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Пояснительная записка 

          Адаптированная коррекционно-развивающая программа дефектологического 

сопровождения для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

         Программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и направлена на реализацию 

системы дефектологической помощи детям с нарушениями в развитии в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в развитии обучающихся, их дальнейшую социальную адаптацию. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

Работа учителя-дефектолога организуется на основании: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1026 "Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 Положение о дефектологической службе общеобразовательного учреждения. 

 

          Рабочая программа учителя-дефектолога является обязательным документом и 

выступает инструментом при планировании коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-дефектолога, обеспечивающим реализацию этой деятельности в рамках освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы, составленной для обучающегося 

с задержкой психического развития. 

 

1. Целевой раздел программы 

1.1. Цель и задачи 

       Программа коррекционной работы составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и предполагает, что обучающийся с задержкой 

психического развития получает образование, которое по содержанию и итоговым 

достижениям  соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в 

пролонгированные сроки.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
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Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. Организация должна 

обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Цели образования- преодоление или ослабление недостатков 

развитияпознавательныхпроцессов,коррекцияиразвитиемыслительнойдеятельности 

обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыковучебно-

познавательнойдеятельности,необходимыхдляосвоенияпрограммного материала. 

 

Задачи образования 
- коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебногоматериала; 

 формированиеприемовмыслительнойдеятельности,коррекцияиразвитиелогическихмыслите

льныхопераций; 

 развитиесамостоятельностиворганизацииучебнойработы,формированиеалгоритмовучебных

навыков,коррекцияучебнойдеятельности,специальноеформированиеееструктурныхкомпоненто

в; 

 специальное формирование метапредметных умений, 

обеспечивающихосвоениепрограммногоматериала; 

 формированиенавыковсоциальной(жизненной)компетенции. 

 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению уобучающихся 

с ЗПР шаблонности и инертности мышления, формированиюосознанного отношения к 

логическим операциям и оперируемым 

понятиям,уменияосуществлятьречевыепреобразования,строитьсужденияи 

выполнятьумозаключения.Уобучающихсяформируетсяумениеоперироватьпризнакамипонят

ий,выделятьихсущественныепризнаки,выполнятьсравнениеобъектовокружающейдействител

ьностииотвлеченныхкатегорийпосущественнымпризнакам,проводить

многоаспектную классификацию по самостоятельно найденному 

основанию.Совершенствуется операция обобщения за счет оперирования 

отвлеченнымипонятиями, изучения категориальных признаков. Способность 

устанавливатьпричинно-

следственныезависимостиформируетсянаматериалеучебныхпредметовиотражаетобщие 

закономерности ивзаимосвязьпонятий. 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать всоответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в 

различныхисточниках,критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюизраз

личныхисточников. 

Происходятразвитиеикоррекцияпознавательнойсферы,целенаправленное формирование 

высших психических функций, коррекциянедостатковразвития учебно-

познавательнойдеятельности. 

Осуществляютсявосполнениеобразовательныхдефицитов,формированиеметапредметныхнавык

овучебнойработы,формируютсяалгоритмывыполнениятрудноусваиваемыхислабоавтоматизиро

ванныхучебных навыков. 

Учитель-дефектологкорригируетпознавательнуюдеятельность,используя материал учебных 

предметов, что обеспечивает связь с 

учебнойпрограммой.Приотбореметодов,приемовиподходоввкоррекционнойработеспециалистр

уководствуетсяособымиобразовательнымипотребностямиданнойкатегориидетейиучитываетин

дивидуальныеразличияи особенностикаждого школьникасЗПР. 

 

1.3. Характеристика нозологической группы, особые образовательные потребности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 



подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 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.. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для 

начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), к подростку с ЗПР 

предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных 

целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, 

инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка 

происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки 

и переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе.  

Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного 

мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации 

учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 

коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 

которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии происходят 

многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 

изменяется самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя 

переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: 

обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа 

общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется 

характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются 

признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не 

могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 

произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут 

сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, 

склонны к переменчивости настроения.  

        В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что 

проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях. У 

подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что приводит к 

снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию со стороны 

окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций при решении тех 

или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений.  

       Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как  правило завышенный уровень притязаний 

эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во многом сказываются на 

способности к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 

перспектив. При организации обучения важно учитывать особенности познавательного 



развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику 

усвоения ими учебного материала.  

Особенности познавательной сферы. 

 Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной характеристикой в 

структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием функциональной и (или) 

органической недостаточности центральной нервной системы. 

    У подростков с ЗПР отмечается снижение уровня по степени сформированности структуры 

познавательной деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, 

затруднен процесс их формирования и компенсации. Сохраняется неустойчивость внимания, 

снижение объема, переключаемости и концентрации, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой. Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР 

являются повышенная истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних 

посторонних воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при 

необходимости выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать 

раздражители по степени важности, сосредотачиваться на существенных признаках, быстро 

отвлекаются. Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 

используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения 

объема непрочно запоминают материал. В большей степени оказывается нарушена 

мыслительная деятельность обучающихся с ЗПР. В мотивационном компоненте школьники 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 

задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 

рационального решения. В операциональной основе мыслительной деятельности наблюдаются 

трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения 

и обобщения. Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе 

выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные 

признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение 

логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, 

доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, 

подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных 

источников и делать простейшие прогнозы. Затруднения могут вызвать задания на построение 

рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на 

выполнение сравнения объектов по наиболее характерным признакам и  формулировка 

выводов по результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов 

и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при самостоятельном 

определении основания и вербальном обозначении. Выраженные трудности обучающийся с 

ЗПР испытывает при необходимости давать определение понятию на основе оперирования 

существенными и второстепенными признаками Понятийные формы мышления долгое время 

не достигают уровня соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, 

оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с 

ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 

визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. Для подростков с 

ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в 

речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и рассказать о них, дать 

вербальный отчет. Особенности речевого развития. 



