


Пояснительная записка.
Введение.

Рабочая  программа  по  коррекционно-образовательной  деятельности  учителя-
дефектолога МБУ «Центр ППМС помощи» для детей с ОВЗ разработана в соответствии с
Положением о МБУ  «ППМС-центр»   Каменского  района  Ростовской  области,
Федеральным законом об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ, а
также:

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года. Ратифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР
13 июня 1990 года. Действительна в отношении РФ как правопреемницы СССР).

 Конституция  Российской  Федерации.  Принята  на  всенародном  голосовании  12
декабря 1993 г, вступила в силу 25 декабря 1993 года. Конституция Российской
Федерации"  (принята  всенародным  голосованием  12.12.1993  с  изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

 Федеральный  закон  от  01.05.2017  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
 стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
 образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
 №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
 стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
 образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413»
Рабочая программа дополнительного  общего образования дефектологической работы

для  учащихся  1-4  классов,  является  обязательным  документом,  обеспечивающим
реализацию коррекционно-развивающей деятельности, составленной для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Актуальность программы
Актуальность программы состоит в том, что к числу важнейших задач по данной

программе относится  повышение  эффективности  и  качества  обучения  детей младшего
школьного возраста с умственной отсталостью, имеющих недоразвитие интеллектуальной
сферы. Учитываются принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его
конкретности  и  доступности,  постепенности,  концентрического  наращивания
материала.Это обеспечивает ребенку поступательное развитие.
В реализуемый комплекс программ коррекционной работы входят следующие блоки:

 диагностический блок (мониторинговые исследования);
 программа коррекционной работы;

Данная  программа  выступает  инструментом  при  планировании  коррекционно-
развивающей компетентностной деятельности учителя-дефектолога.

Цели и задачи.
Цель программы:
Рабочая программа содержит цель, а также общие и специфические задачи.
Программа  коррекционной  работы  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Цель – реализация системы дефектологической помощи детям с нарушениями в
развитии в освоении коррекционно - развивающей  программы, а также на коррекцию
недостатков  в  психическом  (психоречевом)  развитии  обучающихся  и  их  социальную
адаптацию. 



Задачи:
Общие задачи:

1. Выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающегося  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ,  обусловленных  структурой  и
глубиной  имеющихся  у  них  нарушений,  недостатками  в  физическом  и
психическом развитии.

2. Осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-педагогической
помощи  обучающемуся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)   с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и
индивидуальных  возможностей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-
медико-педагогической комиссии).

3. Организация  индивидуальных   занятий  для  детей  с  учетом  индивидуальных  и
типологических  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей обучающихся,  разработка  и  реализация индивидуальных учебных
планов (при необходимости).

4. Реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  обучающегося  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

5. Оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающегося  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  консультативной и методической
помощи по психолого-педагогическим, социальным и другим вопросам, связанным
с его воспитанием и обучением.

Специфические  задачи  коррекционно-развивающего  дефектологического
сопровождения  данной  нозологической  группы,  осваивающей  программу
дополнительного  образования  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):

 Коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки.

 Формирование  и  развитие  различных видов устной речи на  основе обогащения
знаний об окружающей действительности.

 Формирование учебной мотивации.

 Формирование и развитие навыков социального поведения.

 Формирование базовых учебных действий.

Принципы  и  подходы  проведения  коррекционно-развивающей  работы  учителя-
дефектолога

В  данной  рабочей  программе  учителя-дефектолога  для  обучающихся  с  ОВЗ,
учитываются возрастные, типологические и индивидуальные особенности и следующие
принципы коррекционно-развивающей работы:

 принцип приоритетности интересов обучающегося с учетом его индивидуальных
образовательных потребностей;

 принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения с учетом личностных изменений;

 принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных  программ
коррекционной  работы  с  обучающимся  с  учетом  его  особых  образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития;



 принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость
всестороннего  изучения  обучающихся  и  предоставления  квалифицированной
помощи  специалистов  разного  профиля  с  учетом  их  особых  образовательных
потребностей  и  возможностей  психофизического  развития  на  основе
использования  всего  многообразия  методов,  техник  и  приемов  коррекционной
работы;

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические подходы
к профессиональной деятельности. 
Специфические подходы:

 индивидуально-дифференцированный  подход  к  реализации  коррекционно-
развивающей программы;

 системный  подход  к  организации  целостной  системы  коррекционно-
педагогической работы;

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи
как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении
детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная,
альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения;

При  этом  учитываются  индивидуальные  и  возрастные  особенности  детей  с  ОВЗ
школьного возраста.
Характеристика  нозологической  группы,  описание  особых  образовательных
потребностей

Умственная отсталость – это стойкое,  выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной
нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной
неполноценности  применимо  к  разнообразной  группе  детей.  Степень  выраженности
интеллектуальной  неполноценности  коррелирует  (соотносится)  со  сроками,  в  которые
возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также
степень  выраженности  интеллектуальных  нарушений  определяется  интенсивностью
воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими
заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения,
но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных
организациях.

