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«Коррекционное занятие дефектолога»
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Направление: социальное
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Учитель: Коновченко Виктория Игоревна

Программа разработана на основе учебно- методического комплекса Вильшанской А.Д. 
«Дефектологичесое сопровождение учащихся с задержкой психического развития в 
общеобразовательной школе (Практические материалы) // Воспитание и обучение дете! 
нарушениями развития».

В соответствии с ФГОС основного общего образования



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Дефектологические занятия» представляет особую значимость для 

учащихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) поскольку общими для всех 

детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и 

неравномерное качество становления высших психических функций, мотивационных и 

когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 

детей и подростков с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 

окружающими.  

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) 

предъявляет к подростку с ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных 

и оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере 

взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 

форм понятийного мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и 

способов организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 

сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное 

общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В 

личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 

интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в 

связи с появлением у подростка с ЗПР значительных субъективных трудностей и 

переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальной помощи учителя-дефектолога. 

Коррекционно-развивающая работа, основываясь на принципах коррекционной 

педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 

в соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на учебную 

деятельность и общее развитие ребенка. В теории и практике обучения детей с ЗПР 

умственное развитие рассматривается как наиболее значимое направление 

коррекционной работы. 

Важным средством умственного развития и его коррекции является 

формирование у обучающихся приемов умственной деятельности и, в частности, 

приемов мышления, определяемых как способы, которыми осуществляется умственная 

деятельность и которые могут быть выражены в перечне соответствующих 

интеллектуальных действий (Е.Н. Кабанова-Меллер, В.И. Решетников и др.). 

Специальное формирование приемов мыслительной деятельности у учащихся с ЗПР 

существенно повышает возможности их обучения в условиях общеобразовательной 

школы. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала.  



Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных 

характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием 

функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и 

пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость 

на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 

выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической 

деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 

деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, 

школьники демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении 

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие 

стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 

мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 

синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации 

существенных признаков объектов.  

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой 

на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем.  

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 

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

части, изложить основное содержание. Характерной особенностью являются 

затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применения 

известного способа решения в новых условиях или одновременно использования двух 

и более простых алгоритмов.  

В программе предоставлены коррекционные занятия, которые направлены на 

компенсацию недостатков развития детей, восполнение пробелов предшествующего 

обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

нормализацию и совершенствование учебной деятельности, повышение самооценки, 

работоспособности, активной познавательной деятельности. 

Цель данного курса: формирование компетентности в сфере 

общеинтеллектуальной деятельности, создание условий для овладения обучающимися 

способами деятельности, в состав которых входят общие и специальные учебные 

умения, и навыки, и, таким образом, сделать детей активными участниками учебного 

процесса, заинтересованными в полноценных образовательных результатах.  

Задачи программы: 

1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности обучающегося 

путем создания: 

- климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

- развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных 

форм деятельности, среди которых ученик может отыскать наиболее близкие его 



способностям и задаткам 

- ситуации достижения успеха во внеучебной деятельности; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности 

обучающегося и взрослого: 

- опора на личный опыт ученика; 

- обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

- индивидуальный подход к ребенку; 

- использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей 

и обучающей); 

- организация взаимодействия со сверстниками. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей 

деятельности: 

- стимуляция познавательной активности как средство формирования 

устойчивой познавательной мотивации к учебной деятельности; 

- коррекция и развитие познавательных процессов, обучающихся 

(восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления); 

- расширение словарного запаса обучающихся при ознакомлении с миром 

вещей, явлений, их свойствами и качествами; 

- восполнять пробелы в знаниях; 

- развитие связной речи; 

- формирование произвольной  деятельности и развитие эмоционально-

волевой сферы; 

- формирование сенсомоторных координаций, формирование и развитие 

пространственной ориентировки; 

- обучение приемам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности; 

- использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических 

игр на всех этапах деятельности обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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 

обучающимся с интересом и качественно усваивать программный материал. Результаты 

подобного поиска в области развития учащихся 5-9 классов обобщены в данной 

программе. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися представляет собой 

организацию целостной осмысленной деятельности ученика и учителя, проводимой в 

соответствии с определенными научно-обоснованными принципами: 

 принцип соблюдения интересов ребенка – педагог работает с максимальной 

пользой и в интересах ученика; 

 принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений учеников с разными возможностями здоровья, нарушением интеллекта, а 

также многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 



согласованность их действий в решении проблем ученика, участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса; 

 принцип деятельного подхода предусматривает формирование различных 

функций в процессе организации совместной деятельности; 

 принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

 принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться 

на взаимосвязь всех специалистов. Программа предусматривает полное взаимодействие 

и преемственность действий всех специалистов учреждения и родителей обучающихся. 

