


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционно-развивающему курсу «Психокоррекционные 

занятия» (дефектологические занятия) для обучающихся с ЗПР для 1-4 классов составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598). 

2. Адаптированная основная образовательная  программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СОШ №31 им. 

А.М. Ломакина» (вариант 7.2). 

3. Учебный план ОУ. 

4. Календарный учебный график ОУ. 

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции 

деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса 

к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой 

в заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, 

отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять 

причины ошибок. 

Восприятие таких детей неустойчиво и в значительной мере зависит от 

посторонних раздражителей. Дети не могут сосредоточиться на существенных признаках, 

у них отмечаются выраженная зависимость внимания от внешних посторонних 

воздействий и неустойчивость внимания при необходимости выполнения длинного ряда 

операций. 

Мыслительная деятельность детей с ЗПР младшего школьного возраста 

характеризуется сниженной познавательной активностью, конкретностью, склонностью к 

стереотипным решениям и непоследовательностью. Недостаточная сформированность 

основных мыслительных операций проявляется в наибольшей степени на вербальном 

уровне. В ходе анализа задания дети опускают детали, затрудняются в выделении 

существенных и несущественных признаков, в установлении причинно-следственных 

связей, обобщении. 

Дети с ЗПР испытывают затруднения в планировании предстоящих действий, в их 

речевом оформлении, не всегда подчиняются требованиям словесной инструкции, не 

учитывают ее в целом и руководствуются при выполнении задания каким-либо одним из 

требований. Словесные отчеты детей о произведенных действиях недостаточно точны. 

Ребенку иногда бывает легче выполнить действие по инструкции, чем рассказать о 

проделанном. Существенное запаздывание развития внутренней речи, затрудняет 

формирование у детей способности прогнозирования и саморегуляции деятельности. 

Все вышеперечисленное, несомненно, является причинами тех трудностей, которые 

испытывают дети с ЗПР в учебной деятельности. Коррекционно-развивающие занятия с 

детьми начальной школы VII вида приобретают особую значимость в учебном процессе, 

помогают лучшему усвоению предметных знаний, и развитию психических 

познавательных процессов. Причиной тому являются психофизиологические особенности 

младших школьников, а именно то обстоятельство, что в этом возрасте, 

характеризующемся повышенной сензитивностью, наиболее интенсивно протекает и, по 

существу, завершается физиологическое созревание основных мозговых структур. Таким 

образом, именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на 

интеллектуальную и личностную сферы ребенка, позволяющее в известной степени 

компенсировать задержку психического развития (ЗПР). 

Обучающиеся по варианту 7.2 характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп или неравномерное становление познавательной 



деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. 

 Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся 

с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания 

образования и формированию готовности к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования. 

Рабочая программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую 

направленность, и составлена с учетом положений общей и коррекционной педагогики, 

детской и специальной психологии. Теоретико-методологическим обоснованием 

программы являются труды: Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. 

Ананьева, В.Н. Мясищева и других отечественных психологов, которые рассматривали 

общение как важное условие психического развития ученика, его социализации и 

индивидуализации, формирования личности, положение А.Н. Леонтьева о принципе 

единства сознания и деятельности, а также труды  П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Г. 

Асмолова, В.В. Рубцова. Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности 

в системе образования обеспечивается прежде всего формированием универсальных 

учебных действий (УУД), выступающих в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. Концепция универсальных учебных действий также учитывает 

опыт компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на достижение 

обучающимися способности эффективно использовать на практике полученные знания и 

навыки. 

Программа опирается на принципы комплексного изучения и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР, принцип учета индивидуальных и 

возрастных особенностей развития, принцип, учитывающий ведущую деятельность у 

обучающихся с ЗПР и позволяет решать задачи своевременной необходимой помощи 

младшим школьникам с трудностями в обучении и адаптации к школе. 

Цели и задачи курса 

Основные цели программы: создание специальных педагогических условий для 

детей с задержкой психического развития, направленных на восполнение пробелов 

предшествующего обучения, совершенствование учебной деятельности, коррекцию 

недостатков развития, активизацию познавательной деятельности, подготовку к усвоению 

нового. 

