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1. Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения – детей с задержкой психического развития. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

детей с задержкой психического развития (вариант 7.1) - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ЗПР и оказание помощи детям этой категории 

в освоении образовательной программы НОО. 

Нормативно-правовую базу разработки АОП НОО обучающихся с ЗПР 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 « 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ЗПР 

Обучающие с ЗПР – это дети, имеющие 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.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития, нарушениями в организации деятельности и/ или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения, обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации.  



 
 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

направлена создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Программа направлена на формирование учебной мотивации, стимуляцию 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля.  

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Цель программы – создание условий для овладения базовым содержанием 

обучения и интеграции учащегося в образовательной организации.  

Задачи программы:  

- коррекция познавательных процессов;  

- коррекция психологических предпосылок овладения учебной деятельностью;  

- коррекция отклонений в развитии мыслительной деятельности;  

- пропедевтика трудных тем;  

- восполнение пробелов предшествующего обучения;  

- обучение рациональным способам выполнения учебных действий.  

Данная программа – курс индивидуально-ориентированных занятий, 

продолжительностью 30 минут. Одно еженедельно проводимое занятие по 

утвержденному расписанию.  

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся:  

сенсорное и сенсомоторное развитие; 

формирование пространственно-временных отношений;  

умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты; формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений, развитие наглядных и словесных форм мышления);  

формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей 

деятельности возраста;  

формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;  

готовность к восприятию учебного материала;  

формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Общеизвестные недостатки их саморегуляции, мыслительных операций, 

мотивационные искажения, личностная незрелость, речевые трудности, а также 

многочисленные неспецифические дисфункции, в значительной мере препятствуют 

формированию учебной деятельности и достижению требуемых результатов 

образования.  

Участие ребенка в коррекционных занятиях с высокой степенью вероятности 

должно уменьшить недостатки саморегуляции, повысить общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет 

на мотивацию учения.  

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные дисфункции, вызванные 

минимальными повреждениями центральной нервной системы (ЦНС) и 

функциональной (реже органической) недостаточностью отдельных анализаторов. 

К дисфункциям относятся нарушения внимания, мелкой ручной моторики, 

зрительно-пространственных представлений, фонематических процессов и прочие, 

которые мешают овладению содержанием различных учебных предметов. 

Упражнения, способствующие преодолению вышеперечисленных дисфункций, 

включаются в работу по коррекции и развитию познавательной сферы 

обучающихся.  

Важнейшее и системообразующее значение имеют задания, направленные на 

формирование и совершенствование произвольной регуляции. Формирование этой 

способности предлагается рассматривать как приоритетную задачу не только 

реализации обсуждаемого курса, но и психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в целом. Упражнения решающие эту задачу, являются 

частью комплексной программы по формированию осознанной регуляции 

познавательной деятельности и реализуется практически все годы обучения с 

постепенным наращиванием требований к самостоятельной организации 

деятельности и контролю результатов.  

У обучающихся с ЗПР недостаточны мыслительные операции и действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, действия классификации, 

сериации и пр.), что затрудняет усвоение всех учебных предметов. Ежегодно 

включаемые в программу упражнения, направленные на активизацию 

познавательной деятельности, ставят задачу формирования ее операционального 

состава. Вместе с тем любая психокоррекционная работа с ребенком должна 

способствовать улучшению познавательной деятельности, результатом которой, 

как известно, является не только усвоение учебного материала, но и 

совершенствование сферы жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в 

окружающем предметном и социальном мире). Целенаправленное формирование 

возможностей произвольной регуляции, обеспечение школьнику специальной 

помощи в осознании имеющихся трудностей, а также выполнение рекомендаций по 

реализации индивидуального подхода к обучающимся способствует постепенной 

коррекции имеющихся проблем обучения.  

Однако не только дефицит осознанной регуляции затрудняет усвоение учебного 

материала.  

В соответствии с ФГОС учитель-дефектолог в ходе реализации курса занятий 

учитывает рекомендации учителя, касающиеся необходимости усиленной работы с 

конкретными обучающимися над ликвидацией пробелов предшествующего 

обучения и профилактики отставания от класса при усвоении нового материала.  