У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают 

смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический разбор слова, 

остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные 

нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. Навыки 

словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно образовывать новые 

слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают 

аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. Подростки с ЗПР испытывают 

семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового 

слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление, они чаще используют 

упрощенные речевые конструкции. По причине недостаточности словарного запаса они часто 

испытывают трудности в коммуникации. Употребление частей речи характеризуется 

преимущественным использованием существительных и глаголов, другие части речи 

используются реже. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто 

заменяют слова «штампами», но по смыслу они не всегда подходят. Различение причастий и 

деепричастий затруднено. В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и 

использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в 

самостоятельной речи образные сравнения. У подростков с ЗПР сохраняются нарушения 

письма, наличие специфических ошибок сопровождается большим количеством 

орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего 

являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, 

несформированности регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 

классу сокращается, а количество 8 дизорфографических нарастает в связи с усложнением и 

увеличением объема программного материала по русскому языку. Нарушение в усвоении и 

использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в 

разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений 

дети допускают синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. При повышении 

степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы. 

 Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития регулятивной 

сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается незрелой. Подростки с 

ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, 

приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного 

контроля, поэтому не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго 

сосредотачивать внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность 

мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой 

активности. По причине слабой регуляции учебной деятельности обучающиеся с ЗПР 

нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и 

направляющейпомощи, а иногда руководящем контроле. Трудности развития у подростков с 

ЗПР волевых процессов приводят к невозможности мотивированного управления своим 

поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в 

нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, 

склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. У обучающихся с 

ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, которое характеризуются 

поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации 

собственного эмоционального состояния бедностью эмоционально-экспрессивных средств в 

общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов 



адекватного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных 

ситуациях. У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 

социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом 

позиций и мнения партнера. Несмотря на способность понимать моральные и социальные 

нормы социума, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих 

требований. В характерологических особенностях личности выделяются высокая 

внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, 

упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, 

повышенная конфликтность. Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в 

процессе 9 планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих 

целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, 

уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления 

улучшить свои результаты. Особенности коммуникации и социального взаимодействия. 

 Социальные отношения у подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, 

репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Коммуникативные 

контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в 

целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 

личностных особенностей партнеров по общению у них снижено, слабо развита способность к 

сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий 

собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение 

и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает 

коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать 

учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и 

сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с 

ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной 

коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, 

специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае 

возникновения конфликта к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 

поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими 

для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку 

их высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала. 

 На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 

деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, осуществлению 

познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и 

оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется 

недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания 

алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, 

отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и 

волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для 

подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации 



достижения результата, стремления к 10 поиску информации и усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы 

формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам 

результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не 

пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. Результативность учебной 

работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие импульсивности и слабого контроля, что 

приводит к многочисленным ошибочным действиям и ошибкам. Работоспособность 

школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут 

долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает 

утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, 

учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При 

выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР 

могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность 

оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; 

наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; 

переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. Особенности освоение 

учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, 

замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочность следов при 

запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. Для обучающихся с ЗПР 

характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они склонны к смешению 

понятий, семантическим замена, с трудом запоминают определения. Подростки с ЗПР 

продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием 

смысловых схем. Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 

научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 

самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа решения 

в новых условиях или одновременно использования двух и более простых алгоритмов.  

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития 

на уровне основного общего образования. 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. На 

этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 

образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 

специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 

особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном 

расширении 11 образовательного пространства за пределы школы, потребность в 

согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных 

специалистов и родителей ребенка с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, 

характерны следующие специфические образовательные потребности:  

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей 

и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;  включение 

коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации 

образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней 

начального и основного общего образования; 



 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 

усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование 

«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной 

визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с 

учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков 

и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли 

практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка;  

- разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при 

трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  организация образовательного 

пространства, рабочего места, временной организации образовательной среды с учетом 

психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное 

проектирование образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой 

утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, 

сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного 

объема памяти и пониженной точности воспроизведения); 

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в 

осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов 

эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 

взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, 

пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 

знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни;  

применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) с учетом психофизических 12 особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 

программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения; 

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении 

социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду);  

- профилактика асоциального поведения. 

 

1.4. Принципы и подходы проведения коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога 



1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

5. 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. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

7. 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. 

Общие принципы представлены в ФГОС ООО ОВЗ, в Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программе (вариант 7.2), а также в вариативных коррекционно-

развивающих дефектологических программах: 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей с ОВЗ школьного 

возраста. 

 

1.5. Этапы реализация коррекционно-развивающей программы учителя-дефектолога 

- 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. 

 

Этапы Результаты Сроки 

Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая деятельность). 

  



Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность). 

 15.09-25.05 текущего 

учебного года 

Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность). 