Совместная работа учителя-дефектолога и других педагогов является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями учащихся с ЗПР. 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 принцип доступности обучения предполагает построение обучения 

учеников на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

 принцип наглядности и занимательности обучения; 

 принцип последовательности: каждое последующее занятие 

включает в себя задачи предыдущего, уточняя, конкретизируя, систематизируя и 

углубляя знания, умения и навыки, приобретенные детьми. 

Таким образом, программа направлена на формирование универсальных 

(метапредметных) умений, навыков, способов деятельности, которыми должны 

овладеть учащиеся, на развитие познавательных и творческих способностей и 

интересов.  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

- осознает себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- проявляет способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятия соответствующих возрасту; 

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли 

ученика; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- самостоятельность в выполнении поручений; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил 

поведения в классе, детском коллективе, образовательном учреждении; 

- познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в своей деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности. 



Коммуникативными результатами является формирование следующих 

умений: 

- вступать в контакт и работать совместно с учителем; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации, 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивными результатами является формирование следующих умений: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве кабинета, школы; 

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.) 

- работать с учебными принадлежностями; 

- организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

- оценивать действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными инструкциями, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательными результатами является формирование следующих умений: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя; 



- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Предметными результатами коррекционно-развивающих занятий являются 

формирование следующих умений: 

- определять виды отношений между понятиями; 

- решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

- находить закономерность в окружающем мире, математике и русском 

языке; 

- устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

- рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

- решать логические задачи, 

У детей должна быть сформирована устойчивая модель поведения в учебных 

ситуациях, процесс обучения должен стать осознанным. Обучающиеся могут 

испытывать удовольствие от освоения нового, способны обобщать имеющиеся у них 

знания, использовать их в повседневной жизни и на уроках. 

Обучающиеся должны научиться: 

- проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, 

выражать свои мысли и чувства посредством речи; 

- соблюдать нормы поведения на уроке; 

- самостоятельности и самоконтролю при выполнении учебных заданий; 

- планированию собственной деятельности; 

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

логично рассказывать о факте, событии, явлении; 

- разбирать слова по составу, предложения по частям речи. Знать названия 

составных частей и называть их; 

- употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

- пересказывать небольшие литературные произведения, составлять план 

- пересказа. Составить рассказ о предмете, по сюжетной картинке; 

- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова 

на слоги, переносить части слова при письме; 

- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства, делать обобщения, 

знать части предметов, устанавливать причинно-следственные зависимости; 

- называть обобщающие названия изученных групп предметов; 

- сравнивать предмету по величине, цвету, форме; 

- выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно 

себя, других предметов, на плоскости; 

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

- определять время по часам. 

 



Для более детального описания достижений учащихся с ОВЗ установлены 

следующие два уровня достижений, при этом точкой отсчета является именно базовый 

уровень. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения. 

Обучающиеся, овладевшие базовым уровнем, демонстрируют знание основного 

учебного материала и его применения в знакомых ситуациях. Эти дети испытывают 

затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. 

В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое внимание 

формированию и развитию учебных действий планирования, контроля учебной 

деятельности, поиска разных решений учебной задачи, использования информации, 

представленной в разной форме. Превышение базового уровня свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Согласно базовому уровню обучающиеся научатся: 

- различать основные виды заданий на развитие памяти, внимания, мышления и 

участвовать в различных деятельности, используя различные материалы и приемы 

работы с ними для выполнения заданий; 

- организовывать свое рабочее место. 

Целесообразно выделить уровень, превышающий базовый - повышенный уровень 

достижения планируемых результатов. 