Задачи программы: 

- диагностика, формирование, развитие,совершенствование и коррекция познавательных 

процессов у детей (восприятия, внимания,памяти, мышления, моторной деятельности); 

- развитие системы начальных математических знаний; 

- развитие речи; 

- формирование представлений об окружающем мире; 

- стимулирование интереса к умственной деятельности; 

- формирование позитивной мотивации к обучению. 

Общая характеристика курса 

Мыслительная деятельность младших школьников с ЗПР характеризуется 

выраженным отставанием вербального вида мышления (словесно-логического) и большей 

сохранностью невербального (наглядно-действенного, наглядно-образного), которое по 

своему развитию приближается у них к возрастным нормативным требованиям. Кроме 

того, у детей отмечается сниженная познавательная активность. Они плохо 

сосредоточиваются на условии задания, не могут мобилизовать себя при его выполнении, 

а в иерархии их мотивов ведущее место долгое время занимает игровой. Также следует 

подчеркнуть такие характеристики мышления младших школьников с ЗПР как 



инактивность, малая подвижность, поверхностность, сниженная продуктивность, 

направленность на случайные признаки, замедленное протекание мыслительных 

процессов. 

Коррекционно-развивающая направленность курса для обучающихся 

осуществляется за счет разнообразной предметно-практической деятельности, 

использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в 

графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном 

формировании умственных действий (с реальными предметами,их заместителями, в 

громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних 

развернутых действий. 

У обучающихся с ОВЗ в определенной степени недостаточна замещающая функция 

мышления (способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому 

они могут испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. Использование 

заданий такого типа с предварительным обучением их выполнению (составление 

рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, памяток-

подсказок, отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую способность к 

знаково-символическому опосредствованию деятельности. 

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, 

особенно с развитием речи, ознакомлением с окружающим миром, математикой, ИЗО, 

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 

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

знакомство с окружающим миром, мелкой моторики рук), 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. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей 

предусмотрены индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, на которых 

осуществляется коррекция и развитие познавательных процессов. На индивидуальных 

занятиях учитель-дефектолог имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, активизировать его контроль за качеством выполнения заданий, способствовать 

познавательному и личностному развитию. Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения познавательной сферы и сложностями в усвоении 

программного материала. 

Основная цель групповых и индивидуальных занятий состоит в выборе и 

применении комплекса специальных заданий и упражнений, направленных на 

преодоление трудностей при обучении математике, формирование представлений об 

окружающем, развитие интеллектуальных способностей и совершенствование 

графомоторных навыков обучающихся. 

Содержание курса позволяет развивать общеучебные умения и навыки по предмету 

математика, что предполагает научить обучающихся планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и 

оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 

1. Диагностика и коррекция графомоторного и сенсомоторного развития: 

  развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

  развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики; 

2. Диагностика и коррекция отдельных сторон развития познавательной деятельности: 

  развитие зрительного восприятия и узнавания; 

  развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 

  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

  развитие пространственных представлений и ориентации; 

  развитие представлений о времени; 

3. Диагностика, коррекция и развитие основных мыслительных операций: 

 навыков соотнесенного анализа; 

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Диагностика, коррекция и развитие различных видов мышления: 

  развитие наглядно-образного мышления; 

  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Диагностика и коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 



 Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 расширение представлений об окружающем мире и развитие речи. 

Диагностический блок работы учителя-дефектолога является составной частью 

комплексного изучения ребенка специалистами школьного консилиума и направлен на 

выявление трудностей формирования знаний, умений и навыков определение причин и 

механизмов возникших учебных проблем и условий их преодоления. Для реализации 

диагностического блока использованы методики обследования. Лурия А.Р., А.Н. 

Бернштейн, Н.Я Семаго, М.М. Семаго, С.Д. Забрамная, Пьерона-Рузера,Л.И. Переслени, 

О.И. Шурановой, Н.Л.Белопольской и др. 