В  международной  классификации  болезней  (МКБ-10)  выделено  четыре  степени
умственной отсталости: легкая (IQ – 69-50), умеренная (IQ – 50-35), тяжелая (IQ – 34-20),
глубокая (IQ < 20).

Развитие  ребенка  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),  хотя  и  происходит  на  дефектной  основе  и  характеризуется
замедленностью,  наличием  отклонений  от  нормального  развития,  тем  не  менее,
представляет  собой  поступательный  процесс,  привносящий  качественные  изменения  в
познавательную  деятельность  детей  и  их  личностную  сферу,  что  дает  основания  для
оптимистического прогноза.

Затруднения  в  психическом  развитии  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  обусловлены  особенностями  их  высшей  нервной
деятельности  (слабостью  процессов  возбуждения  и  торможения,  замедленным
формированием  условных  связей,  тугоподвижностью  нервных  процессов,  нарушением
взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве
случаев  интеллектуальные  нарушения,  имеющиеся  у  обучающихся  с  умственной
отсталостью,  являются  следствием  органического  поражения  ЦНС  на  ранних  этапах
онтогенеза.  Негативное  влияние  органического  поражения  ЦНС  имеет  системный
характер,  когда  в  патологический  процесс  оказываются  вовлеченными  все  стороны
психофизического  развития  ребенка:  мотивационно-потребностная,  социально-
личностная,  моторно-двигательная;  эмоционально-волевая  сферы, а  также когнитивные
процессы  ―  восприятие,  мышление,  деятельность,  речь  и  поведение.  Последствия
поражения  ЦНС  выражаются  в  задержке  сроков  возникновения  и  незавершенности
возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении



целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение
ребенка  в  освоение  пласта  социальных  и  культурных  достижений  общечеловеческого
опыта традиционным путем.

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие
познавательных  интересов  и  снижение  познавательной  активности,  что  обусловлено
замедленностью  темпа  психических  процессов,  их  слабой  подвижностью  и
переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические
функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя
наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и
обобщению.  Вместе  с  тем,  Российская  дефектология  (как  правопреемница  советской)
руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная
педагогическая  коррекция  с  учетом  специфических  особенностей  каждого  ребенка  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  «запускает»
компенсаторные  процессы,  обеспечивающие  реализацию  их  потенциальных
возможностей.

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  отличается  качественным  своеобразием.
Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но
и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и
вкусовых  ощущений  приводят  к  затруднению  адекватности  ориентировки  детей  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  окружающей  среде.
Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не
оказывать  отрицательного  влияния  на  весь  ход  развития  ребенка  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и
внеурочной  работы,  основанной  на  использовании  практической  деятельности;
проведение  специальных  коррекционных  занятий  не  только  повышают  качество
ощущений  и  восприятий,  но  и  оказывают  положительное  влияние  на  развитие
интеллектуальной  сферы,  в  частности  овладение  отдельными  мыслительными
операциями.

Меньший  потенциал  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  обнаруживается  в  развитии  их  мышления,  основу
которого  составляют  такие  операции,  как  анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,
абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают
целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений
между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их
от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия
и т. д.

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-
логического)  у  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  в  большей  степени  недоразвито  словесно-логическое  мышление.  Это
выражается  в  слабости  обобщения,  трудностях понимания смысла  явления или  факта.
Обучающимся  присуща  сниженная  активность  мыслительных  процессов  и  слабая
регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав
инструкции,  не поняв цели задания,  не имея внутреннего плана действия. Однако при
особой  организации  учебной  деятельности,  направленной  на  обучение  школьников  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  пользованию
рациональными  и  целенаправленными  способами  выполнения  задания,  оказывается
возможным  в  той  или  иной  степени  скорригировать  недостатки  мыслительной
деятельности.  Использование  специальных  методов  и  приемов,  применяющихся  в
процессе  коррекционно-развивающего  обучения,  позволяет  оказывать  влияние  на
развитие  различных  видов  мышления  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.

Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебного  материала  неразрывно
связаны  с  особенностями  их  памяти.  Запоминание,  сохранение  и  воспроизведение



полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше
запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом,
труднее  осознаются  и  запоминаются  внутренние  логические  связи;  позже,  чем  у
нормальных  сверстников,  формируется  произвольное  запоминание,  которое  требует
многократных  повторений.  Менее  развитым  оказывается  логическое  опосредованное
запоминание,  хотя  механическая  память  может  быть  сформирована  на  более  высоком
уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  проявляются  не  столько  в  трудностях  получения  и  сохранения
информации,  сколько  ее  воспроизведения:  вследствие  трудностей  установления
логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с
большим  количеством  искажений;  при  этом  наибольшие  трудности  вызывает
воспроизведение  словесного  материала.  Использование  различных  дополнительных
средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной,
символической  наглядности;  различных  вариантов  планов;  вопросов  педагога  и  т.  д.)
может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного
материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности
во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).  В связи с этим учет особенностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп
(по  классификации  М.  С.  Певзнер)  позволяет  более  успешно  использовать  потенциал
развития их мнемической деятельности.

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое
отличается  сужением  объема,  малой  устойчивостью,  трудностями  его  распределения,
замедленностью  переключения.  В  значительной  степени  нарушено  произвольное
внимание,  что  связано  с  ослаблением  волевого  напряжения,  направленного  на
преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе
обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или
виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его
внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием
специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость
значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но
вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.

Для  успешного  обучения  необходимы  достаточно  развитые  представления  и
воображение.  Представлениям  детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  свойственна  недифференцированоость,  фрагментарность,  уподобление
образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала.
Воображение  как  один  из  наиболее  сложных  процессов  отличается  значительной
несформированностью,  что  выражается  в  его  примитивности,  неточности  и
схематичности.  Однако,  начиная  с  первого  года  обучения,  в  ходе  преподавания  всех
учебных предметов проводится целенаправленная работа  по уточнению и обогащению
представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.

У  школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
отмечаются  недостатки  в  развитии  речевой  деятельности,  физиологической  основой
которых  является  нарушение  взаимодействия  между  первой  и  второй  сигнальными
системами,  что,  в  свою  очередь,  проявляется  в  недоразвитии  всех  сторон  речи:
фонетической,  лексической,  грамматической  и  синтаксической.  Таким  образом,  для
обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны
с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие
дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при
этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-
развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об
окружающей  действительности,  создает  положительные  условия  для  овладения
обучающимися  различными  языковыми  средствами.  Это  находит  свое  выражение  в



увеличении  объема  и  изменении  качества  словарного  запаса,  овладении  различными
конструкциями  предложений,  составлении  небольших,  но  завершенных  по  смыслу,
устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более
сложной формой речи ― письменной.

 Сфера  детей  с  легкой  степенью  умственной  отсталости  (интеллектуальными
нарушениями),  как правило,  не имеет выраженных нарушений.  Наибольшие трудности
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией
мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении
письмом и некоторыми трудовыми операциями.  Проведение специальных упражнений,
включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных
уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а
также  позволяет  подготовить  обучающихся  к  овладению  учебными  и  трудовыми
действиями, требующими определенной моторной ловкости.
Психологические  особенности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы.
При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются
отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или
очень  слабо  выражены  переживания,  определяющие  интерес  и  побуждение  к
познавательной  деятельности,  а  также  с  большими  затруднениями  осуществляется
воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.

Волевая  сфера учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  характеризуется  слабостью  собственных  намерений  и  побуждений,
большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий
волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из
них  развиваются  такие  отрицательные  черты  личности,  как  негативизм  и  упрямство.
Своеобразие  протекания  психических  процессов  и  особенности  волевой  сферы
школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  оказывают
отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной,  что
выражается  в  недоразвитии  мотивационной  сферы,  слабости  побуждений,
недостаточности  инициативы.  Эти  недостатки  особенно  ярко  проявляются  в  учебной
деятельности,  поскольку  учащиеся  приступают  к  ее  выполнению  без  необходимой
предшествующей  ориентировки  в  задании  и,  не  сопоставляя  ход  ее  выполнения,  с
конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно
начатого  выполнения  действия,  «соскальзывают»  на  действия,  произведенные  ранее,
причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и
эмоционально-волевой  сферы обусловливают  формирование  некоторых специфических
особенностей  личности, обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.
При  этом  специфическими  особенностями  межличностных  отношений является:
высокая  конфликтность,  сопровождаемая  неадекватными  поведенческими  реакциями;
слабая  мотивированность  на  установление  межличностных  контактов  и  пр.  Снижение
адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается
незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в
свою  очередь,  может  негативно  сказываться  на  их  поведении, особенности  которого
могут  выражаться  в  гиперактивности,  вербальной  или  физической  агрессии  и  т.п.
Практика  обучения  таких  детей  показывает,  что  под  воздействием  коррекционно-
воспитательной  работы  упомянутые  недостатки  существенно  сглаживаются  и
исправляются.