Повышенный уровень достижения отличается по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов 

к данной предметной области. 

Согласно повышенному уровню обучающиеся с ОВЗ: 

- разовьют фантазию, воображение, внимание, память, мышление. 

- приобретут навыки восприятия; 

- научатся анализировать предложенный материал; 

- научатся применять полученные знания в учебном процессе. 

Система оценки: наблюдение за выполнением предложенных заданий, устный 

опрос, письменные работы. 

Сроки Содержание работы Отслеживаемые 

параметры 

1 и 2 

неделя 

сентября 

Первичная диагностика. Заполнение 

дефектологических карт, документации 

дефектологического кабинета. 

Определение уровня актуального и 

«зоны ближайшего развития» 

учащегося; причин и механизмов 

трудностей в обучении, выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Оформление протоколов обследования. 

Составление плана индивидуальной 

работы. 

 Общая осведомленность; 

 Зрительное восприятие; 

 Уровень развития ППП; 

 Ориентировка во времени; 

 Ориентировка в 

пространстве; 

 Сформированность 

учебных навыков. 



Зачисление учащихся на 

индивидуальные, подгрупповые, 

групповые занятия. 

 

В 

течение 

года 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые коррекционно-развивающие  

занятия с учащимися. 

 

3-4 

неделя 

мая 

Итоговая диагностика. 

Заполнение документации. 

 

Отслеживание динамики 

развития учащихся 

 

Общая характеристика курса 

Данный курс предназначен для обучающихся 5-9 классов с ЗПР, реализуется в 

коррекционноразвивающей области внеурочной деятельности.  

Основной формой работы являются фронтальные занятия, которые имеют 

практико-ориентированный характер, так как 80 % времени отведено на освоение 

приёмов и способов деятельности, и состоит из следующих блоков:  

 развитие интеллектуальных умений  

 умение работать с информацией. 

Занятия проводятся в кабинете учителя-дефектолога или в классе.  

Данный курс является обязательным и относится к коррекционно-развивающей 

области внеурочной деятельности.  

Большую роль в процессе учебной деятельности обучающихся с ЗПР играет 

уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение, 

воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование познавательных 

процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной работе, 

что повлечёт за собой и расширение познавательных возможностей обучающихся. А 

также будет способствовать формированию универсальных учебных действий (УУД) в 

условиях работы по ФГОС, что обеспечит обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обрести уверенности в себе и своих силах.  

Содержание программы курса состоит из диагностического и коррекционного 

блока. Для реализации диагностического блока используются рекомендации и 

методический материал. Коррекционный блок реализуется на коррекционно- 

развивающихся занятиях, позволяющие повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивающие условия для дальнейшего личностного и социального развития, 

способствующие формированию личности и лучшему усвоению учебной информации. 

Курс реализуется на протяжении всего периода основного образования. Весь материал, 

представленный в программе, рассчитан на пять лет обучения и составлен с учетом 

возрастных особенностей, обучающихся с ЗПР.  

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование 

дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение 

специальных образовательных потребностей детей с ЗПР, что позволяет максимально 

индивидуализировать коррекционный процесс:  

• частая смена видов деятельности;  

• включение в работу больше анализаторов;  

• использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, 

образцы или план выполнения задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.)  



• повторяемость программного материала с усложнением;  

• дифференциация заданий;  

• развитие в адекватном темпе;  

• дозированность подачи материала;  

• объяснение материала в интересной форме;  

• вовлечение в занимательную деятельность;  

• воздействие через эмоциональную сферу;  

•  создание ситуации успеха; 

• рефлексия изученного.  

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, 

максимально используется материал, изучаемый на этих уроках.  

Повторение одних и тех же заданий происходит в новых ситуациях на новых 

предметах для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты 

и ситуации, чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям.  

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций 

ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, 

воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу 

включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную 

мотивационную установку.  

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими 

упражнениями, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее 

формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; также 

используются ИКТ.  

Одним из главных условий достижения положительного результата является 

опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. Использование развивающих 

игр и упражнений оказывает благотворное влияние на развитие не только 

познавательной деятельности, но также носит личностно-ориентированную 

направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме.  