 
 

Трудности овладения письмом определяются недостатками со стороны 

фонематического восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой моторики, 

слуховой памяти, а также организации и контроля деятельности. Существенное 

значение имеют и патофизиологически обусловленные недостатки произвольного 

внимания, приводящие к большому количеству ошибок (письмо слов, 

предложений, текстов). Общее отставание темпов становления познавательной 

деятельности препятствует сознательному усвоению и использованию 

разнообразныхмногочисленных правил, а легкие проявления системного 

недоразвития речи затрудняют как понимание, так и самостоятельное употребление 

слов.  

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие 

произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, 

удержание зрительного внимания и т.п.). Предусмотрены задания, направленные на 

преодоление несформированности словесного опосредствования деятельности и 

поведения, для чего используются упражнения на вербальное обозначение сходств 

и различий, активизацию самостоятельного устного высказывания и пр. 

Предполагается, что умения, приобретаемые на коррекционно-развивающих 

занятиях, будут перенесены на программный материал предметной области 

«Филология».  

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с 

недостатками пространственных и квазипространственных представлений, 

соответственно, работа по их коррекции является необходимой и способствующей 

усвоению математических знаний, в первую очередь основ геометрии.  

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую очередь 

колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. Упражнения 

для улучшения контроля, психотехнические упражнения (задания на 

концентрацию, переключение внимания, удержание числовой информации) 

способствуют минимизации подобных ошибок.  

Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в решении 

арифметических задач. С одной стороны, их вызывают недостатки словарного 

запаса, плохое понимание слов, входящих в условие задачи, что предполагает 

соответствующую работу логопеда. С другой стороны, ведущую роль играет 

недостаточная сформированность мыслительных операций, действий логического 

мышления, трудности мысленного представления объектов и оперирования ими. 

Упражнения по активизации познавательной деятельности, включающие 

постепенно усложняющиеся упражнения, направлены на улучшение аналитико-

синтетических возможностей, формирование базовых операций логического 

мышления.  

С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) решение 

любой арифметической задачи предполагает отнесение ее к определенному типу, 

для которого установлен алгоритм решения. Однако, как уже было сказано, 

обучающиеся с ЗПР из-за недостатков познавательной деятельности еще не могут 

эффективно использовать алгоритмы решений в умственном плане. Они должны 

быть представлены детям в образных формах (модель, схема), с четким выделением 

последовательности решения. В связи с этим в курс коррекционно-развивающих 

занятий постепенно включаются упражнения, психологически идентичные 

решению арифметических задач, в качестве средства выполнения которых может 

использоваться как словесное правило, так и наглядная модель.  



 
 

Трудности овладения знаниями по предмету «Окружающий мир» обычно 

проявляются в меньшей мере, их получению препятствуют общие недостатки 

познавательной деятельности, познавательной активности и трудности 

самоорганизации о преодолении которых уже говорилось ранее. Коррекционные 

занятия направленны так же на расширение знаний ребенка об окружающей 

предметной и социальной действительности. Значение имеют и задания, 

направленные на усвоение пространственных представлений, выделение 

ориентиров.  

Предложенный коррекционный курс составляет значительную часть содержания 

программы коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков 

развития.  

Эффективность коррекционных занятий может быть достигнута только при 

обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное 

взаимодействие между дефектологом, психологом, учителем и логопедом, 

родителями и другими потенциальными участниками сопровождения. 

Программа курса дефектологических занятий составлена по модульному 

принципу. Содержание, форма организации (индивидуальная).  

Важнейшее значение для выбора содержания курса имели работы психологов, 

дефектологов, непосредственно работающих по проблеме задержки психического 

развития. Их развивающие программы включены в курс занятий с учетом 

возможностей учащихся, требований АООП к организации учебного процесса, и 

личного опыта.  

Курс коррекционно-развивающих занятий реализуется на протяжении всего 

периода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-

перцептивные и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно 

преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать 

адекватность оценки собственных возможностей. Занятия позволяют повысить 

интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и 

личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации и ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

Содержание коррекционно-развивающих занятий спланировано в русле 

перечисленных ниже направлений, поскольку они являются наиболее значимыми 

для обучающихся с ЗПР.  

Цель коррекционно-развивающего курса: коррекция познавательной сферы 

детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи работы: 
-Формирование учебных навыков: чтения, письма, счѐта;  

-расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром 

вещей, явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи;  

-формирование и развитие мыслительных операций;  

-коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти;  

-формирование и развитие пространственной ориентировки;  

-обучение приѐмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности;  

-воспитание самостоятельности в работе;  

-формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой 

сферы;  



 
 

-формирование сенсомоторных координаций.  

В ряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует 

назвать совершенствование процесса обучения на занятиях и во время 

самостоятельной деятельности ребенка; постоянный поиск педагогом новых 

приемов, позволяющих детям с интересом и качественно усваивать программный 

материал.  

Программа направлена на выявление индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, и 

создание адекватных условий для их реализации; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);оказание индивидуальной помощи в освоении 

обучающимися с задержкой психического развития основной образовательной 

программы начального общего образования;возможность развития коммуникации, 

социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия 

со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях ребенка.  

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с задержкой 

психического развития  
Известно, что дети с ЗПР имеют нарушения, характерные особенности 

мыслительной деятельности, затрудняющие процесс формирования приемов во 

время работы на уроке. В психолого-педагогических исследованиях (Т.В. Егоровой, 

З.И. Калмыковой, И.А. Коробейникова, И.Ю. Кулагиной, Н.А. Менчинской, Г.Б. 

Шаумарова и др.) отмечаются поверхностность мышления, его направленность на 

случайные, единичные признаки, инертность, малоподвижность мыслительных 

процессов, склонность к копированию, подражательности. Особо выделяются дети 

с ЗПР церебрально-органического происхождения, у которых более выраженные 

нарушения умственного развития обусловлены резидуально-органической 

недостаточностью центральной нервной системы.  

Как правило, у детей с ЗПР к началу школьного обучения оказываются 

несформированными школьно-значимые умения и навыки. Они не приучены 

подчиняться требованиям, не умеют доводить дело до конца, быть внимательными 

в процессе выполнения задания. Они неусидчивы, нецеленаправленны в работе. 

Эти дети имеют бедный запас общих сведений и представлений, ограниченный 

словарный запас. У этих детей способность к приобретению новых знаний ниже, 

чем у их сверстников. 

Диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций:  

 сенсорное и сенсомоторное развитие;  

 формирование и развитие пространственно-временных представлений;  

 формирование учебной мотивации  

 умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты);  

 формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, 

развитие наглядных и словесных форм мышления;  



 
 

 нормализация ведущей деятельности возраста;  

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;  

 готовность к восприятию учебного материала;  

 формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков.  

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление (одно 

или несколько), которое служит основой для построения коррекционной 

программы.  

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование 

дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих специальные 

образовательные потребности детей с ЗПР, предоставления учащимся 

дозированной помощи, что позволяет индивидуализировать коррекционный 

процесс. Также важным является перенос формируемых на занятиях умений и 

навыков в учебную работу ребенка, связь коррекционных программ специалиста с 

программным материалом и его требованиями.  

Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

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

формирование и развитие навыков социального поведения:  

 формирование правил и норм поведения в группе;  

 адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях.  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения:  

 развитие произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 формирование способности к планированию и контролю;  

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в конкретизации в 

соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, 

индивидуально-типологическими характеристиками обучающихся. Ведущими, 

«сквозными» направлениями в коррекционной работе являются формирование 

системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося 

нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие 

существенного повышения их уровня не позволит обучающимся получить цензовое 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Описание места  коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (дефектологическими, логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в индивидуальной форме.  

Приведенная рабочая программа представлена индивидуальными занятиями, 

рассчитана на 34 занятия. Длительность коррекционно-развивающих 

индивидуальных занятий–30 минут.  

Темы индивидуальных занятий подбираются в соответствии с заключениями 

ПМПК, неусвоенными темами, либо темами, в которых ребенок имеет «пробел» 

(русский язык и развитие речи, математика, окружающий мир).  

Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной 

регуляции, познавательной деятельности, речевого развития, а также основных 

дисфункций и эмоциональных проблем проводится дефектологом в течение двух 

недель в первой и последней четвертях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процесса 

обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития 

обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся:  

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения;  

— формирования эстетических чувств;  

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

— развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐсамоактуализации:  

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Для диагностики результатов учащихся предусмотрены следующие формы 

контроля: устные ответы, тестовые задания, графическая работа, контроль 

вычислительных навыков, анализ динамики текущей успеваемости и т.д.  

 

 



 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения 

курса дефектологических занятий. Вместе с тем можно обозначить целевые 

ориентиры, которые педагог-дефектолог пытается достичь.  