Дефектологическое обследование представляет собой набор тестовых заданий и 

специальных методик, разработанных для младших школьников с ОВЗ и включает в себя 

исследование различных сторон познавательной сферы, предметных знаний и в целом 

готовности учащихся к школьному обучению или переходу на следующий его уровень. 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 

Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого  материала в 

целом, его отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень 

самостоятельности в выполнении заданий. Предлагаемые для дефектологического 

обследования задания максимально учитывают  особенности и возможности данной 

категории обучающихся, обеспечивают адекватное понимание детьми их содержания, 

опираются на имеющийся у них реальный опыт. 

Тестовые задания и методики, для определения актуального уровня развития 

организованы в блоки: 

- исследование графомоторного развития; 

- исследование восприятия; 

- изучение уровня пространственно-временной ориентации; 

- исследование внимания; 

- исследование мыслительной деятельности; 

- исследование памяти; 

- исследование предметных знаний и умений (математика, окружающий мир). 

Обследование рекомендуется проводить индивидуально с каждым ребенком. 

Время, затраченное на изучение возможностей ребенка, не фиксировано, зависит от 

индивидуальных особенностей, структуры дефекта. 

В заключении приводится суммарная оценка данных. Дополнительно 

анализируются рабочие тетради и контрольные работы ребенка для оценки 

сформированности учебных умений и навыков. 

Количество часов выделенных на диагностический блок в 1-4 классах составляет 8 

часов (4 занятия в начале года и 4 в конце учебного года). Количество часов 

коррекционного блока в 1 классах составляет 58 часов, во 2-4 классах 60 часов в год. 

Таким образом, курс «Дефектологические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. Коррекционно-развивающая работа может быть правильно 

организована только на основе диагностики. Это позволяет выявить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка, сформулировать цели и задачи коррекционно-

развивающей работы,осуществлять контроль за динамикой развития ребенка. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. 

Данный курс рассчитан на младших школьников (1-4 класс), продолжительность 

обучения занимает 4 года. Объем программы составляет: в первом классе всего: 66 часов в 

год (33 недели), из них 29 учебных недель (58 занятий), 4 недели (8 занятий) отводятся на 



диагностику. Во 2-4 классах всего: 68 часов в год (34 недели), из них 30 учебных недель (60 

занятий), 4 недели (8 занятий) отводятся на диагностику. 

 

Класс Количество 

занятий в 

неделю 

Количество

учебных 

недель в 

году 

Общее 

количеств

о часов 

1 класс 2 33 66 

1 доп. 
класс 

2 33 66 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

 

Длительность занятий в первом классе соответствии с рекомендациями АООП 

растет постепенно: с 25–30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 

минут, начиная со второго полугодия. Во 2-4 классах длительность занятий составляет 40 

мин. 

Ценностные ориентиры курса 

Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для 

преодоления недостатков развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется важностью 

развития познавательных процессов для всех аспектов жизнедеятельности школьника. 

Отставание при ЗПР касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, 

что и требует создания специальных условий для преодоления особых образовательных 

потребностей. 

Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать коррекции этих недостатков, уменьшению, обусловленных ими, учебных 

трудностей, и направлены на: 

•  восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 

• специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане); 

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

• развитие обще интеллектуальных умений и навыков; 

• активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

• активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических 

понятий; 

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным 

предметам; 

• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Изучение программного материала обеспечивает не только усвоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов 

умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, 

испытывающих трудности в процессе обучения. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу 

широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность 



учащихся,геометрический материал, а также разнообразные задания графического 

характера - для коррекции мелкой моторики пальцев руки подготовки к письму цифр. 

Таким образом, Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическоми (или) психическом развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного  педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

 Результаты освоения курса 

В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформированы: 

личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование  целостного, социально ориентированного взгляда на  мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование  установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 Метапредметные результататы: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным  понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Предметные результаты: 

математика 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи,  умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

окружающий мир 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье,истории,культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности,  элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

Развитие познавательной деятельности 

1) развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2) развитие зрительной и слуховой памяти и внимания; 



3) формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

4) развитие пространственных представлений и ориентации; 

5) развитие представлений о времени. 

