проводятся в групповой и  индивидуальной формах. 

Количество занятий: 

5 класс – 34 часа – 1 раз в неделю 

6 класс – 34 часа – 1 раз в неделю 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. Продолжительность 

занятия – 30-40 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

• приветствие. 

• разминка; 

• основное содержание занятия; 

• рефлексия прошедшего занятия; 

• прощание. 

 

 



В структуре занятий выделяются: 

• Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, моторной деятельности. 

• Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 

На занятия к учителю-дефектологу учащиеся зачисляются на основании 

заключения ПМПК. 

При зачислении учащегося в группу, учитель-дефектолог проводит 

первичную диагностику, используя материалы психолого-педагогической 

диагностики. 

2.3 Критерии оценки результативности работы по программе. 

Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой 

диагностики психолого-педагогического обследования учащихся с 

интеллектуальными нарушениями является критерием эффективности 

реализации  коррекционной программы. 

Положительным результатом служит: 

• динамика в познавательном и речевом развитии учащихся; 

• заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной 

деятельности, навыков контроля и самоконтроля, 

• умения общаться и сотрудничать. 

Данные диагностического исследования фиксируются в заключении 

специалиста. 

Способы и формы оценивания результатов: деятельность учащихся в ходе 

реализации коррекционно-развивающей программы не оценивается. 

2.4 Условия для реализации программы 

Программно-методические условия: 

•Диагностический материал с методическими рекомендациями 

(СтребелеваЕ.А., Забрамная С.Д.); 

• демонстрационный материал по предметам; 

• коррекционно-развивающие пособия; 



• дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения 

разделов программы; 

• учебные пособия по развитию устной и письменной речи, математических 

представлений; 

• методическое сопровождение к материалу. 

Материально-технические условия: 

• оргтехника; 

• помещение для проведения занятий, соответствующее СанПин; 

• оборудование кабинета учителя-дефектолога соответствующей СанПин 

мебелью. 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями учащихся с ОВЗ. 

Работа с родителями начинается при зачислении ученика на занятия к 

учителю-дефектологу и ведется по следующим направлениям: 

1. Консультации для родителей: обсуждение результатов психолого-

педагогической диагностики, планируемых результатов освоения 

коррекционно-развивающей работы. 

2. Посещение родителями занятий учителя-дефектолога (по желанию). 

2.6 Взаимодействие со специалистами. 

Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения. Одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы является взаимодействие сотрудников 

образовательной организации через службу психолого-педагогического 

сопровождения, в которую входят: социальный педагог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог. 

Основной задачей службы ППС является сбор информации, изучение 

проблем ребенка, выбор форм и методов работы по его проблеме, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуальных особенностей, возможностей 

и потребностей детей с интеллектуальными нарушениями трудностями в 

обучении. 



2.7 Учебно-тематический план работы с учащимися с интеллектуальными 

нарушениями  5-6 классов 

Учебно-тематический план для 5 класса 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Развитие восприятия (пространственного, слухового, 

зрительного)восприятия. Формирование пространственных 

представлений 

4 

2 Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, 

наблюдательности, концентрации, развития зрительного и 

произвольного внимания) 

4 

3 Развитие памяти (развитие слуховой, кратковременной, зрительной 

и тактильной памяти). Развитие мнестических процессов, 

тренировки памяти 

4 

4 Формирование интеллектуальных умений (развитие мыслительных 

операций, развитие понятийного мышления 

4 

5 Промежуточная диагностика 2 

6 Развитие воображения 2 

7  Коррекция мышления (коррекция мыслительных операций; 

развитие словесно-логического мышления; развитие 

понятийного мышления; развитие способности классифицировать 

явления по их признакам). 

4 

8 Развитие связной устной речи 4 

9 Развитие элементарных математических представлений 4 

10  Заключительная диагностика 2 

Итого  34 

 

 

Учебно-тематический план для 6 классов: 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Развитие восприятия (пространственного, слухового, 

зрительного)восприятия. Формирование пространственных 

представлений 

4 

2 Развитие внимания (устойчивости, переключения, распределения, 

наблюдательности, концентрации, развития зрительного и 

произвольного внимания) 

4 

3 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование 

приемов запоминания, развитие смысловой памяти). 

Развитие мнестических процессов, тренировки памяти 

4 



4 Промежуточная диагностика 2 

5 Развитие интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей; 

развитие скорости мышления; развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи). 