В содержание занятий включены задания на развитие когнитивных процессов 

обучающихся (памяти, внимания, мышления, речи, пространственной ориентировки, 

знакомство с окружающим миром), развитие математических представлений. 

Вариативность игр позволяют учитывать индивидуальные возможности и особенности 

обучающихся, направляя процесс обучения в ту сторону, которая требует большей 

коррекции.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» 

с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно-практической деятельности.  

Место курса в учебном плане 

Программа данного курса представляет систему коррекционно-развивающих 

занятий и рассчитана на период освоения основного общего образования (5-9 классы). 

Программа реализуется в течение 5 лет.  

5 класс - 34 часа (1 час в неделю - 34 учебные недели). 

 6 класс – 34 часа (1 час в неделю - 34 учебные недели).  

7 класс – 34 часа (1 час в неделю - 34 учебные недели).  

8 класс – 34 часа (1 час в неделю - 34 учебные недели).  



9 класс –34 часа (1 часа в неделю - 34 учебные недели).  

Длительность дефектологических занятий в 5-9 классах – 40 минут.  

Данная программа реализуется в рамках коррекционно-развивающей области 

внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом.  

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных 

интересов, индивидуальных возможностей обучающихся:  

• учебная игра;  

• развивающая игра;  

• тематические задания по подгруппам, индивидуально;  

• практическое занятие;  

• беседа;  

• викторина.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Специально подобранные тексты, иллюстративный и словарный материал, 

специально разработанные задания позволяют системно решать задачи формирования 

всего комплекса универсальных учебных действий. 

5 Класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- выделять существенные признаки с последующим использованием 

проведенного обобщения и выявления закономерности; 

- анализировать простые закономерности; 

- сравнивать, анализировать, строить простые умозаключения. 

- восполнять пробелы в знаниях. 

6 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- анализировать простые закономерности; 

- выделять в явлении разные особенности; 

- вычленять в предмете разные качества; 

- сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным 

признакам; 

- восполнять пробелы в знаниях. 

7 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- строить простейшие обобщения; 

- складывать узоры по образцу и памяти; 

- стремиться к размышлению и поиску; 

- переключаться с одного действия на другое; 

- восполнять пробелы в знаниях. 

8 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- делать обобщения и умозаключения самостоятельно; 

- классифицировать предметы по их существенным признакам 

самостоятельно; 

- устранять логические ошибки; 

- хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 

- восполнять пробелы в знаниях. 

9класс 



- делать обобщения и умозаключения самостоятельно; 

- классифицировать предметы по их существенным признакам 

самостоятельно; 

- устранять логические ошибки; 

- хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 

- восполнять пробелы в знаниях. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования в 

рамках курса «Дефектологические занятия» должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретением первоначального опыта деятельности 

на их основе, в том числе по следующим направлениям воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

2. Патриотическое воспитание: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  и  

многоконфессиональном  обществе,  понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и  ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

4. Эстетическое воспитание: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 



осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры 

из  литературных  произведений,  написанных на русском языке; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

6. Трудовое воспитание: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

7. Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений  об  основных  закономерностях  развития  человека, природы и 



общества, взаимосвязях человека  с  природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В процессе обучения используются следующие формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые. Периодичность занятий- 

1 раз в неделю, продолжность – 40 минут.  

Цель подгрупповой деятельности: повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов в учебном материале, развитие ВПФ. 

 Приглашаются дети, испытывающие похожие трудности в освоении учебного 

материала. 

 В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций 

ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, 

воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу 

включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную 

мотивационную установку.  

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими 

упражнениями, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее 

формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения.  

Одним из главных условий достижения положительного результата является 

опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. Использование развивающих 

игр и упражнений оказывает благотворное влияние на развитие не только 

познавательной деятельности, но также носит личностноориентированную 

направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме.  

Предложена подборка игр и заданий на развитие когнитивных процессов 

учащихся (памяти, внимания, мышления, речи, пространственной ориентировки, 

знакомство с окружающим миром, мелкой моторики рук), развитие математических 

представлений. Варианты игр позволяют учитывать индивидуальные возможности и 

особенности обучающихся, направляя процесс обучения в ту сторону, которая требует 

большей коррекции. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно - методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации(организационно - 

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом, организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 



специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка 

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, у 

которых более выраженные нарушения умственного развития обусловлены 

резидуально-органической недостаточностью центральной нервной системы. 