Развитие основных мыслительных операций 

1)  навыков соотнесенного анализа; 

2)  навыков группировки и классификации (на базе овладения

 основными родовыми понятиями); 

3)  умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

4)  умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

Развитие графомоторного и сенсомоторного развития: 

1) развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

2) развитие навыков каллиграфии; 

3)    развитие артикуляционной моторики; 

Развитие различных видов мышления: 

1) развитие наглядно-образного мышления; 

2) развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Планируемые результаты изучения курса 

«Дефектологические занятия» 

Курс «Дефектологические занятия» представляет очень большую ценность для 

преодоления недостатков развития ребенка с ЗПР. Его значимость определяется важностью 

развития познавательных процессов для всех аспектов жизнедеятельности школьника. 

Отставание при ЗПР касается всех  сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, 

что и требует создания специальных условий для преодоления особых образовательных 

потребностей. 

Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, 

будут способствовать коррекции этих недостатков,уменьшению, обусловленных ими, 

учебных трудностей. 

Результатом коррекционно-развивающей работы  может считаться не только 

успешное освоение обучающимися основной образовательной программы и развитие 

познавательной сферы, но и освоение жизненно значимых компетенций необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. 

 В процессе изучения курса «Дефектологические занятия» планируется достигнуть 

следующих результатов: 

• восполнение пробелов познавательного развития учащихся путем обогащения их 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 

• специальную подготовку учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без            

наглядных опор, в умственном плане); 

• развитие мелкой моторики, владение навыками каллиграфии; 

• умение планировать деятельность, работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

• умение ориентироваться в пространстве и во времени; 

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

• активизацию познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

• активизацию словаря обучающихся в единстве с формированием математических 

понятий; 

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к учебным 

предметам; 



• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Изучение программного материала обеспечивает не только усвоение определенных 

математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов 

умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, 

испытывающих трудности  в процессе обучения. 

 

Содержание курса 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ 

Математика 

 Диагностический этап 

 Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести критериально-

ориентированную диагностику, выявив генезис имеющихся трудностей. Диагностические 

занятия целесообразней проводить индивидуально, поскольку даже в подгрупповой работе 

обучающийся с ЗПР может не продемонстрировать наличие или отсутствие необходимых 

знаний и умений.  Соответственно перечень потенциально отсутствующих знаний и умений 

может выглядеть следующим образом: 

- название и написание чисел, числовой ряд от 0 до 20, математические знаки «+», «-», «=», 

сравнение чисел: знаки «<» и « >», двузначные числа, 

- арифметические действия без перехода через десяток; арифметические действия с переходом 

через десяток, решение простых задач, 

- решение косвенных задач, 

- решение задач типа «на…меньше», «на….больше». 

Возможные темы индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 

Соотнесение числа, количества и цифры. Присчитывание по единице. Отсчитывание по 

единице. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «-», «=». Арифметическая запись по 

следам практических действий. Сложение и вычитание чисел. Запись арифметического 

действия по картине. Умение уравнивать предметы, сравнивать их количество, используя 

математические знаки «>», «<», «=». Составление наглядных схем, иллюстрирующих 

количественные отношения. Состав числа из двух слагаемых. Анализ задачи, выделение 

структуры задачи (условие, вопрос). Запись арифметического действия по схеме. Составление 

схем к арифметическим задачам в два действия. Дополнительные занятия, соответствующие 

изучаемым темам на уроках по предмету «Математика» (в соответствии с рабочей 

программой). 

Окружающий мир 

Диагностический этап 

 Цвета: основные цвета  (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный, 

коричневый); промежуточные (оранжевый, фиолетовый); отличающиеся от основных цветов 

по светлоте (голубой, розовый, серый),   выбор по образцу, под боркфону, группировка, 

конструирование и аппликации с учетом цвета, выкладывание узоров, составление орнамента 

из мозаики и т.п. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник, овал, 

круг. Соотнесение эталонных форм с реальными предметами (треугольник–дорожный знак, 

прямоугольник–книга, круг–блюдце и т.п.). 