Выстраивая  психолого-педагогическое  сопровождение  психического  развития
детей  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  следует
опираться  на  положение,  сформулированное  Л.  С.  Выготским,  о  единстве
закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а также решающей роли
создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают
успешное  «врастание»  его  в  культуру.  В  качестве  таких  условий  выступает  система



коррекционных  мероприятий  в  процессе  специально  организованного  обучения,
опирающегося  на  сохранные  стороны  психики  учащегося  с  умственной  отсталостью,
учитывающее  зону  ближайшего  развития.  Таким  образом,  педагогические  условия,
созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью,
должны  решать,  как  задачи  коррекционно-педагогической  поддержки  ребенка  в
образовательном процессе.
Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы.

Освоение  обучающимися  коррекционно-развивающей  дефектологической
программы,  предполагает  достижение  ими  двух  видов  результатов:  личностных  и
предметных.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит  личностным
результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных
компетенций .

Данная программа определяет два уровня овладения  предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Минимальный уровень:
 формулировка своих просьб и желаний;
 владение навыками альтернативной коммуникации;
 участие в ролевых играх в соответствии с возможностями;
 восприятие на слух текстов;

 ответы  на  вопросы  учителя  по  их  содержанию  с  опорой  на  иллюстративный
материал;

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на
образец;

 осознание своего личного опыта;

 ответы  на  вопросы  учителя-дефектолога  по  содержанию  прослушанных
материалов;

Достаточный уровень:
 понимание содержания небольших по объему тестов;

 понимание содержания сказанного;

 умение отвечать на вопросы;

 выбор  правильных  средств  интонации  с  опорой  на  образец  речи  учителя-
дефектолога;

 активное участие в тематических диалогах;

 высказывание своих просьб и желаний;
 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план;

Система  оценки  достижения  обучающимся  с   умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  планируемых  результатов  освоения
коррекционно-развивающей дефектологической программы.
Основными направлениями и  целями оценочной деятельности  в  соответствии с

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся.
При  организации  дефектологических  занятий  необходимо  исходить  из

возможностей  обучающегося  с  ОВЗ  –  занятие  должно  быть  умеренной  трудности,
доступным для ученика, так как на первых этапах коррекционной работы ему необходимо



обеспечить субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В
дальнейшем  трудность  задания  следует  увеличивать  пропорционально  возрастающим
возможностям ребенка.
В результате реализации данной программы обучающиеся должны научиться:

 выделять существенные признаки и закономерности предметов;
 сравнивать предметы, понятия;
 обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления;

 определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями;

 концентрировать, переключать своё внимание;

 развивать свою память;

 улучшить  уровень  пространственной  сообразительности,  зрительно-моторной
координации;

 уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный
образ;

 самостоятельно выполнить задания;

 осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;

 работать в группе (при групповых формах работы).
По окончании курса обучающийся должен уметь:

 пользоваться доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и
невербальными;

 пользоваться навыками глобального чтения в доступных ребенку пределах;
 понимать смысл узнаваемого слова;

 понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного
мира и деятельность человека;

 самостоятельно использовать усвоенным лексико-грамматического материалом в
учебных и коммуникативных целях;

 пользоваться навыками узнавания и различения напечатанных слов, обозначающих
имена людей, названия хорошо известных предметов и действий;

 пользоваться  навыками  графических  действий  с  использованием  элементов
графем: обводка, штриховка, печатание букв, слов;

 пользоваться навыками чтения и письма.

Содержание.