Как правило, у детей с ЗПР оказываются недостаточно сформированными 

школьно-значимые умения и навыки. Они испытывают трудности в усвоении и 

удержании инструкций к заданиям, запоминании информации. В процессе работы 

отмечается быстрая истощаемость произвольного внимания, трудности операций 

сравнения, обобщения, анализа и составления умозаключений. Также дети неусидчивы, 

нецеленаправленны в работе. Зачастую дети имеют бедный запас общих сведений и 

представлений, ограниченный словарный запас, а также способность к приобретению 

новых знаний ниже, чем у их сверстников. 

. Условия для реализации программы. 

Кадровые условия: 

- наличие в штате учителя-дефектолога 

- повышение квалификации специалиста. 

Программно-методические условия: 

-Диагностический материал с методическими рекомендациями (Стребелева Е.А., 

Забрамная С.Д.); 

-Демонстрационный материал по предметам; 

-Игровые коррекционно-развивающие пособия; 

-Дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения разделов 

программы; 

-Учебные пособия по развитию устной и письменной речи, математических 

представлений; 

-Дополнительная итература; цифровые образовательные ресурсы; 

- Методическое сопровождение к материалу. 

Материально-технические условия: 

-Оргтехника. 

-Помещение для проведения занятий, соответствующее СанПин 

-Оборудование кабинета учителя-дефектолога соответствующей СанПин 

мебелью. 

 



 

 

Распределение часов по этапам для 5-9 классов 

 этап кол-во часов 

1 диагностический 4 

2 коррекционный 30 

всего: 34 

 

Тематическое планирование дефектологических занятий 

по коррекции устной и письменной речи 

у учащихся с ЗПР. 

 

5 класс 
 

 

  

№ п/п Тема занятия 
Дата 

план факт 

1-2 Выявление уровня развития обучающихся. 
  

3 

Штриховка в разных направлениях и рисование по трафарету. 

Координация движений .      Обводка по трафарету орнамента из 

геометрических фигур. 

  

4 
Развитие координации движений рук и глаз. Графический 

диктант. 

  

5-6 Графические лабиринты. Безударная галсная.   

7-8 «Найди отличия». Парные согалсные.   

9 Развитие внимания и зрительно-моторной координации.   

10 
Развитие слухоречевой памяти. Знакомство с часами  

(циферблат, стрелки). 

  

11 
Развитие зрительной памяти. Меры времени (секунда, минута, 

час, сутки). 

  

12-13 

Определение времени по часам. Игры с моделью часов. 

Дидактическая игра 

«Веселая неделя» Ориентировка на листе бумаги (выделение 

всех углов). 

  

14 Преодоления трудности понимания сюжетных картинок.   

15-16 Аналогии. Обогащение словаря синонимами и антонимами   

17-18 Развитие внимания, мышления, логики. Падежи.   

19-20 Развитие концентрации внимания и его переключаемости.   

21-22 Чтение рассказов про животных.   

23-24 Составление описательного рассказа по картине.   

25-26 Речевые игры. Штриховка. Графический дикнтант.   

27-28 
Подбери правильный ответ. Найди верное слово. Решение 

ребусов. 

  

29-30 
Составление связного рассказа по серии сюжетных картин. 

Развитие памяти, внимания. 

  

31 Логические задачи.   

32 
Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 

изменилось?». 

  

33-34 Выявление уровня развития обучающихся.   



6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема занятия 
Дата 

план факт 

1-2 Выявление уровня развития обучающихся. 

  

3 
Координация движений. Обводка по трафарету.  Правописание 

морфем 

  

4-5 
Гласные после шипящих и Ц.  Развитие внимания, зрительной 

памяти. 

  

6-7 
Знаки препинания в простом предложении.  Развитие смекалки, 

находчивости, логического мышления 

  

8-9 
Знаки препинания в сложном предложении.  Развитие всех 

видов памяти. 

  

10-11 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.  Развивать 

слуховое внимание 

  

12 Фонетика. Графический диктант.   