Птицы: воробей, ворона, сорока, голубь, синица, ласточка, стриж, журавль, цапля, аист, 

соловей, жаворонок, сова, орел, колибри, попугай, страус, пингвин. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка, индюк. 

Звери: олень, лось, волк,  лиса, медведь, белка, заяц, бобр, рысь, хомяк, суслик, еж, тигр, 

лев, обезьяна, зебра, бегемот, носорог. 

 Домашние звери: свинья, лошадь, корова, коза, овца, осел. 

 Лиственные деревья: береза, осина, тополь, дуб, клен, липа, рябина, яблоня. Хвойные 

деревья: ель, сосна, кедр, лиственница, пихта, кипарис. 



Транспорт: автомобили легковые, грузовые, городской транспорт, железнодорожный, 

водный, воздушный. 

 Времена года. Месяцы. Дни недели. 

Формы организации проведения занятий при сходном уровне развития обучающихся 

преимущественно должны быть подгрупповыми. Индивидуальные занятия будут менее 

эффективны, потому что только в подгруппе можно организовать дидактическую игру. Однако 

не исключаются и групповые формы занятий. 

Содержание занятий заключается в ликвидации пробелов предшествующего обучения, 

затрудняющих усвоение программного материала в учебной деятельности. 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОВЕДЕНИЯ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности способности к 

произвольной регуляции. В зависимости от этого подбирается содержание используемых 

видов деятельности, к числу которых относится работа в парах и малых группах, игры-

соревнования, подвижные игры, работа с дидактическим материалом, художественными 

материалами, работа в тетрадях. 

Развитие способности к произвольному удержанию и распределению внимания. 

Психотехнические упражнения, подвижные и дидактические игры, выполнение 

заданий учебного типа, требующих сосредоточения внимания. Упражнения этого типа можно 

проводить независимо от того, какой уровень сформированности способности к регуляции 

определяется у обучающегося. 

Развитие способности к удержанию цели деятельности. 

Понимание и удержание цели деятельности достигается :в подвижных играх  с 

правилами, настольных и дидактических играх, работе в тетради. Цель деятельности может 

обозначаться словесно либо схематически, фиксируется взрослым, повторяется ребенком. 



(возможно с разным уровнем обобщенности), решение задач на установление отношений на 

вербальном (тексты с открытым и скрытым  смыслом, решение задач, построенных по 

принципам простых аналогий, выделения существенных признаков, подбор антонимов, 

угадывание загадок, толкование пословиц и метафор) и невербальном (наглядно 

представленном) материале (серии последовательных картин, числовые ряды, матрицы с 

определенной закономерностью изменений). Дидактические игры соответствующей  

направленности, работа в тетради, работа на карточках. Уровень сложности конкретных 

упражнений и заданий зависит от достигнутого уровня развития познавательной деятельности. 

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному миру, 

формированию адекватной картины мира. 

Практические упражнения-эксперименты, позволяющие понимать происходящие 

природные изменения, чтение текстов, посвященных причинно-следственных связей в 

природе, человеческом поведении, соответствующие инсценировки, обсуждение тем, 

связанных с представлениями о мире (хорошие и плохие события, желаемое и не желаемое, 

причины и следствия явлений и поступков), моделирование связей и отношений, 

конструирование картины «Мир». Возможные вида деятельности: практические действия, 

дидактическая игра, элементы психодрамы, беседы,  работа в тетрадях, работа с 

художественными материалами, конструктивная аппликация. Уровень сложности конкретных 

упражнений зависит от достигнутого уровня развития познавательной деятельности. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию  

познавательных процессов. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию также зависит от 

уровня сформированности познавательной деятельности. Поэтому выбор вариантов 

опосредствования определяется многими факторами. Возможны игры и упражнения,  

направленные на развитие возможностей кодирования и декодирования информации, 

использования наглядных моделей, образно-двигательных знаков, символики для запоминания 

и т.п. Работа может осуществляться в тетради, на индивидуальных карточках,наглядные 

модели могут создаваться с использованием условно-графических заместителей, работа с 

которыми может обозначаться как практические действия. При выборе конкретных 

упражнений – уровней сложности –также следует ориентироваться не только на доступность, 

но и на актуальность формирования того или иного умения для конкретного ребенка. 