В ходе реализации данного коррекционного курса достигаются личностные, 

предметные и метапредметные результаты образования, происходит 

совершенствование сферы жизненной компетенции.  

Личностные результаты:  
- эмоциональность – умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

- сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

-потребность в чтении; 

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

- интерес к изучению языка; 

-осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово, внутренней 

позиции на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения; 

-устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире, 

способам решения познавательных задач в области математики; 

-ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- положительная адекватная самооценка на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

- установка в поведении на принятые моральные нормы; 

- чувства гордости за достижения отечественной математической науки; 

- способность реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 

знания о математике; 

- проекция опыта решения математических задач в ситуации реальной жизни. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 



 
 

- воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении математических 

действий, высказывать собственное мнение о явлениях науки; 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации, осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- проявлять познавательную инициативу; 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в собственные действия и коллективную 

деятельность.  

Познавательные УУД:  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; расширенный поиск информации в дополнительных 

источниках; 

- строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- расширять свои представления о математике и точных науках; 

- произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять действие подведения под понятие (в новых для учащихся 

ситуациях); 

- осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по 

его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие 

компоненты или свойства; 

- сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы; 

- строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; 

- устанавливать причинно-следственные и другие отношения между 

изучаемыми понятиями и явлениями; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД: 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;-задавать вопросы; 

- четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества; 

-адекватно использовать средства общения для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для 

выработки совместного решения; 



 
 

- понимать относительность мнений и подходов к решению задач, учитывать 

разнообразие точек зрения; 

- корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить 

понятные для окружающих высказывания; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

- активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и планировать ее; 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать 

намерения других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности.  

Предметные (русский язык) 

Общие предметные результаты освоения программы  
- понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения;  

- воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;  

- понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления;  

- первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета 

(в объѐме изучаемого курса);  

- начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний;  

- овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объѐме изучаемого курса);  

- применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса);  

- первоначальные умения проверять написанное;  

- овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;  

- формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово 

как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого 

курса).  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающиеся научатся:  
- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);  

- строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);  



 
 

- (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под 

руководством учителя);  

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;  

- различать устную и письменную речь;  

- различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;  

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

- понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, 

определять последовательность частей текста;  

- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать;  

- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по 

его началу и по его концу.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;  

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника;  

- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

- распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;  

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;  

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы);  

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определѐнную тему;  

- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных в 

учебнике);  

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам;  

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении.  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающиеся научатся:  
- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова;  

- определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного);  



 
 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам;  

- понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении);  

- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков;  

- определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове;  

- определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука 

[й’];  

- определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу;  

- определять ударный и безударные слоги в слове;  

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

- использовать знание алфавита при работе со словарями;  

- определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;  

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости 

согласного звука: конь-ки, ѐлка, маяк;  

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка);  

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма;  

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;  

- применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твѐрдые и др.);  

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем.  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающиеся научатся:  
- осознавать слово как единство звучания и значения;  

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю;  

- различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);  

- иметь представление о синонимах и антонимах;  

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;  

- подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;  

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;  

- наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю;  



 
 

- на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и 

переносном значении (простые случаи);  

- замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном 

значении;  

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающиеся научатся:  
- осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»;  

- владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 

среди других (неоднокоренных) слов;  

- распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным 

корнем;  

- определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы;  

- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова.  

Морфология  

Обучающиеся научатся:  
- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной 

частью речи;  

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;  

- находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по 

вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, 

определять форму числа имѐн существительных;  

- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении;  

- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, 

понимать их значение и употребление в речи;  

- находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;  

- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях;  

- выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи;  

- различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа 

(ножницы, кефир);  

- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;  



 
 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;  

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.  

Синтаксис  

Обучающиеся научатся:  
- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи;  

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений;  

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения;  

- находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое;  

- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации 

на виды);  

- устанавливать связи слов между словами в предложении;  

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме;  

- восстанавливать деформированные предложения;  

- составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять 

такие предложения, распространять нераспространѐнные предложения 

второстепенными членами;  

- находить предложения с обращениями.  