6 

6 Развитие воображения  

7  Коррекция мышления (коррекция и развитие наглядно – образного, 

наглядно–действенного и развитие словесно–логического 

мышления) 

4 

8 Формирование связной речи (развитие диалогической речи, 

развитие монологической речи, развитие языкового анализа и 

синтеза на уровне текста) 

4 

9 Развитие элементарных математических представлений 6 

10  Заключительная диагностика 2 

Итого  34 

 

 

Программа занятий включает следующие основные направления 

коррекционно-развивающей работы: 

 

№ Направления работы Основные задачи реализации программы 

1 Сенсомоторное развитие-– 

развитие зрительного анализа и 

пространственного восприятия 

элементов букв 

- развитие тонкости и дифференцированности 

анализа зрительно воспринимаемых 

объектов; 

- развитие слухового восприятия и слухового 

внимания; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля 

простейших двигательных программ; 

- развитие тонкости и целенаправленности 

движений; 

- развитие кинестетических основ движения- 

развитие межполушарного взаимодействия; 

- формирование способности выделять 

признаки предметов; 

2 Формирование пространственных 

представлений 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

-формирование способности выделять 

признаки предметов. 

Формирование пространственных 

представлений: 

формирование умения ориентировки в схеме 



собственного тела; 

- формирование умения ориентировки в 

ближайшем окружении (класса); 

- формирование умения ориентировки на 

плоскости (тетрадь, книга); 

- развитие пространственного праксиса; 

-развитие навыка дифференциации 

пространственно схоже расположенных 

объектов 

3 Развитие мнестических процессов -тренировка произвольного запоминания 

зрительно воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: 

цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической 

памяти 

4 Развитие межанализаторных 

систем, их взаимодействия; 

- развитие слухо-моторной координации; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие слухо-зрительной и зрительно-

двигательной координации 

5 Формирование функции 

программирования и контроля 

собственной деятельности: 

 

- регуляция простейших двигательных актов; 

-формирования умения ориентировки в 

задании; 

- формирование умения планирования этапов 

выполнения задания; 

-формирование основных способов 

самоконтроля каждого этапа выполнения 

задания; 

-формирования умения осуществлять 

словесный отчет о совершаемом действии и 

результате; 

- развитие умения действовать по схеме. 

6 Развитие внимания - развитие зрительного внимания; 

-развитие произвольного внимания; 

- развитие устойчивости, концентрации, 

повышение объема, переключение внимания, 

- развитие самоконтроля; 

- развитие слухового внимания. 

7 Развитие памяти расширение объема, устойчивости, 

-формирование приемов запоминания, 

-развитие смысловой памяти 

- развитие слуховой памяти; 

- развитие кратковременной памяти; 

- развитие зрительной памяти; 

- развитие точности зрительной памяти; 



- развитие непроизвольной (образной) памяти; 

- развитие ассоциативной памяти; 

- развитие наблюдательности; 

-развитие кратковременной и долговременной 

памяти; 

- развитие двигательной памяти; 

- развитие моторно-слуховой памяти; 

- развитие тактильной памяти. 

 

8 Развитие восприятия - пространственного, слухового восприятия; 

- сенсомоторной координации; 

- развитие целостности восприятия, 

формирование умения классифицировать, 

включать 

части в целое, концентрировать внимание; 

- развитие восприятия геометрических фигур. 

10 Развитие воображения : - развитие зрительного воображения; 

-развитие вербального (словесного) 

воображения; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие пространственного воображения; 

-развитие образного (воссоздающего) 

воображения 

11 Развитие мышления -развитие мыслительных процессов: 

обобщения, выделения существенных 

признаков; 

- развитие скорости мышления; 

- развитие образно-логического мышления; 

- развитие словесно-логического мышления; 

- развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи; 

-развитие образного мышления, 

геометрических представлений, 

конструктивных пространственных 

способностей практического плана; 

- развитие понятийного мышления; 

- развитие наглядно-действенного мышления; 

- коррекция мыслительных операций; 

-развитие способности классифицировать 

явления по их признакам. 

12 Развитие связной речи - формирование умения обобщения; 

- работа с деформированным текстом; 

- устное составление предложений и рассказа 

по вопросам учителя, по картине, серии 

картин, материалам наблюдений; 



- продолжение рассказа по данному началу; 

- составление устного рассказа по опорным 

словам. 

 

13 Формирование учебной 

мотивации 

ликвидация пробелов знаний по учебным 

предметам. 