Развитие способности к вербальному опосредствованию познавательной 

деятельности. 

 Вербальное опосредствование познавательной деятельности может осуществляться с 

помощью заучивания различных мнемотехник типа (Каждый Охотник Желает Знать Где Спят 

Фазаны), использование словесных стимулов для активизации мыслительной деятельности 

(назови общим названием ряд предметов, выбери названия определенной обобщенной группы 

из массива словесных обозначений, подбери названия в соответствии с заданными условиями, 

выполни задания в соответствии со словесно заданным правилом). Возможные формы работы: 

словесные игры, работа на листах бумаги, работа с тетрадью, практические действия по 

созданию графических моделей, с опорой на которые осуществляется опосредствование и  т.п. 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ 

КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ И СПОСОБНОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОДНОКЛАССНИКАМИ 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, отчетливое 

представление о которых требует обязательного диагностического этапа. Если диагностика 

познавательной деятельности может проводиться в ходе подгрупповых занятий, то проблемы 

коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за детской 

коммуникацией, так и индивидуальной диагностики,  проясняющей причины 

коммуникативных проблем (интровертированность или аутичность, психотравмирующий 

опыт, недостаточное понимание коммуникативных намерений по невербальным компонентам, 

т.е. Когнитивные проблемы и т.д.). В ходе диагностики должна быть оценена: 



Способность идентифицировать эмоциональное состояние партнера по 

взаимодействию с использованием предметных, символических, знаковых средств. 

Способность понимать возможные причины конфликта. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). Коммуникативную 

направленность личности. 

Поэтому групповые занятия эффективны только для формирующей работы, 

начавшейся в первом классе (к ней относится формирование конкретных коммуникативных 

умений). Психокоррекция может требовать индивидуальных или подгрупповых форм занятий 

(к ней относится снятие коммуникативной тревожности, отреагирование негативных чувств и 

пр.). Поэтому для групповых занятий используется только тематика, позволяющая расширить 

арсенал коммуникативных умений. 

Развитие способности к запоминанию лиц и имен, внешнего вида партнера по 

взаимодействию. 

Является базовым уровнем для формирования коммуникативных умений. Проблемы 

коммуникации часто связаны с низким интересом к партнерам по взаимодействию, 

трудностями запоминания их имен. Для формирования обозначенных умений используются 

игры и упражнения, позволяющие запечатлевать образы. Работа с художественным 

материалом. Словесные описания людей. Работа в парах и подгруппах. Работа в кругу. 

 Развитие способности к эмоциональной децентрации. 

Базируется на обозначенных  ниже умениях, сопутствующих формированию 

способности к децентрации. Не может рассматриваться вне решения задач общего 

когнитивного развития ребенка, формирования у него умения встать на позицию другого 

человека. Предполагает упражнения, связанные со сменой позиции (обзор глазами участника 

взаимодействия), задания для индивидуальной работы в тетрадях, на индивидуальных 

карточках. Распознавание эмоций на основе пантомимических средств и лицевой мимики 

требует как соответствующего картинного материала, так и двигательных упражнений, 

возможна также продуктивная деятельность по символическому изображению эмоциональных 

состояний. Далее можно переходить к заданиям на рефлексию эмоций (на основе 

прослушиваемых и читаемых  текстов). Из содержания занятий очевидно, что превалирует 

работа в парах, подгруппах, группе. Этот блок модуля тесно связан с модулем по развитию 

эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков. 

 Формирование умений невербальной коммуникации. 

Обучение пониманию символического значения пантомимики, а также применению 

коммуникативно адекватных мимических  (улыбка) и пантомимических (открытая поза) 

жестов. Виды деятельности: работа в парах, подгруппах: пантомимические упражнения, 

декодирование пантомимики. Вербализация семантики различных жестов и мимической 

экспрессии. 

 Формирование умений вербальной коммуникации. 