Диагностическое направление
Основная задача диагностического направления – прогноз возможных трудностей

обучения, определение причин и механизмов уже возникших учебных проблем.
Диагностическое направление включает в себя следующие задачи:

 первичное дефектологическое обследование;
 систематические  этапные  наблюдения  специалиста  за  динамикой  и  коррекцией

психического развития;
 диагностика умственного развития;



 проверка  соответствия  выбранной  программы,  методов  и  приемов  обучения
реальным достижениям и уровню развития ребенка;

Коррекционное направление
Основная  задача  коррекционного  направления  –  система  коррекционного

воздействия  на  учебно-познавательную  деятельность  ребенка  в  динамике
образовательного процесса.
Коррекционное направление включает в себя следующие задачи:

 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 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;

Аналитическое направление
Основная  задача  аналитического  направления  –  проведение  анализа  процесса

коррекционного воздействия на развитие учащегося и оценку его эффективности, а также
анализа и оценки взаимодействия специалистов.
Аналитическое направление включает в себя следующие задачи:

 системный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
Консультативно-просветительское и профилактическое направление

Основная  задача  консультативно-просветительского  и  профилактического
направления – оказание помощи педагогам и родителям учащихся в вопросах воспитания
и  обучения  ребенка,  подготовка  и  включение  родителей  в  решение  коррекционно-
воспитательных задач.
Организационно-методическое направление

Основная  задача  организационно-методического  направления  –  подготовка  к
участию в консилиумах, заседаниях методических объединений, педагогических советах,
а  также оформление документации,  организация обследования отдельных учащихся на
ПМПК.
Организационно-методическое направление включает в себя следующие задачи:

 оценка эффективности коррекционного воздействия;
 коррекция рабочей программы;
 системный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
 профилактика перегрузок обучающегося;

Перспективный  план коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога  с
обучающимися
Сенсомоторное развитие:

 развитие межполушарного взаимодействия;
 развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв и

цифр;
 развитие тактильного воприятия;
 развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ;

 развитие тонкости и целенаправленности движений;



 развитие кинестетических основ движения;
Формирование пространственных представлений:

 развитие навыка дифференциации схожих объектов в пространстве;
 формирование умения ориентироваться в схеме собственного тела;
 формирование умения ориентироваться в ближайшем окружении (класса);
 формирование умения ориентироваться на плоскости (тетрадь, книга);
 развитие пространственных представлений;

Развитие мнемических процессов:
 тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов;
 произвольное  запоминание  слухового  ряда:  цифр,  звуков,  слов,  предложений,

многоступенчатых инструкций;

 развитие памяти;

Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия:
 развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации;

 развитие слухо-моторной координации;

 развитие зрительно-моторной координации;
 развитие взаимодействия менжанализаторных систем;

Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности:
 умение работать с образцами;
 умение пользоваться доступными навыками самоконтроля;
 умение работать в заданном темпе;
 применение имеющихся знаний в новых ситуациях;
 анализ и доступная оценка собственной деятельности;
 регуляция простейших двигательных актов;
 формирование умения ориентировки в задании;
 формирование умения планирования этапов выполнения задания;
 формирование  основных  способов  самоконтроля  каждого  этапа  выполнения

задания;
 формирование умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и

результате;
Формирование навыков письма:

 развитие навыка копирования;
 формирование навыка работы по заданному образцу;
 заучивание графем;
 соотнесение с соответствующим звуком речи;
 актуализация и закрепление навыка звуко-буквенного анализа слова;
 зрительно-слуховые диктанты (написание  слов  и  предложений  после  прочтения

аналога);
 слуховые диктанты;

Формирование навыков чтения:
 заучивание букв;
 развитие умения соотносить звук и соответствующую букву;
 дифференциация сходных по начертанию букв;
 чтение слоговых таблиц;

 составление слогов, слов из предложенных букв;

 чтение слов, предложений, иллюстрированных изображением;
 составление предложений из слов;
 графические диктанты (схематическая запись слов, предложений).

Результат и диагностика.



В результате освоения курса обучающиеся должны сформировать следующие умения:
-давать краткое описание объектов и явлений;
-узнавать предметы по заданным признакам;
-классифицировать предметы по форме, цвету и величине;
-ориентироваться в пространстве и времени;
-распознавать иназывать части целого;
-усвоить порядок следования временных промежутков:дней, месяцев, часов.
Диагностика  результатов  проводится  в  форме   наблюдения,результаты  заносятся  в
диагностическую карту.

Учебно-тематический план.

№
недели

Тема Лексический материал

I четверть
1 неделя Диагностика, определение актуального уровня развития обучающегося.
2 неделя Диагностика, определение актуального уровня развития обучающегося.
3 неделя Тема «Это я» Тема «Это я»

Формировать  первоначальные  представления  о  себе,  о
ближайшем  социальном  окружении.  Пальчиковая
гимнастика.  Дыхательная  гимнастика.  Звуки  речи,
способы  их  образования.  Речевые  и  неречевые  звуки.
Ознакомление  с  понятиями  «Пальчиковая  гимнастика»,
«Дыхательная гимнастика».