Орфография и пунктуация  

Обучающиеся научатся:  
применять изученные правила правописания:  

- раздельное написание слов в предложении;  

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением и без ударения);  

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;  

- перенос слов;  

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

- проверяемые безударные гласные в корне слова;  

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных;  

- разделительный мягкий знак (ь);  

- знаки препинания конца предложения (. ? !);  

- раздельное написание предлогов с именами существительными;  

- раздельное написание частицы не с глаголами;  

- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании;  

- безошибочно списывать текст объѐмом 40—50 слов с доски и из учебника;  

- писать под диктовку тексты объѐмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами.  



 
 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»;  

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;  

- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;  

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах;  

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;  

- пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Предметные (по математике): 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 

до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в 

пределах 20;  

-использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления;  

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками 

и без них;  

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объѐма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм;  

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100;  

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи:  

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;  

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;  

в) на разностное и кратное сравнение;  

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;  

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;  

-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырѐхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты;  

-находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника).  

 

 

 

 

 

 

 



6.Содержание коррекционного курса 
Программа коррекционной работы может быть конкретизирована и обозначена 

следующими направлениями:  

Развитие высших психических функций является важной базовой составляющей 

психической деятельности, на основе которой формируются такие важные учебные 

навыки, как, письмо, чтение и счет.  

Программа включает разделы, каждый из которых представляет собой 

самостоятельную часть в развитии общеучебных навыков по предметам и 

соответствуют элементам программного материала.  

1. Психолого-педагогическое обследование развития высших психических 

функций. На этом этапе осуществляется обследование развития 

высшихпсихических функций с использованием различного диагностического 

инструментария. На этом этапе осуществляется знакомство с учащимися, 

определение основных проблем развития и путей решения этих проблем.  

2. Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции 

почеркапосредством развития каллиграфических навыков и мелкой моторики. 

Данный модуль посвящѐн развитию учебных навыков через коррегирование 

зрительной памяти, внимания, формирование пространственных представлений и 

графических умений.  

3. Развитие высших психических функций посредством изучения программного 

материала по русскому языку.  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звуков и букв.Обозначение на письме твѐрдости имягкости 

согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слов. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название 

букв, их последовательность.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.Нахождение в 

словаре значения слова; определение значения слова в тексте. Различение 

однозначных и многозначных слов, прямого и переносного значения слов: анализ 

образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в эталонных 

текстах, использование в речи.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имѐн существительных одушевленных и 

неодушевленных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Изменение 

существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по числам  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам 



 
 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Синтаксис. Различение предложения,словосочетания,слова(осознаниеих 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания 

повествовательные, вопросительные, побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Простое предложение. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя главными членами. 

Орфография ипунктуация. Формирование орфографической 

зоркости,использование разныхспособов проверки орфограмм в зависимости от 

места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания и пунктуации: сочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу в положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн и др.; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов); разделительный ь  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью 

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный 

отчет о выполненной работе; связанные высказывания на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

текста. Выражение и развитие законченной мысли в тексте. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам.  

В процессе работы с программным материалом развиваются фонематический 

слух, восприятие и мыслительная деятельность, память, внимание и речь. 

Упражнения и задания носят коррекционный характер иподобраны с учетом 

возрастных особенностей и уровнем развития каждого учащегося.  

4. Развитие высших психических функций посредством изучения программного 

материала по математике.  

Числа и величины  

Счѐт предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 100. 

Десятичные единицы счѐта. Классы и разряды. Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 



 
 

Измерение величин. Масса. Единицы массы (килограмм). Время. Определение 

по часам. Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Арифметические действия с числами «нуль» и «единица». 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении. Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений.  

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий).  

Текстовые задачи  

Задача. Структура задачи. Решение разнообразных текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Решение задач разными способами.  

Пространственныеотношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— 

ниже, слева — справа, за — перед, между, сверху — снизу, ближе — дальше, 

между и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат). Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 

в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, прямоугольника, квадрата. 

Через призму математических заданий происходит развитие мыслительной 

деятельности и познавательной активности, внимания и самоконтроля.  

5. Мониторинг развития высших психических функций. 

Проводитсяповторное психолого-педагогическое обследование учащихся и 

сравнение результатов. Определяется эффективность коррекционной работы. 