Базируется на знании и употреблении формул  речевого этикета, которые более 

целесообразно использовать опосредованно, через кукол. Обучение высказыванию просьбы(на 

адекватном детским возможностям материале), в том числе просьб, направленных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей. Обучение навыкам извинения, 

применению коммуникативных вербальных штампов («Как дела?» и т.п.). Работа проводится 

преимущественно в парах. Для групповой работы рекомендуется чтение по ролям, 

инсценировка типичных коммуникативных ситуаций, в т.ч. деловых, доступных ребенку по 

возрасту (магазин, школьный буфет, библиотека). 

 Развитие способности к сочувствию и соучастию. 

Развитие способности к сочувствию и соучастию  базируется на понимании 

эмоциональных состояний, способности к эмоциональной децентрации, развитии эмпатийных 

способностей. Во втором классе формируются в большей мере предпосылки для развития этой 

способности (в качестве вида работы может использоваться просмотр мультипликационных 

фильмов: типа «Спасите Рекса», «Старая игрушка», «Цветик-семицветик») с последующим 



обсуждением социально одобряемых поступков персонажей, зарисовкой эмоциональных 

состояний. 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Предлагаемый модуль может включаться в содержание психокоррекционных занятий 

при наличии значительного количества обучающихся, обнаруживающих недостатки 

пространственно-временных представлений, реально влияющие на успешность учебной 

деятельности (например, если в класс пришли дети из общеобразовательных условий). Если 

дети обучались в первом дополнительном классе, то специальный модуль вряд ли будет 

актуальным, знания о пространственных отношениях, временные представления следует 

актуализировать на других занятиях. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных 

отношений на плоскости. 

Виды деятельности: работа в тетрадях, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом, художественным материалом. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных 

отношений в пространстве учебной комнаты, школы, территории. 

Дидактические игры с использованием различных планов и схем, занятия по 

составлению графических планов, декодирование планов (игры-соревнования). 

Развитие способности к пониманию квазипространственных и временных 

отношений. 

 Актуализация знаний, полученных на уроках по учебным предметам «Математика», 

«Окружающий мир»: время на часах, время суток, смена месяцев, времен года. Понимание 

предлогов и наречий, отражающих пространственные и временные отношения. Работа в парах, 

подгруппах по актуализации событий прошлого (что мы изучали на прошлом, позапрошлом 

занятии). Работа с деформированными текстами (дополнение адекватными предлогами и 

наречиями). 

МОДУЛЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Включение особого модуля по формированию конструктивной деятельности является 

оправданным в тех случаях, когда ведущими проблемами детей являются регулятивные, а 

некоммуникативно-личностные, а также при достаточной материально-технической 

оснащенности образовательной организации (наличие наборов строительного материала, 

конструкторов Lego и т.п. В количестве, позволяющем организовать подгрупповую работу). 

При отсутствии подобных возможностей более целесообразно включать задания по 

конструированию (из бумажных элементов, плоскостной мозаики) в модуль по развитию 

познавательной деятельности. 

 Конструирование по образцу. 

Образцы из 6-8, затем 9-12 деталей. Работа в парах, подгруппах. Анализ образца. 

Зарисовка проекций отдельных  элементов конструкций, конструктивных сооружений в целом. 

Воссоздание постройки на основе графического образца. 

 Конструирование по замыслу. 

Работа в подгруппах. Обсуждение замысла.  Создание графического плана. Выбор 

необходимых элементов для конструирования. Создание объекта. Соотнесение с планом-

замыслом. 

 Конструирование по условиям. 

Работа в подгруппах. Обсуждение условий и их конкретизация в выбор элементов. 

Создание графического плана. Выбор необходимых элементов для конструирования. Создание 

объекта. Соотнесение с планом-замыслом: оценка соблюдения заданных условий. 

Конструирование по условиям является наиболее сложным видом конструктивной 

деятельности, который во втором классе предположительно не будет доступным для 

обучающихся с ЗПР. 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ 



СФЕРЫ И КОРРЕКЦИИ ЕЕ НЕДОСТАТКОВ 

Выбор модуля адекватен при наличии значительного количества обучающихся, 

имеющих типичные для ЗПР, либо индивидуальные эмоциональные проблемы. Если же 

недостатки эмоционального развития не представляют особой проблемы с точки зрения 

нарушений социопсихологической адаптированности, то необходимая работа по 

эмоциональному развитию реализуется в модуле, направленном на совершенствование  

коммуникативных навыков. 