4 неделя Тема «Я – ребёнок» Тема «Я – ребёнок»
Формировать  первоначальные  представления  о  себе.
Формирование умения взаимодействовать со взрослыми.
Формирование  представления  о  звуках  окружающего
мира. 

5 неделя Тема «Ребёнок в семье» Тема «Ребёнок в семье»
Формировать  первоначальные  представления  о  себе,  о
ближайшем  социальном  окружении.  Формирование
представления  о  звуках  речи.  Пальчиковая  гимнастика.
Дыхательная гимнастика.

6 неделя Тема «Моя семья» Тема «Моя семья»
Формировать  первоначальные  представления  о  себе,  о
ближайшем социальном окружении. Учить устанавливать
простейшие  родственные  отношения  между  людьми
(бабушка,  дедушка,  папа,  мама,  я).  Дыхательная
гимнастика.  Пальчиковая гимнастика.  Подвижные игры.
Дидактические  игры.  Работа  с  индивидуальным
наглядным материалом.

7 неделя Тема «Я – ребёнок» Тема «Я – ребёнок»
Пальчиковая  гимнастика.  Дыхательная  гимнастика.
Ориентировка в схеме собственного тела, ориентировка в
пространстве,  определение  последовательности
предметного ряда.

II четверть
8 неделя Тема  «Я  в  мире  цвета  и

звука»
Тема «Я в мире цвета и звука»
Продолжать  формировать  представления  о  себе,  о
ближайшем  социальном  окружении.  Дыхательная
гимнастика. Пальчиковая гимнастика.

9 неделя Тема  «Я  в  мире  цвета  и
звука»

Тема «Я в мире цвета и звука»
Продолжать  формировать  представления  о  себе,  о
ближайшем  социальном  окружении.  Определение



правильного  источника  звука.  Дыхательная  гимнастика.
Пальчиковая  гимнастика.  Работа  с  материалами  по
Монтессори.

10
неделя

Тема «Мой дом» Тема «Мой дом»
Формировать  первоначальные  представления  о  себе,  о
ближайшем  социальном  окружении.  Дыхательная
гимнастика.  Пальчиковая  гимнастика.  Дидактические
игры: «Строим дом».

11
неделя

Тема «Мой дом» Тема «Мой дом»
Формировать  первоначальные  представления  о  себе,  о
ближайшем  социальном  окружении.  Дыхательная
гимнастика.  Пальчиковая  гимнастика.  Дидактические
игры: «Строим дом», «Парные картинки», «Что внутри».
Работа с разрезными картинками.

12
неделя

Тема «Мои игрушки» Тема «Мои игрушки»
Уточнить  имеющиеся  у  ребенка  представления  о  своих
игрушках.  Дыхательная  гимнастика.  Пальчиковая
гимнастика.  Аудиальные  и  визуальные  упражнения  (по
тексту стихотворения). 

13
неделя

Тема «Мои игрушки» Тема «Мои игрушки»
Уточнить  имеющиеся  у  ребенка  представления  о  своих
игрушках.  Дыхательная  гимнастика.  Пальчиковая
гимнастика.  Аудиальные  и  визуальные  упражнения  (по
тексту  стихотворения).  (Упражнения  по  альбому
«Знакомимся  с  окружающим  миром»  с  использованием
картинок).  Работа  с  предметным рядом  и  предметными
картинками.

14
неделя

Тема «Моя школа» Тема «Моя школа»
Продолжать  формировать  представления  о  себе,  о
ближайшем  социальном  окружении.  Аудиальные  и
визуальные  упражнения  (по  тексту  стихотворения).
(Упражнения  по  альбому  «Знакомимся  с  окружающим
миром»  с  использованием  картинок.)  Дыхательная
гимнастика. Пальчиковая гимнастика.

15
неделя

Тема «Мои игрушки» Тема «Мои игрушки»
Упражнения  по  альбому  «Знакомимся  с  окружающим
миром» с использованием картинок. Работа с предметным
рядом и предметными картинками.