Определение соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно-

развивающих программ 

особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Январь 

Май 

Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно-

корректировочная 

деятельность). 

Внесение необходимых 

изменений в процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приѐмов коррекционно-

развивающей работы. 

В течение года 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 

5 КЛАСС 

Модуль«Коррекцияиразвитие базовыхприемовмыслительнойдеятельности» 

Раздел«Коррекцияиразвитиебазовыхлогическихдействийимыслительныхоперацийанали

за,синтеза,сравнения,классификации» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

 выделять признаки предметов или явлений, оперировать ими

 набазовомуровне; 

 различать существенные и несущественные признаки предмета

 иявления; 

 объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакампо 

заданномуисамостоятельнонайденномуоснованию; 

 синтезироватьобъект:восполнениецелогопочасти(словспропущеннымибуквами,предложен

ийспропущеннымисловами); 

 синтезироватьобъект:восстановлениетекстаизслов,предложений,отрывков,восстановлениед

еформированногословасопоройнаконтекстпредложения; 

 синтезироватьтексткакцелое:установлениепрямыхсвязеймеждусобытиями,причинно-

следственных зависимостей; 

 выделятьпризнакидвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьихсходство; 

 сравниватьповизуальнойопореобъектыпонаиболеехарактернымпризнакам,делатьвыводпоре

зультатамсравнения. 

Раздел«Коррекцияиразвитиебазовыхлогическихдействийимыслительныхоперацийобоб

щения,абстрагирования,конкретизации» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

 устанавливать логические последовательности на материале учебныхпредметов; 



 определятьспомощьювзрослоговидовыеиродовоепонятия; 

 обобщать предметы, объекты и конкретные/простые учебные 

понятияпосущественнымпризнакамсопоройнаобразец,исключатьлишнееизрядаобъектов,об

ъединенныхобщимпризнаком; 

 определятьобстоятельства,предшествовавшиевозникновениюсвязимеждуявлениями,выделя

тьизэтихобстоятельствопределяющие,которыеявляютсяпричинойданногоявления,выявлять

причиныиследствияявленийпопредварительномусовместномуанализу; 

 конкретизироватьинформациювконтекстерешаемойзадачи; 

 устанавливатьзакономерностивчисловыхпоследовательностях. 

 

Раздел«Развитиелогическихуменийделатьсуждения,умозаключение,подводить 

подпонятие» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям иотчастных 

явленийкобщимзакономерностямпо план-вопросам; 

подводить под правило с помощью взрослого делать вывод на основеанализа и наблюдения за 

частными случаями и примерами на данноеправило; 

 строить суждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяяприэтомобщиепризнаки; 

 делатьумозаключениепо аналогии; 

 даватьопределениеконкретному/простомуучебномупонятиючерезрод 

ивидовоеотличиесопорой наалгоритмучебных действий. 

Раздел«Развитиеспособностикпониманиюскрытогосмыслапословиципоговорок,

текстов» 

 Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

 выделять неочевидную информацию в тексте на основе 

сопоставленияфактовпоопорнымвопросам; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

информационнымичастямитекстасоскрытымсмыслом,делатьвыводыпоопорнымвопросам; 

  понимать и объяснять скрытый смысл текста при необходимости понаводящимвопросам; 

 объяснятьскрытыйсмыслпословиципоговороксопоройнапроиллюстрированныйконтекстжизн

еннойситуации. 

 

Модуль«Коррекцияиразвитиепознавательнойдеятельностинаучебномматериале» 

Раздел«Познавательныедействияприработесалгоритмами» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 

 выполнятьпоследовательностьучебныхдействийвсоответствииспоставленнойзадачейповизу

альнойопоре; 

 определятьпоследовательностьвыполнениядействийисоставлятьпростыеинструкции из 

двух-трехшагов; 

 удерживатьалгоритмработысправиломсопоройнавизуализацию; 

 сохранятьпоследовательностьучебныхдействийприсамостоятельномвыполнениизадания; 

 определять понятие по заданному алгоритму на 

изучаемомпрограммномматериале5класса. 

Раздел«Познавательныедействияприработесинформацией,коррекцияиразвитиепознават

ельныхпроцессов» 

Обучающийсянаучитсяибудет(сможет): 



 анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и

 слуховуюинформацию; 

 анализироватьивосполнятьпространственныеобразы; 

 владетьнавыкампространственнойориентировки; 

 оперироватьприемамизапоминанияивоспроизведенияинформациейнаучебном материале 5 

класса; 

 ориентироватьсявсодержаниисправочнойинформации,отвечатьнавопросы,используяявно 

заданнуювисточникеинформацию; 

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы,

 используянеявно заданнуюинформацию; 

 определятьосновнуюивторостепеннуюинформациюприрешении  практических задач; 

 владетьпостановкойвопросаприработесинформацией; 

 создаватьсобственныетексты,применятьинформациюизтекстаприрешенииучебно-

практическихзадач; 

 пониматьинформацию, представленнуюввиде таблицы,диаграммы,схемы,рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по

 преобразованиюинформации» 

Обучающийсянаучитсяибудет (сможет): 

 пониматьсмысловуюструктурытекста:определениетемы,главноймысли; 

 владетьлогическимиприемамипереработкиинформации(заполнениетаблицы,введение 

числовыхданных); 

 преобразовывать текстовую информацию в таблицу с

 помощьюпедагога; 

 ориентироваться в схематично представленной

 информации,составлятьвысказываниес опорой 

насхему;кодироватьидекодироватьинформацию. 