13-14 Морфология. Служебные части речи.   

15 

Расположение  плоскостных и объемных предметов в 

горизонтальном и вертикальном поле листа, словесное 

обозначение пространственных отношений между предметами. 

  

16 Определение времени по часам. Игры с моделью часов.  Жанры.   

17-18 Стили текста. Развитеи ВПФ.   

19 Развитие  зрительного и слухового внимания, памяти.   

20 Развитие мышления, воображения.   

21-22 
Развитие мелкой моторики рук. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

  

23-24 
«Зашифрованный рисунок». Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. Русский язык. 

  

25 
«Сходства и различия».  Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. Русский язык.  Словарные слова. 

  

26 «Зрительный диктант».  Словарные слова.   

27 

«Исключи лишнее». Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. Чтение. Отработка техники чтения. 

 

  

28-29 

«Найди отличия». Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях 

Русский язык. Составление предложений по сюжетным 

картинкам. 

  

30 «Продолжи логический ряд».  Отработка навыков чтения.   

31-32 

«Найди отличия». Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях 

Русский язык. Знаки препинания в конце предложения. 

  

33-34 Выявление уровня развития обучающихся.   



7 класс 

 

  

№ п/п Тема занятия 
Дата 

план факт 

1-2 Выявление уровня развития обучающихся. 

  

3 
Развитие произвольного внимания, слуховой памяти, 

наглядно-образного мышления. 

  

4 
Развитие словесной памяти и произвольного внимания, 

пространственных представлений. 

  

5 
Орфограммы,  их группировка по опознавательным признакам. 

Графический диктант. 

  

6-7 
Упражнения в дифференциации частей речи и орфографических 

правил. 

  

8-9 Развитие орфографической и пунктуационной зоркости.   

10-11 
Выделение признаков связного текста. Тема текста. Развитие 

мелкой моторики. 

  

12-13 Текст. Основная мысль текста.   

14-15 Работа с деформированными предложениями.   

16-17 
Грамматические разборы: морфологический, 

синтаксический, пунктуационный. 

  

18-19 

Работа над выразительным чтением прозаического и 

поэтического текста. Развитие концентрации внимания и его 

Переключаемости. 

  

20 Формы речи (устная и письменная).   

21 Что такое диалог и монолог?  Развитие мнемических процессов   

22 Сочинение о друге.   

23 
Развитие произвольного запоминание слухового ряда: цифр, 

звуков, слов, предложений. 

  

24-25 
Слитное написание союзов зато, тоже, также, чтобы. 

Правописание наречий и предлогов. 

  

26-27 Глаголы и разноспрягаемые    глаголы.   

28-30 

Правописание гласных в суффиксах глаголов.  Н-НН   в   

суффиксах причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. 

  

31-32 Знаки препинания при причастном и деепричастном обороте.   

33-34 Выявление уровня развития обучающихся.   



8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема занятия 
Дата 

план факт 

1-2 Выявление уровня развития обучающихся.   

3 
Развитие навыков выразительного чтения. Текст об Алекса́ндре 

Миха́йловиче Горчако́ве. 

  

4-6 

Развитие произвольного запоминание слухового ряда: цифр, 

звуков, слов, предложений.  Грамматические разборы: 

фонетический, морфемный, Словообразовательный. 

  

7-8 

Расширение активного словарного запаса. Работа с 

деформированным текстом. Развитие мелкой моторики, 

внимания. 

  

9-10 
Развитие орфографической и пунктуационной зоркости. 

Штриховка. 

  

11-13 
Главные и второстепенные члены предложения.  Закрепление 

умения ориентировки в задании. 

  

14-15 
Знаки препинания в простом предложении: тире. Развитие 

ВПФ. 

  

16-17 
Знаки препинания в простом предложении: однородные 

члены. Закрепление умения ориентировки в задании. 

  

18-19 
Знаки препинания в простом предложении: обобщающее 

слово. Графический диктант. 

  

20-21 

Неполные    предложения. 

Отличие неполных предложенийот односоставных. Развитие 

внимания, памяти. 

  

22 
Развитие навыков выразительного чтения. Текст о Валенти́не 

Влади́мировне Терешко́вой. 