III четверть
16
неделя

Тема  «Я  и  окружающий
мир»

Тема «Я и окружающий мир»
Вызывать  интерес  к  разнообразию  окружающего  мира
(мира людей, животных, растений, к явлениям природы).
«Чтение» телесных и мимических движений. Упражнения
на  рассматривание  себя  в  зеркале,  показ  указательным
жестом  своих  частей  тела  и  отражения  их  в  зеркале.
Пространственная  ориентировка.  Дыхательная
гимнастика.  Пальчиковая  гимнастика.  Работа  с
материалами  по  Монтессори.  Прослушивание
аудиозаписей неречевых звуков.

17
неделя

Тема  «Знакомство  с
основными  цветами.
Светофор»

Тема «Знакомство с основными цветами. Светофор»
Вербальное обозначение или повторение за дефектологом
названий  цветов  основного  спектра.  Беседа  по  технике
безопасности  с  использованием  наглядного  материала
«Как нужно переходить дорогу». Д/и «Светофор».

18
неделя

Тема «Машины» Тема «Машины»
Овладение  представлениями  о  профессиональных  и
социальных  ролях  людей.  Вызывать  интерес  к



разнообразию  окружающего  мира.  Игры  «Покажи  –
назови.  Что  на  картинке?»  Упражнения  «Высоко  –
низко»,  «Далеко  –  близко»  Пескотерапия.
Пространственно-временная  ориентировка.  Дыхательная
гимнастика.  Пальчиковая  гимнастика.  Подвижная  игра:
«Автобус», «Транспорт». Дидактические игры: «В гости
на машине», «Подбери картинку».

19
неделя

Тема  «Знакомство  с
основными  цветами.
Светофор»

Тема «Знакомство с основными цветами. Светофор»
Вербальное обозначение или повторение за дефектологом
названий  цветов  основного  спектра.  Беседа  по  технике
безопасности  с  использованием  наглядного  материала
«Как нужно переходить дорогу». Д/и «Светофор».

20
неделя

Тема «Я и мир животных» Тема «Я и мир животных»
Упражнения «Тихо – громко», «Далеко – близко». Рисуем
пальчиками  на  песке.  Пространственная  ориентировка.
Дыхательная  гимнастика.  Пальчиковая  гимнастика.
Работа  с  вкладышами,  прослушивание  аудиозаписей
«Голоса животных».

21
неделя

Тема  «Мир  животных  и
птиц»

Тема «Мир животных и птиц»
Упражнения  «Тихо  –  громко»,  «Далеко  –  близко»,
«Рисуем  пальчиками  на  песке».  Пространственная
ориентировка.  Дыхательная  гимнастика.  Пальчиковая
гимнастика. Работа с вкладышами и предметным рядом.
Формировать умение правильно находить источник звука.

22
неделя

Тема  «Мир  животных  и
птиц»

Тема «Мир животных и птиц»
Упражнения  «Тихо  –  громко»,  «Далеко  –  близко»,
«Рисуем  пальчиками  на  песке».  Пространственная
ориентировка.  Дыхательная  гимнастика.  Пальчиковая
гимнастика. Работа с вкладышами и предметным рядом.
Формировать умение правильно находить источник звука.
Рассматривание  предметных  картинок,  макетов  птиц.
Дидактические  игры:  «Сороки-вороны»,  «Обведи
пальчиком».

23
неделя

Тема «Мир растений» Тема «Мир растений»
Вызывать  интерес  к  разнообразию  окружающего  мира
(животных,  растений,  к  явлениям  природы).
Пескотерапия. Развитие пространственной ориентировки.
Дыхательная  гимнастика.  Пальчиковая  гимнастика.
Дидактическая игра «Сад. Огород». Работа с разрезными
и  предметными  картинками.  Дидактические  игры
«Предметный  стол»,  «Больше-меньше».  Рассматривание
фруктов  (форма,  цвет,  вкус).  Дидактические  игры:
«Волшебный  мешочек»,  «Разложи  по  порядку».
Рассматривание  предметных  картинок  с  изображением
растений.

24
неделя

Тема «Я и мама» Тема «Я и мама» 
Формировать  первоначальные  представления  о  себе,  о
ближайшем социальном окружении. Учить устанавливать
простейшие  родственные  отношения  между  людьми
(бабушка,  дедушка,  папа,  мама,  я).  Дыхательная
гимнастика.  Пальчиковая гимнастика.  Подвижные игры.
Дидактические  игры:  «У  меня  в  семье»,  «Я,  мой,  моя,
мои»,  «Моя  семья»,  «Выдели  и  разложи».  Работа  с
индивидуальным  раздаточным  материалом.  Сортировка
предметов по цвету, форме.

IV четверть
25
неделя

Тема «Времена года» Тема «Времена года»
Находить  картинки  по  теме  «Времена  года».