 

2.1. Диагностическая работа 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием ФАОП ООО. 

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. 

Мониторинг определения развития умений и навыков обучающегося с ОВЗ см. 

приложение № 1 

 



2.2. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает: 

- организацию мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата комфортного 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Основное содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические) по годам обучения.  

 5 класс 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительнойдеятельности» 

Раздел«Коррекцияиразвитиебазовыхлогическихдействийимыслительныхоперацийанализа

,синтеза,сравнения,классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперированиеими на базовом уровне 

на материале учебных предметов (например, озеро,река, море, океан). Характеристика объекта 

по признакам (например, 

число:однозначное/многозначное,четное/нечетное,круглое).Различениесущественныхинесуще

ственныхпризнаковпредмета,объектаиявления(например,живыеорганизмы,цветковыерастения,

грибы,тундра,угол,прямоугольный треугольник, материк). Определение признаков сходства 

иразличия на основе сопоставления (например, озера и болота, луч и отрезок,гласные и 

согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее 

характернымпризнакам,подведениеквыводупо результатамсравнения. 

Объединениепредметовиявленийвгруппыпоопределеннымпризнакампозаданномуисамостоятель

нонайденномуоснованию(например,группировкасловпограмматическимпризнакам,группировка

звуковпохарактернымпризнакам,классификацияживыхорганизмов,отнесение рек к речной 

системе, одушевленные и неодушевленные именасуществительные). 

Синтезированиеобъекта.Восполнениецелогопочасти(словспропущеннымибуквами,предложений

спропущеннымисловами;математических выражений с пропущенными знаками, числами; 

целостностиисторическогособытиясопоройнасловаизсправки).Восстановлениетекста из слов, 

предложений, отрывков, восстановление деформированногослова с опорой на контекст 

предложения. Синтезирование текста как 

целого:установлениепрямыхсвязеймеждусобытиями,причинно-

следственныхзависимостейнаматериалеисторическихиестественно-научныхтекстов. 

Раздел«Коррекцияиразвитиебазовыхлогическихдействийимыслительныхоперацийобобще

ния,абстрагирования,конкретизации» 

Установлениелогическойпоследовательностивчисловыхрядах,природныхявлениях,жизненных

циклах,жизненныхсобытиях,учебныхдействиях.Определениепричиныиследствияявленияилисо

бытия,определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия 

вДревнемЕгипте,чтобылораньше:гибельТроиилигибельКритскогоцарства,почемуидетдождь,с

мена дняи ночи, смена сезоновгода). 

Определениевидовогоиродовогопонятий(например,животные–

млекопитающие,хвойноедерево–ель).Обобщениеобъектовиконкретных житейских 

понятий/простых учебных понятий по существенным признакам 

сисключениемлишнего.Обобщениеиконкретизацияжитейскихпонятий/простыхучебныхпоняти

й(например,горы–Альпы,острова–Мадагаскар,равнины–Восточно-Европейская,океаны–

Индийский). 

Раздел«Развитиелогическихуменийделатьсуждения,умозаключение,определятьиподводит



ьпод понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей кчастным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям (решениелогических задач). Обобщение правила и 

формулирование вывода на основеанализа и наблюдения за частными случаями и примерами 

на данное правилона материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -

чн).Умозаключениепоаналогии.Определениеконкретногопонятия/простогоучебногопонятияче

резродивидовоеотличиепоалгоритму учебных действий (например, пылесос – электроприбор – 

уборкапомещений).Подведениеобъектаподпонятие(наматериалежитейскихпонятий/простыхуч

ебныхпонятий).Построениесужденийнаосновесравнения предметов и явлений с выделением 

при этом общих признаков(например,островиполуостров:Камчатка–

полуостров,таккакэтовыступающаячастьсуши, стрехсторонокруженнаяводой). 

Раздел«Развитиеспособностикпониманиюскрытогосмыслапословиципоговорок,текстов» 

Выделениеипояснениеобобщено-образноговыражения,заключенного 

в пословице и поговорке, на примере широко употребляемых пословиц 

ипоговорок.Сопоставление пословицысжизненнойситуациейнапримерепоступков героя 

рассказа, истории. Умение понимать содержание пословиц всоответствии с определенной 

ситуацией. Определение темы в пословицах 

ипоговорках.Отнесенностьпословиципоговорокктематическимгруппам. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности научебномматериале» 

Раздел«Познавательныедействияприработесалгоритмами» 

Знакомствоспоследовательностьювыполнениядействийисоставлением простых инструкций из 

двух-трехшагов. Отработка навыкаработы с алгоритмом применения правила по визуальной 

опоре 

(например,правописаниепадежныхокончанийсуществительных,письменныйприемделениямног

означногочисланадвузначное;определениеспряженияглагола; буквы е–ивкорнях 

счередованием). 

Знакомствосалгоритмомизакреплениеегоиспользованияпоопределениюпонятийнаизучаемомпр

ограммномматериале(например,животные,растения,лиственноедерево,имясуществительное,им

яприлагательное). 

Раздел«Познавательныедействияприработесинформацией,коррекцияиразвитиепознавате

льныхпроцессов» 

Анализисопоставлениезрительновоспринимаемыхобъектов(идентификация,сличение,восполне

ние).Отработкаточностиискорости 

переработкизрительнойинформации.Отработканавыкараспределенияипереключениявнимания

назрительновоспринимаемыхобъектах.Дифференциацияналоженныхобъектов.Зрительно-

моторнаяислухо-моторнаяориентировка.Анализивосполнениепространственныхобразов. 