  

23-24 
«Исключи лишнее».  Составление устного и письменного 

рассказа «Моя семья». 

  

25 

Развитие навыков выразительного чтения. Развитие навыков 

выразительного чтения.  Текст о Ви́кторе Ви́кторовиче 

Коне́цком . 

  

26-28 

Словосочетание. Способы связи в словосочетании. 

Обособленные определения, обстоятельства и дополнения. 

Знаки препинания.  Развитие образно-логического мышления: 

разгадывание ребусов, аналогии, задания на установление 

логических связей.  

  

29 
Развитие навыков выразительного чтения.  Текст о Ви́кторе 

Ви́кторовиче Коне́цком .  «Исключи лишнее». 

  

30 Работа с деформированным текстом.   

31 
Развитие произвольного запоминание слухового ряда: цифр, 

звуков, слов, предложений, многоступенчатых инструкций. 

  

32 Повторение изученного. Развитие ВПФ.   

33-34 Выявление уровня развития обучающихся.   



 

 

9 класс 

№ п/п Тема занятия 
Дата 

план факт 

1-2 Выявление уровня развития обучающихся. 

  

3 
Развитие навыков выразительного чтения.  Текст о Леониде 

Михайловиче Рошале. 

  

4-6 

Формирование пространственных представлений.  

Грамматические разборы: фонетический, морфемный, 

словообразовательный. 

  

7-8 
Формирование временных представлений. Обособленные члены 

предложения. Упражнения в дифференциации частей речи. 

  

9-10 

Развитие мнемических процессов.   Совершенствование умения 

строить устное и/или письменное высказывание (текст) в 

соответствии с темой, основной мыслью, типом и 

стилем речи. 

  

11 
Главные и второстепенные члены предложения. Рзвитие 

внимания. 

  

12 
Развитие навыков выразительного чтения.  Николае 

Николаевиче Раевском. 

  

13 
Формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, 

книга); развитие пространственного праксиса. 

  

14-15 

Коррекция и развитие наглядно – действенного мышления: 

складывание пазлов, задания «Лабиринт», «Смысловое 

соотнесение», «Отрицание», «Нарисуй целое», «На что это 

похоже», «назови одним словом», 

  

16 
Развитие навыков выразительного чтения.  Текст о Фёдоре 

Ивановиче Шаляпине. 

  

17 

Коррекция и развитие наглядно – действенного мышления: 

перепутанные линии, решение головоломок, определение веса 

предметов, одежды, размеры комнаты; 

  

18-20 

Повторение. Словосочетание. Способы связи в

 словосочетании. Обособленные определения, 

обстоятельства и дополнения. Знаки препинания.  Развитие 

образно-логического мышления: разгадывание ребусов, 

аналогии, задания на установление логических связей. 

  

21 
Слово одно-значений много. Разгадывание загадок, объяснение 

пословиц и поговорок. 

  

22 Составление краткого пересказа по опорному плану текста.   

23 

Роль мимики и жестов во время общения. Развитие и 

обогащение словарного запаса: образование с одного слова 

новых слов разного значения, деление слова на тематические 

группы. 

 

  

24-25 

Составление вопросов устно. Устное составление рассказов 

повествовательного характера по сложным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). 

  



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. В 3-х ч. Ч. 2: Предложение. Текст : пособие для логопеда / под ред. Р.И. 

Лалаевой. — М. : Гуманитар, изд. центр В Л АД ОС, 2008. — 302 с. : ил. — 

(Коррекционная педагогика). 

2. Бабкина Н.В. Программа занятий по развитию познавательной 

деятельности младших школьников: Книга для учителя. – М.: АРКТИ, 2002. 

3. Бабкина Н.В. Радость познания. Логические задачи для детей младшего 

школьного возраста. – М.: АРКТИ, 2000. 

4. Безруких М.М., Ефимова С.П. Упражнения для занятий с детьми, 

имеющими трудности при обучении письму. – М., 1991 

5. Вайзер Г.А. Опоры для саморегулирования умственной деятельности 

детьми с задержкой психического развития // Дефектология. – 1986. –  №4. 

6. Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в 

общеобразовательной школе. – М.: Школьная пресса, 2006. 