Пространственно-временная  ориентировка.  Дыхательная
гимнастика.  Пальчиковая  гимнастика.  Рассматривание
предметных картинок, макетов предметов. Дидактические
игры:  «Курочка  и  цыплятки»,  «Зерно  для  воробьёв»,
«Обведи пальчиком».

26
неделя

Тема  «Домашние
животные»

Тема «Домашние животные»
Вызывать  интерес  к  окружающему  животному  миру,
понятие  «животные  рядом  с  человеком».  Вызывать
интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей,
животных,  растений).  Пространственная  ориентировка.
Дыхательная  гимнастика.  Пальчиковая  гимнастика.
Дидактические игры: «Кто где живёт?», «Угости гостей».
Работа  с  предметными  картинками,  рассматривание
животных.

27
неделя

Тема «Дикие животные» Тема «Дикие животные»
Вызывать  интерес  к  разнообразию  окружающего  мира
(мира животных, растений, к явлениям природы). Рисуем
пальчиками  на  песке.  Пространственная  ориентировка.
Дыхательная  гимнастика.  Пальчиковая  гимнастика.
Дидактические  игры:  «Кто  откуда»,  «Гуляем  в  лесу»,
«Длинный  и  короткий».  Работа  с  разрезными  и
предметными картинками.

28
неделя

Тема «Эмоции» Тема «Эмоции»
Вызывать  интерес  к  разнообразию  окружающего  мира
(мира  животных,  растений,  к  явлениям  природы).
Пространственная  ориентировка.  Дыхательная
гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Пескотерапия.

29
неделя

Тема «Сутки. Части суток» Тема «Сутки. Части суток»
Пальчиковая гимнастика с музыкальным сопровождением
«Сутки».  Отгадывание  загадок о частях суток.  Беседа  с
рассматриванием  плаката  «Режим  дня».  Решение
примеров.

30
неделя

Тема  «Смена  времени
суток»

Тема «Смена времени суток»
Последовательность  событий.  Пальчиковая  гимнастика.
Д/и  «Что  сначала,  что  потом».  Беседа  о  непрерывной
смене времени суток. Работа в математических прописях.

31
неделя

Тема «Семь суток. Неделя» Тема «Семь суток. Неделя»
Пальчиковая  гимнастика.  Работа  с  моделью  «Неделя».
Вербальное  обозначение  дней  недели.  Составление  и
решение примеров в пределах цифры 7.

32
неделя

Итоговая диагностика обучающегося

33
неделя

Итоговая диагностика обучающегося

Условия проведения занятий

Материалы:  мячи,  пластилин,  кисти,  краски,  лото,  паззлы,  мыльные  пузыри,
звучащие  и  светящиеся  игрушки,  кубики,  фломастеры,  рамки-вкладыши,  наборы
тематических  картинок  (одежда,  обувь,  игрушки,  фрукты  и  т.д.),  конструкторы,  вата,
шишки, сенсорный материал и т.д., магнитно-маркерная доска.

Программа  реализуется  через  специально  организованные  коррекционно-
образовательные  занятия.  В  процессе  обучения  используются  различные  формы
организации дефектологических занятий: индивидуальные, которые проводятся согласно
расписанию.



Обучение  по  программе  может  быть  организовано  таким  образом,  что  часть
занятия  проходит  за  партой,  а  часть  -  в  игровой  зоне  и  на  ковре. На  занятиях
используются  настенные  таблицы;  иллюстрации;  раздаточный  материал;  настольные
дидактические  игры;  мяч;  конструктор.  В  начале  каждого  занятия  в  организационный
момент включаются специальные корригирующие упражнения, предполагающие развитие
высших  психических  функций  ребенка:  восприятие;  различных  видов  памяти  и  ее
процессов  (запоминания,  узнавания,  воспроизведения);  внимания;  мышления.  Эти
упражнения помогают детям сразу включиться в активную познавательную деятельность
и  создают  положительную мотивационную установку.  Это  могут  быть  «пальчиковые»
упражнения, артикуляционная гимнастика. 

Методическая литература
Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с ОВЗ.
.Пособие для школьного психолога. – М.: Школьная пресса, 2006
Бабкина Н.В. Оценка  готовности детей к школе: Пособие для
психологов  и  специалистов  коррекционно-развивающего  обучения.  –  М.:  Айрис-пресс,
2006
Бабкина  Н.В.  Программа  занятий  по  развитию познавательной  деятельности  младших
школьников: Книга для учителя. – М.: АРКТИ, 2002
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