Знакомство 

сприемамислухоречевогозапоминания.Знакомствосприемамиопосредованногозапоминания.От

работканавыковвоспроизведенияинформацииповизуальнойопоре. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации.Ориентировка в содержании 

справочной информации, нахождение 

висточникеответовнавопросысиспользованиемявнозаданнойинформации. 

Знакомствосприемамиинтерпретацииинформации,нахождениевисточникеответовнаво

просысиспользованиемнеявнозаданнойинформации. 

Различениеиопределенииосновнойивторостепеннойинформациипри решении практических 

задач. Создание собственных текстов на 

основесправочнойинформациипонаправляющейпомощипедагога.Анализинформации, 

представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, 

рисунка,карты(например,нахождениенакартеравнин,низменностей,возвышенностей;картаДрев

нейГреции,планместности,схемацарствживойприроды). 

Раздел«Познавательныедействияпопреобразованиюинформации» 

Текст.Смысловаяструктуратекста.Анализучебноготекста.Определениетемы,главноймысли.Отр



аботкалогическихприемовпереработкиинформации(заполнениетаблицы,введениечисловыхдан

ных). 

Преобразованиетекстовойинформациивтаблицу.Ориентировкавсхематичнопредставленнойин

формации.Кодированиеидекодированиеинформации(шифровка символами). 

 

 

Тематическое планирование 

№ недели Лексический материал 

I четверть 

1 неделя Обследование уровня развития психических процессов 

2 неделя Обследование уровня развития психических процессов. 

3 неделя Осень. Периоды осени.  

4 неделя Осенние месяцы. Деревья осенью. 

5 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

6 неделя Фрукты. Труд взрослых в садах 

7 неделя Насекомые готовятся к зиме. 

Перелетные птицы, подготовка к отлету. 

II четверть 

8 неделя Поздняя осень. Грибы. Ягоды.  

9 неделя Домашние животные и ихдетеныши . 

10 неделя Дикие животные и их детеныши.  

11 неделя Осенние одежда, обувь, головные уборы. Материалы, из которых они 

сделаны. 

12 неделя Зима. Зимние месяцы.  

13 неделя Зимующие птицы. 

14 неделя Дикие животные зимой. 

15 неделя Новый год. Начало года. Календарь. 

III четверть 

16 неделя Середина зимы. Зимние забавы. 

17 неделя Транспорт. Виды транспорта. 

18 неделя Профессии на транспорте. Трудовые действия. 

19 неделя Животные Севера.   

20 неделя Животные жарких стран. 

21 неделя Родина. Защитники Отечества. 

22 неделя Трудовые действия. Профессии. 

23 неделя Ранняя весна. Весенние месяцы. Мамин праздник. 

Первые весенние цветы. Мой дом, моя семья. 



24 неделя Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель. Профессии. 

25 неделя Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

Профессии. 

IV четверть 

26 неделя Середина весны.  Растения и животные весной. 

27 неделя Прилѐт птиц.    

28 неделя Планета Земля. Космос. 

29 неделя Природа нашего края. 

30 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы. Животный мир морей и 

океанов. 

31 неделя Наша Родина – Россия.  Столица Родины — Москва... 

32 неделя Родной город, село.Бытовые электроприборы. 

33 неделя Диагностика уровня развития познавательных процессов. 

34 неделя Диагностика уровня развития познавательных процессов. 

 

2.4. Календарно-тематическое планирование 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия(дефектологические)» является частью 

программы коррекционной работы иобязателен для изучения. Содержание коррекционного 

курса, 

представленноевпримернойрабочейпрограммеПАООПОООобучающихсясЗПР,соответствует 

ФГОС ООО. В соответствии с учебным планом ПАООП 

ОООобучающихсясЗПРнаизучениекурса«Психокоррекционныезанятия(дефектологические)»отв

одится1часвнеделю(34часавучебномгоду). 

      

Тематическоепланированиеиколичествочасов,отводимыхнаосвоениекаждогомодулякоррекцион

ногокурса«Психокоррекционныезанятия(дефектологические)»определяетсяучителем-

дефектологомсамостоятельно.Приэтом Организациявправесамавносить изменения 

всодержаниеираспределениеучебногоматериалапогодамобучения,впоследовательностьизучения

модулейиколичествочасовнаосвоениекаждойтемы,определениеорганизационныхформобученияи

т.п.Обоснованностьданныхизмененийопределяетсяиндивидуальнымипсихофизическимиособенн

остямиконкретныхобучающихсясЗПР,степеньюусвоенностиимиучебных тем,рекомендациями 

ППк. Тематическое планирование представлено по годам обучения, в 

нѐмуказанорекомендуемоеколичествочасов,отводимоенаизучениемодулей. Основные виды 

деятельности обучающихсяс ЗПР перечислены 

приизучениикаждойтемыинаправленынадостижениепланируемыхрезультатовобучения. 

 

 

 



 

 

 

Тематическое  планирование  по  развитию  учебных умений обучающихся 5класса 

 

 

1 четверть 

 

Период Лексические темы Тематический 

блок 

Содержание образования Основныевидыдеятельност

иобучающихся 

Учебный компонент 

(8ч) 

Сентябрь 

октябрь 

1. Обследование уровня 

развития психических 

процессов. 

2. Осень. Периоды 

осени. 

3. Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 

4. Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах. 

5. Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах. 

6. Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 

7. Насекомые 

готовятся к 

зиме. 