7. Вильшанская А.Д. Дефектологичесое сопровождение учащихся с 

задержкой психического развития в общеобразовательной школе (Практические 

материалы) // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2008. — № 1. 

— с. 47 – 54 

8. Вильшанская А.Д. Коррекционно-педагогическая работа с младшими 

школьниками с задержкой психического развития церебрально-органического генеза в 

общеобразовательной школе: Автореф. дисс. … канд. педагог. наук. – М., 2005. – 23 с.  

9. Вильшанская А.Д. Организация и содержание работы учителя-дефектолога 

в системе КРО // Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: 

коррекционные занятия в общеобразовательной школе. Книга 1. – М.: Школьная 

Пресса, 2005. – 96с. — С. 65–73. 

10. Вильшанская А.Д. Содержание работы дефектолога с учащимися классов 

КРО // Коррекционная педагогика. – 2003. — № 1. – С. 54 – 56. 

11. Вильшанская А.Д. Содержание работы дефектолога с учащимися классов 

КРО // Коррекционная педагогика. — 2003. — № 1. 

12. Вохмянина. 2-е изд. Стереотип.-М.: Дрофа, 2001. 

13. Грибанова Г.В. Психологическая характеристика личности подростков с 

задержкой психического развития // Дефектология. – 1986. – №3. 

14. Дробинская А.О. «Школьные трудности «нестандартных» детей» (М., изд-

во «Школьная пресса»). 

26 
Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения 

существенных признаков 

  

27 
«Зашифрованный рисунок». Изложение по предложенному 

плану. 

  

28-29 Работа с деформированным текстом. Развитие ВПФ.   

30-32 
Повторние изученного. Развитие логики, мышления, внимания, 

памяти, воображения. 

  

33-34 Выявление уровня развития обучающихся.   



15. Елена Чернышова: Тетрадь для практ. занятий учащихся 5-6 кл., 

испытывающих трудности в усвоении шк. пр. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред.  Ямбург Евгений.- 

М.: Владос, 2017 г. 

16. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

17.  Интернет ресурсы. 

18. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и 

умственное развитие учащихся. – М., 1968. 

19. Казанцева О.В. Основные направления психологической помощи учащимся 

классов коррекционно-развивающего обучения // Коррекционная педагогика. – 2003. — 

№ 1. – С. 51– 53. 

20. Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших 

школьников. – СПб., 1998 

21. Лидерс А.Г. Формирование «внимательного письма» у учащихся 3 – 4 

классов // В кн. Маркова А.К., Лидерс А.Г., Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция 

умственного развития школьном возрасте. – Петрозаводск, 1992. – С. 139 – 146. 

22. Обучение детей с задержкой психического развития / Под ред. Т.А. 

Власовой, В.И. Лубовского, Н.А. Никашиной. – М., 1981. 

23. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

24. Программа для общеобразовательных учреждений: Коррекционно-

развивающее обучение. Начальные классы /сост. А. А. 

25. Программно-методические материалы. Коррекционно-развивающее 

обучение. Начальная щкола: Русский язык. Окружающий мир. Природоведение. 

Математика. Физическая культура. Ритмика. Трудовое обучение. /Сост. С. Г. Шевченко. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Материал развития речи (электронный ресурс) - Режим 

доступа:http://www.lbooks.ru/dosug/deti (дата обращения: 25.05.2019)  

2. Детские песенки для физкультурных минуток (электронный ресурс) - Режим 

доступа:http://flashsait.com/audio/pesni.php (дата обращения: 2.05.2019)  

3. Наглядный материал (электронный ресурс) - Режим доступа: 

http://www.torrentino.com/ (дата обращения: 24.05.2019)  

4. Электронные книги. Учусь ориентироваться в пространстве (электронный 

ресурс) - Режим доступа:http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Воспитание 

школьников» К.Ю. Белая (дата обращения: 21.05.2019)  

5. Познавательные игры.-Режим доступа -https://igroutka.net(дата обращения 

10.05.2019) 

6. Картотека  игр  по познавательно-речевому развитию- Режим доступа https:// 

урок.рф(дата обращения 20.05.2019) 
 

https://www.labirint.ru/authors/105754/
https://www.labirint.ru/pubhouse/331/
https://igroutka.net/
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