 



 

7. Тематическое планирование 

(индивидуальные занятия) 

Тема  Вид учебной деятельности 

Психолого-педагогическое обследование развития высших психических функций 

Первичное обследование Исследование психических процессов и 

моторной сферы (индивидуально). Заполнение дефектологических карт, 

документации.  

Исследование психических процессов, учебных навыков и моторной 

сферы (индивидуально) 

Развитие графических навыков 

Ориентирование на листе бумаги и в пространстве. 

 

 

Развитие пространственных представлений через умение 

ориентироваться на плоскости листа;  посредством закрепления 

понятий: вверху, внизу, слева, справа,  впереди, сзади. Развитие 

зрительной памяти посредством воспроизведения данных 

учителем узоров, элементов букв и цифр. Упражнение 

«Солнышко», упражнения на понимание сторон «право-лево», «верх-

низ», «центр», «Круг в круге», «Одновременное рисование», 

проведение параллельных линий – вертикальных и наклонных. 

Графический диктант. 

Рисование узоров, элементов букв и цифр.  

 

Работа в прописях.   

Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала по русскому языку, математике. 

Звуки и буквы. Фонетический разбор. Упражнения в обозначении 

звуков буквами. 

 

 

Алфавит. «Буква и звук». Упражнения на изменение смысла слов 

(пруд-прут). Развитие зрительной памяти посредством запоминания 

ряда букв звуков, расположенных определѐнном порядке. 

Формировать умения простого фонематического анализа: выделять 

(узнавать) звук на фоне слова и выделять звук из слова (в начале и в 

конце слова). 

Нумерация. Устный счет. Состав чисел. 

 

Выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь 

на знание их состава из двух слагаемых. Развивать речь и мышление 

через умение сравнивать числа, развивать внимания через устный 

счѐт с элементами игры, устный счет.  «Лишнее число», «Соотнеси 

число с картинкой».   

Звуки и буквы.  Развитие фонематического слуха. 

 

«Буква и звук». Развитие фонематического слуха. Развитие 

зрительной памяти посредством запоминания ряда букв звуков, 

расположенных определѐнном порядке.   

Сравнение выражений.  
 

Развитие зрительно- моторных координаций. Развитие 
навыков контроля, в    том  числе самоконтроля. 

Упражнения в определении и проверке безударной гласной в корне слова, 
проверяемой ударением.   
 

Слуховой диктант. «Найди ошибки». 

Развитиемелкоймоторикипальцев,координациидвиженийкистируки,к

оммуникативных способностей. 



 
 

Решение примеров на сложение и вычитание вида «36+2, 36+20». 

 

Устный счет: примеры «с окошечками»  на нахождение неизвестных 

слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого в пределах 100. 

«Цепочки», «Домики», «Дополни до..» 

Твердые и мягкие согласные звуки. Правописание парных согласных в 

корне слова. 

 

Формировать умение находить орфограммы. Развивать речь, 

слуховое восприятие, зрительную память. 

Решение примеров на сложение и вычитание вида «26+7, 25+3, 25-3,  

35-7».   

 

Развивать умения проводить анализ и синтез числа, 

устанавливать отношения «часть – целое». Уметь обобщать. 

Развивать умение планировать ход деятельности и работать по 

алгоритму. 

Упражнения в написании сочетаний ЧК, ЧН.  

 

Формировать умение находить орфограммы.  Развивать речь, 

слуховое восприятие, зрительную память. 

Решение примеров изученных видов.  Развивать умения проводить анализ и синтез числа, 

устанавливать отношения «часть – целое». Уметь обобщать. 

Развивать умение планировать ход деятельности и работать по 

алгоритму. Тесты. 

Упражнения в написании сочетаний ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.   

 

Формировать умение находить орфограммы.  Развивать речь, 

слуховое восприятие, зрительную память. 

Порядок действий. Сравнение выражений.  «Реши цепочку», «Пройди лабиринт», «Поднимись на вершину» 

Части речи. Имя существительное.     Правописание собственных имен 

существительных 

Разложи слова по группам, разбери слова по схемам .«Разгадай 

кроссворд», «Отгадай загадки», «Продолжи». 

Устный счет. Нахождение  неизвестных слагаемого,  уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Устный счет: примеры «с окошечками» на нахождение неизвестных 

слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого в пределах 100.  

Упражнения в различении одушевленных и неодушевленных имен 

существительных. 

 

Разложи слова по группам, разбери слова по схемам, работа по 

карточкам и перфокартам, тесты. 

Задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. Внутренний план действия (алгоритм работы над задачей) найти 

вопрос- ответ. Подчеркни  главное в тексте, заполни таблицу, 

реши задачу, проверь по плану.   

Изменение существительных по числам. Имена существительные, 

употребляющиеся только в одном числе. 

 

Разложи слова по группам.  Игра «Живое – неживое», тесты. 

Развивать речь, слуховое восприятие, зрительную память. 

Действия деление и умножение. «Заменялки». Работа по перфокартам, карточкам. 

Части речи. Глагол. Изменение глагола по числам. 

 

Разложи слова по группам, разбери слова по схемам. Развивать речь, 

слуховое восприятие, зрительную память. «Работа с тестами, ИКТ- 

тренажѐрами. 

 



 
 

 

 

 

 

Умножение и деление на 2 и 3; простые задачи на сложение и 

вычитание.   

Работа  с таблицей умножения. Тест, ИКТ – тренажѐры. Решение 

задач и примеров.     

Правописание частицы НЕ с глаголами.   Развивать умение анализировать зрительно воспринимаемые 

объекты, анализировать последовательность действий и совершать 

последовательно действия по инструкции педагога. 

Решение задач на умножение и деление с опорой на рисунок . Подчеркни главное в тексте, заполни таблицу, реши задачу, проверь 

по плану   

Части речи. Имя прилагательное. Упражнения в определении имѐн 

прилагательных по вопросам. 

Разложи слова по группам, разбери слова по схемам. Работа по 

карточкам и перфокартам, тесты. 

Решение задач на умножение и деление с опорой на рисунок  Подчеркни главное в тексте, заполни таблицу, реши задачу, проверь 

по плану   

Местоимение (личное) как часть речи:  его значение, употребление в 

речи.   

Развивать умение анализировать зрительно воспринимаемые 

объекты, анализировать последовательность действий и 

совершать последовательно действия по инструкции педагога. 

Геометрические фигуры. Нахождение периметра. Танграм. «Составь рисунок из фигур».  

Правописание предлогов с именами существительными.    Развивать умение анализировать зрительно воспринимаемые 

объекты, анализировать последовательность действий и 

совершать последовательно действия по инструкции педагога. 

Психолого-педагогическое обследование развития высших психических функций 

Мониторинговое обследование психических процессов и моторной сферы 

(индивидуально).  

Исследование психических процессов, учебных навыков и моторной 

сферы (индивидуально) 



8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебники: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ноутбук 

2. Наглядный материал 

3. Раздаточный материал 

 

Методическая литература 

 

1. Бабкина Н.В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном 

процессе // Начальная школа.- М.,1998.  

2. Борякова Н.Ю. «Ступеньки развития». Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: 

Гном-Пресс, 2002.  

3. Данилов И. В. Система упражнений: Развитие навыков учебной 

деятельностимладших школьников. — М.: У Ц «Перспектива», 2001.  

4. Как проектировать универсальные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В.Бурменская, 

И.А.Володарская. – М.:Просвещение, 2011.  

5. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV 

классов). - М.: «Ось-89», 2006.  

6. Локалова Н. П. «Как помочь слабоуспевающему школьнику». 

Психодиагностические таблицы: Причины и коррекция трудностей при 

обучении младших школьников русскому языку, чтению и математике. — М., 

1997.  

7. Настольная книга педагога-дефектологаТ. Б. Епифанцева, Киселенко Т.Е., 

Могилева И.А. Ростов н/Д: Феникс, 2007.  

8. Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР:организация индивидуальных и 

групповых занятий в классе коррекционно-развивающего обучения. Пособие для 

учителей начальных классов и психологов классов коррекционно-развивающего 

обучения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.  

9. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты: Метод. Пособие для учителей классов коррекционно-

развивающего обучения. – ВЛАДОС, 2001.  

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника 

 

М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

 
В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий  

 

 

 

«Математика»  

(2 части) 
 

 

Русский язык 

(2 части) 

 

 

2 

 

2 

 

Москва,  

«Просвещение», 2012 

 

Москва, «Просвещение», 

2012 



 
 

10. Шевченко С.Г., Бабкина. Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: 

коррекционные занятия в общеобразовательной школе. – М.: Школьная пресса, 

2006.  

11. Вильшанская А.Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога в 

общеобразовательной школе. – М.: Школьная Пресса, 2008.  
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