8. Перелетные птицы, 

подготовка к отлету. 

Коррекция и 

развитиебаз

овыхлогичес

ких 

действий и 

мыслительныхопе

рацийанализа,син

теза,сравнения, 

классификации 

Выделение признаков 

предметов, объектов 

илиявлений, 

оперирование ими на 

базовом 

уровненаматериалеучеб

ныхпредметов.Характер

истикаобъектапопризнак

ам.Различениесуществен

ныхинесущественныхпр

изнаковпредмета,объект

аиявления.Определение 

признаков сходства и 

различия наоснове 

сопоставления. 

Сравнение объектов 

понаиболеехарактерным

признакам,подведениекв

ыводупорезультатамсрав

нения. 

Объединение предметов и 

явлений в группы 

поопределеннымпризнак

ам,группировка.Синтези

рование объекта. 

Проводитьвыделение,сопо

ставлениепризнаковпредме

тов,объектовилиявленийпо 

заданномуалгоритму. 

Проводитьанализиразличат

ьсущественныеинесуществ

енныепризнакиспомощьюп

едагога. 

Группироватьпозаданному

исамостоятельно 

найденномуоснованию. 

Синтезировать объекты по 

образцу.Устанавливать 

взаимосвязь описанных 

втекстесобытий, 

явлений,процессовспомощь

юпедагога. 

Списывание текста, 

пересказ. 

Текст «Осень» 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

Сравнение предложений 

нераспространѐнных и 

распространѐнных. 

Распространение предло

жений с помощью 

предметных картинок, 

вопросов, схем. 

- Выполнение 

упражнений на 

соотнесение движений с 

поданным звуковым 

сигналом. 

- Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Адрес 

- Разрядный состав 

многозначных чисел ( 



 

Восполнение 

целогопочасти.Восстанов

лениетекста.Синтезирова

ниетекстакакцелого:уста

новлениепрямыхсвязейм

ежду 

событиями, причинно-

следственныхзависимост

ей. 

названия разрядов, 

классов, соотношения 

разрядных единиц. 

 

2 четверть 

(5ч) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

1. Поздняя осень. 

Грибы. Ягоды 

2. Осенние одежда, 

обувь, головные уборы. 

Материалы, из которых 

они сделаны. 

3. Домашние 

животные и 

ихдетеныши . 

4. Дикие животные и 

их детеныши. 

5. Зима. Зимние 

месяцы  

6. Зимующие птицы. 

7.  Дикие животные 

зимой. 

8. Новый год. Начало 

года. Календарь. 

Коррекция и 

развитиебазовых 

логическихдейств

ийимыслительных

операций

 обобщения,

абстрагирования,к

онкретизации 

Установлениелогической

последовательностивчисл

овыхрядах,природныхявл

ениях,жизненныхциклах,

жизненныхсобытиях,учеб

ныхдействиях.Определен

иепричиныиследствия. 

Определение видового и 

родового 

понятий.Обобщениеобъе

ктовиконкретныхжитейс

кихпонятий/простых 

учебных понятий 

посущественным 

признакам с 

исключениемлишнего.О

бобщениеиконкретизаци

я 

житейскихпонятий/просты

хучебныхпонятий. 

Устанавливать 

логическиепоследовательно

стисопоройнаобразец.Опред

елятьвидовыеиродовые 

понятия с помощью 

педагога.Устанавливать 

причинно-

следственныезависимостип

осмысловойопоре.Проводит

ьобобщениепосмысловойоп

оре.Исключать«лишнее»пон

ятие.Конкретизироватьпоня

тияспомощью 

педагога. 

-Предложения: 

Вопросительные, 

восклицательные, 

повествовательные. 

Адрес. 

- Нумерация. 

Сотня. Нахождение 

неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого. 

- Звуки и буквы. Адрес 

- Устное сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом 

через разряд. Нахождение 

неизвестного компонента 

сложения и вычитания. 

 

- Состав слова. Корень и 

однокоренные слова. 

Адрес. 

 

 



 

- Устное сложение и 

вычитание с переходом 

через разряд 

-Состав слова 

Окончание. Адрес. 

-Геометрический 

материал. Линия, отрезок, 

луч. 

3 четверть 

(5ч) 

 

Январь 3 ч. 

 

1. Середина зимы.  

2. Зимние забавы. 

Транспорт.  

3. Виды транспорта. 

Профессии на 

транспорте.  

4. Трудовые действия. 

5. Животные Севера. 

 

 

Развитие

 логических

уменийделатьсужд

ения,умозаключен

ие, 

определятьиподво

дитьподпонятие 

Построение рассуждений. 

Обобщение правилаи 

формулирование вывода. 

Умозаключение 

поаналогии. 

Определение 

конкретногопонятия/прос

того 

учебногопонятиячерезрод

ивидовоеотличиепоалгор

итмуучебныхдействий. 

Подведение объекта под 

понятие 

(наматериалежитейскихп

онятий/простыхучебных 

понятий).Построение 

суждений 

наосновесравненияпредм

етовиявленийсвыделение

мприэтомобщихпризнако

в. 

Строитьрассужденияповопр

осам.Подводитьподправило,

делатьвыводнаосновеанализ

аинаблюдениязачастнымисл

учаямиипримераминаданно

е правило с помощью 

педагога.Строить суждение 

на 

основесравненияпредметови

явленийповопросам.Делать

умозаключениепоаналогиис

помощьюпедагога. 