14 Формирование адекватной 

самооценки 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие фантазии; 

15 Формирование элементарных 

математических представлений 

 

- выполнять прямой и обратный порядок 

отсчета чисел; 

- выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания; 

- знать смысл арифметических действий 

умножения и деления и уметь использовать 

их на практике; 

- считать, присчитывая и отсчитывая 

единицами, десятками, сотнями; 

- сравнивать числа в пределах АООП; 

- решать задачи в несколько действий 

согласно АООП по математике/алгебре. 

 

 

Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных 

занятий, на каждом занятии используются задания и упражнения разных 

направлений (от 4 до 6 направлений). 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические 

проявления познавательной деятельности у детей с ОВЗ, формулируются 

психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 

эффективную реализацию потенциальных возможностей учащихся. 

2.8. Предполагаемые результаты освоения программы. 

У учащихся с интеллектуальными  нарушениями должна быть сформирована 

устойчивая модель поведения в учебных ситуациях. 

Учащиеся должны научиться: 

• проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, 

выражать свои мысли и чувства посредством речи; 

• самостоятельности и самоконтролю при выполнении развивающих заданий; 

• планированию собственной деятельности; 



• вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ; последовательно и 

логично рассказывать о факте, событии, явлении; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тесту; 

• составлять рассказ о предмете, по сюжетной картинке; 

• составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

• называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства, делать 

обобщения, знать части предметов, устанавливать причинно-следственные 

зависимости; 

• называть обобщающие названия изученных групп предметов; 

• называть числа в прямом и обратном порядке в пределах программного 

материала в соответствии с АООП; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в 

пределах программного материала в соответствии с АООП; 

• знать смысл арифметических действий умножения и деления и уметь 

использовать их на практике; 

• считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями в 

пределах программного материала в соответствии с АООП; 

• сравнивать числа в пределах программного материала в соответствии с 

АООП; 

• решать задачи в несколько действий в соответствии с АООП; 

• сравнивать предмету по величине, цвету, форме; 

• знать меры измерения и уметь пользоваться ими; 

• выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно 

себя, других предметов, на плоскости; 

• называть времена года, месяцы времен года, дни недели; 

• определять время по часам. 



Результативность работы по программе оценивается комплексом 

диагностических методик, обозначенных в программе. 

Сравнительный анализ результатов позволяет сделать выводы о динамике 

развития учащегося с ОВЗ. 

3.1 Методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

- кабинет учителя-дефектолога 

- наглядные пособия.  

- коррекционно-развивающие игры и упражнения,  

 

3.2 Планируемые результаты освоения программы. 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

• положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной 

деятельности; 

• при помощи педагога определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

• принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 

• придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм 

в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• при помощи педагога строить жизненные планы с учетом конкретной 

ситуации и собственных индивидуальных возможностей, и склонностей; 

• давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности 

ее выполнения, задаваемых педагогом; 



• осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с 

точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их 

с помощью педагога; 

• принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций 

(семьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного 

отношения к окружающим людям). 

Коммуникативными результатами является формирование следующих 

умений: 

• вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном 

уровне; 

• регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные 

ситуации посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

• согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в 

области использования информационно- коммуникационных технологий; 

• сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-

познавательной деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, 

чувств, идей на индивидуально доступном уровне самостоятельно или при 

помощи педагога; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под 

руководством педагога; 

• участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной 

деятельности на индивидуально доступном уровне. 

Регулятивными результатами является формирование следующих умений: 

• с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения 

цели, выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

• под руководством педагога или самостоятельно координировать свои 

действия с планируемыми результатами, 



контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать способы действий, 

исходя из имеющихся условий и требований, 

корректировать действия при изменении ситуации; 

• с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные 

возможности при выполнении учебной задачи,правильность её выполнения; 

• самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в 

учебной и внеучебной деятельности;  

• прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

• осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном 

уровне. 

Познавательными результатами является формирование следующих умений: 

• самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебно-познавательных задач; 

• использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном 

уровне, применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

• проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты 

под руководством учителя; 

самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный 

смысл выражений, пословиц, метафор, 



• самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-

следственные связи; 

Предметными результатами коррекционно-развивающих занятий являются 

формирование следующих умений: 

• находить закономерность в окружающем мире, математике и русском 

языке; 

• устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

• рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

• решать задания по русскому языку, математике согласно требований 

АООП. 
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