Даватьопределениеконкретн

омупонятию/простому 

учебному 

понятию)черезродивидовое

отличиесопорой 
наалгоритмучебныхдействий
. 

- Состав слова. Суффикс. 

Поздравление. 

- Углы 

-Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

Поздравление. 

- Округление чисел до 

десятков и сотен 

 

(4 ч) 

Февраль 2 ч 

1. Животные жарких Развитие Выделение информации в 

тексте. Понимание 

Анализировать 

неочевиднуюинформациювт

Парные звонкие и 

глухие согласные. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 3 ч 

 

 

стран.  

2. Родина. Защитники 

Отечества. 

3. Трудовые действия. 

Профессии. 

 

4. Бытовые 

электроприборы. 

способности 

кпониманию 

скрытогосмысла 

пословиц 

ипоговорок,тексто

в 

иобъяснениескрытогосмы

слатекста.Выделениеипоя

снениеобобщено-

образноговыражения,закл

юченноговпословицеипог

оворке, на примере 

широко 

употребляемыхпословици

поговорок.Сопоставление

пословицы с жизненной 

ситуацией на 

примерепоступковгерояр

ассказа,истории.Определе

ние темы в пословицах и 

поговорках.Отнесенность

пословиципоговорокк 
тематическимгруппам. 

екстенаосновесопоставлени

яфактовпоопорнымвопроса

м. Определять скрытый 

смыслв тексте, пословицах 

и поговорках 

понаводящимвопросам.Соп

оставлятьпословицысжизне

ннойситуацией.Относитьпо

словицукопределеннойтеме. 

Правописание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова. 

Поздравление. 

-Временные понятия. 

Месяц года, римские 

цифры. 

- Непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова. 

Поздравление. 
- Меры стоимости, длины, 

массы. 

 

- Разделительный твердый 

знак после приставок. 

 Записка. 
- Периметр 

многоугольника 

- Имя существительное. 

Записка. 

- Треугольники. 

(1ч)  Познавательные 

действияпри 

работе с 

алгоритмами 

  Вычислительные умения 

4 четверть 

Апрель 2 ч 

 

 

 

 

1. Середина весны.   

2. Прилѐт птиц.    

3. Планета Земля. 

Космос.  

4. Природа нашего 

Познавательные 

действияпри 

работе с 

алгоритмами 

Составление простых 

инструкций из двух-

трехшаговипоследовател

ьностивыполнениядейств

ий.Работасалгоритмомпр

имененияправилаповизуа

Выполнять учебные 

действия 

поалгоритму.Определя

ть 

последовательность 

выполнениядействийис

-Имя существительное. 

Записка. 

- Сложение и вычитание 

с переходом через 

разряд. 

- Имя существительное. 



 

 

 

 

Май 2ч 

края.  

5. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

6.  Животный мир 

морей и океанов.  

7. Наша Родина – 

Россия.  Столица 

Родины — Москва... 

8. Родной город, село. 

Растения и животные 

весной. 

льнойопоре. 
Алгоритмопределенияп
онятийнаизучаемомпрог
раммномматериале. 

оставлятьпростые 
инструкции из двух-трех 
шагов 
научебномматериале. 

Письмо. 

- Сравнение чисел. 

 

- Имя существительное. 

Письмо 

- Доли и дроби. 

Образование дробей 

 

 

(4ч)  Познавательныеде

йствия при работе 

с 

информацией,корр

екция и 

развитиепознавате

льных процессов 

Анализ      и       

сопоставление       

зрительно 

воспринимаемыхобъектов

(идентификация,сличение,

восполнение).Дифференци

ацияналоженных 

объектов. Анализ и 

восполнениепространстве

нныхобразов. 

Приемыслухоречевогои 

опосредованногозапомина

ния. 

Воспроизведенияинформ

ацииповизуальнойопоре. 

Анализипереработкапозн

авательнойиучебнойинфо

рмации.Ориентировкавсо

держаниисправочнойинф

Анализировать,сопоставлять, 

обобщатьзрительнуюислухо

вуюинформацию.Опериров

атьприемамизапоминанияив

оспроизведенияинформацие

й на учебном материале 

5класса. 

Интерпретироватьинформа

циюспомощьюпедагога. 

Формулироватьвопросприр

аботесинформацией. 

Определять основную 

ивторостепеннуюинформац

июприрешении 

практических задач на 

основепредварительного 

совместногоанализа. 

Создаватьсобственныетекст

ы,применять информацию 

 



 

ормации,нахождение в 

источнике ответов на 

вопросы 

сиспользованиемявнозада

ннойинформации. 

Интерпретацияинформац

ии,нахождениевисточник

е  ответов на 

вопросы

 сиспользован

ием неявно заданной 

информации.Различение и определении  основной ивторостепеннойинформацииприрешениипрактическихзадач.Созданиесобственныхтекстовнаосновесправочнойинформации. 

Анализинформации,пред

ставленнойввидетаблиц

ы,диаграммы,схемы,рис

унка,карты. 

из текста 

прирешенииучебно-

практическихзадачпопредва

рительносоставленномупла

ну. 

Анализировать 

информацию,представленну

юввидетаблицы,диаграммы,

схемы,рисунка,карты. 



 

(2 ч)  Познавательные 

действияпо 

преобразованию 

информации 

Текст.Смысловаяструкту

ратекста.Анализучебного

текста.Определениетемы,

главной 
мысли. Отработка 
логических приемов 
переработки информации (заполнениетаблицы,введениечисловыхданных). 

Преобразование 

текстовой 

информации 

втаблицу.Ориентиро

вкавсхематично 
представленной 
информации. 
Кодирование 
идекодирование 
информации 
(шифровкасимволами). 

Определятьтему,главнуюмы

сльтекста.Выполнятьлогиче

скиеприемы 
Переработки информации. 
Преобразовывать 

текстовуюинформацию в 

таблицу. Кодировать 

идекодироватьинформацию

наэлементарном уровне. 

 

2ч Итоговая  диагностика 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-технические условия: оснащение кабинета и документационное 

обеспечение 

Кабинет специалиста зонирован. В нем можно выделить несколько основных зон: 

1. Учебная зона. 

2. Консультативная зона для педагогов, родителей и специалистов. 

3. Двигательная зона. 

4. Игровая зона. 

5. Диагностическая зона. 

6. Зона для индивидуальной коррекционной работы. 

7. Зона для подгрупповых занятий. 

8. Методическая зона. 

С точки зрения оснащения кабинета и организации рабочего места специалиста в нем 

содержатся: 

1. Документация: 

2. Диагностический материал (материал для обследования уровня развития обучающихся, 

систематизированный по годам обучения и разделам: альбомы, папки и т.д.). 

3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, 

специалистами коррекционно-развивающего сопровождения, педагогами: статьи, 

наглядность, планирование, материал из журналов, книг и т.д.). 

Методический раздел: 

5. Наглядно-дидактический материал. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

Пособия для обследования и развития сенсорной сферы: функционально ориентированные 

игрушки и пособия для развития сенсо-моторных функций (строительные конструкторы с 

комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические 

фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, 

геометрическое лото, сенсорные модули и др.); 

- игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь дляразвития 

крупной моторики (мячи разной величины: массажные и гладкие, кольцебросы, шнуровки и 

т.д.); 

- спортивный инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, 

кольцебросы, обручи, сенсорная ―тропа‖ для ног, массажный коврик, полусфера и др.); 

- оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(музыкальное сопровождение для релаксации и для физминуток, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

- оборудование сенсорной комнаты (воздушно-пузырьковая труба, сухой бассейн, 

тактильные дорожки и др.); 
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- иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций 

межличностного взаимодействия, эмоциональных проявлений; 

- мультимедийное сопровождение, видеопрезентации к урокам в соответствии с тематикой 

занятий; 

- аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, инструментальная 

музыка, детские песни и т.д. 

6. Оборудование 

7. Мебель для обучающихся (столы) 

8. Мебель для педагога (стол, шкафы) 

3.2. Основные направления коррекционной работы учителя-дефектолога.  

1.Формирование наглядно-образных форм мышления. 

2.Совершенствование внимания, саморегуляции и контрольных действий. 

3.Совершенствование словесной регуляции действий. 

4.Снижение общего психического напряжения. 

5.Совершенствование тактильного, зрительного, слухового восприятия. 

6.Совершенствование сенсорных эталонов и пространственных представлений. 

7.Совершенствование слухового внимания и памяти. 

8.Дальнейшее расширение объема зрительной и слухоречевой памяти 

9.Совершенствование зрительной и моторной памяти, зрительно-моторной координации, 

графо-моторных навыков, пространственных, временных представлений, знаний о цвете и 

форме. 

10.Продолжение активизации речи, формирование речевого опосредования предметно-

практической деятельности. 

3.3. Мониторинг динамики развития обучающегося с ОВЗ  

 Мониторинг определения развития умений и навыков обучающегося с ОВЗ в начале 

учебного года см. приложение №1. 

 Мониторинг определения развития умений и навыков обучающегося с ОВЗ в середине  

учебного года см. приложение №2. 

 Мониторинг определения развития умений и навыков обучающегося с ОВЗ в конце 

учебного года см. приложение №3. 

3.4. Методическое обеспечение рабочей программы 

1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей. / Под. ред. 

К.С. Лебединской. – М., 1982 

2. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты: Метод. пособие для учителей начальных классов коррекционно-развивающего 

обучения. – М: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 1999 – 136с. 

3. Белопольская Н. Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития. – М.: Изд-во УРАО, 1999 
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4. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т. А. Власовой, В. И. Лубовского, Н. 

А. Цыпиной. – М.: Педагогика, 1984. 

5. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для учителей 

и специалистов коррекционно-развивающего обучения / Под ред. С. Г. Шевченко. – М.: 

АРКТИ, 2001 

6. Марковская И.Ф. Задержка психического развития (клинико-нейропсихологическая 

диагностика). М.:изд. н/о Компенс-центр, 1993 

7. Костенкова Ю.А., Триггер Р.Д., Шевченко С.Г. Дети с ЗПР: особенности речи, письма, 

чтения. – М., 2004 

8. Защиринская О.В. Психология детей с задержкой психического развития Речь, 2007 

9. Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития М: «Когито-Центр», 2009 

10. Дробинская О.А.Ребенок с задержкой психического развития: Понять, чтобы помочь М: 

Школьная Пресса, 2005 

11. Басангова, Б.М. Формирование жизненных компетенций у детей с умственной 

отсталостью / Б.М. Басангова, Т.Д. Шоркина, Т.Ф. Баранова, С.М. Мартыненко, С.Ю. 

Танцюра. – М.: Сфера, 2020. 

12. Елецкая, О.В. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья / О.В. Елецкая, А.А. Тараканова. – М.: Флинта, 2020. 

13. Рубинштейн, С.Я. Психология умственно отсталого школьника. – М.: ИОИ, 2016. 
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