 Развитие способности к пониманию эмоций окружающих. 

Обогащение эмоционального словаря (работа с текстами). Распознавание эмоций на 

основе символических изображений. Распознавание эмоций по мимическим и 

пантомимическим знакам. Воспроизведение (создание) мимики и пантомимики. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

66 часов 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 

четверть 

год 

Количество часов 16 14 20 16 66 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
Плановая дата 

1,2,3 Упражнения и игры на установление контакта.  3   

4,5,6 Выполнение простых подражательных движений по показу.  3   

7,8 
Упражнения на развитие кинетической основы движений 

пальцев рук. 
 2   

9,10 Игровые упражнения в сухом бассейне.  2   

11,12 Самомассаж рук, с помощью различных массажеров.  2   

13,14 
Упражнения на развитие зрительно- моторной 

координации. 
 2   

15 
Игровые упражнения в собирании сборно-разборных 

игрушек. 
 2   

16 Складывание шариков в одну ёмкость.  2   

17 
Складывание шариков в одну ёмкость с приёмом 

перекладывания. 
 2   



18 
Практические упражнения с использованием приёма 

перекладывания . 
 2   

19 Катание, бросание шариков в определенном направлении.  2   

20 
Игровые упражнения в сопоставлении двух объектов по 

величине. 
 2   

21,22 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат). 
 2   

23,24 Зрительное соотнесение цвета.  2   

23,24 
Выполнение простых подражательных движений за 

учителем. 
 2   

25,26 Узнавание фруктов (яблоко, банан) по внешнему виду.  2   

27,28 Узнавание овощей (картофель, морковь) по внешнему виду.  2   

29,30 Узнавание домашних животных (кот, собака). Имитация.  2   

31,32 Узнавание диких животных (лиса, заяц). Имитация.  2   

33 Ориентировка в схеме собственного тела (упражнения).  2   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 дополнительный класс 

66 часов 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 

четверть 

год 

Количество часов 16 14 20 16 66 

 

№ Тема 
Количеств

о часов 
Плановая дата 

1 

«Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» 

 Упражнения и игры на установление контакта . 

 3   



2 

Аудиальные и двигательные упражнения 

(речевые физминутки, 

логоритмическиеупражения). 

 3   

3 Пальчиковые игры.  2   

4 Отщипывание кусочков цветного теста.  2   

5 Размазывание пластилина по шаблону.  2   

6 
Рисование пальчиками на бумаге (короткие 

вертикальные линии в разных направлениях). 
 2   

7 Разрывание, сминание бумаги.  2   

8 

Формирование сенсорных эталонов 

плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник) 

 4   

9 
Различение их выделения основных цветов 

(красный, жёлтый, зелёный, синий). 
 4   

10 
Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (2-3 детали). 
 2   

11 Игры с геометрическим конструктором.  4   

12 
Узнавание детенышей домашних животных 

(котенок, щенок). 
 2   

13 
Узнавание детенышей диких животных 

(лисенок, медвежонок). 
 2   

14 
Игровые ситуации на узнавание игрушки по 

описанию учителя. 
 2   

15 Нахождение игрушки по картинкам.  2   



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

68 часов 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 

четверть 

год 

Количество часов 16 14 22 16 68 

 

№ Тема 
Количеств

о часов 
Плановая дата 

1 Упражнения и игры на установление контакта .  2   

2 
Выполнение подражательных движений. 

Логоритмические игры. 
 1   

3 
Выполнение подражательных движений рук. 

Пальчиковая гимнастика. 
 1   

4 
Выполнение подражательных действий со сменой 

движений. 
 2   

5 
Воспроизведение действий, движений 

изображенных на картинке. 
 1   

6 Узнавание предметов на ощупь.  1   

7 
Заполнение мелкими предметами сосудов с узким 

горлышком. 
 1   

8 Набирание ложкой крупы.  1   

9 
Выбор по образцу и раскладывание предметов 

контрастных, насыщенных цветов. 
 1   



10 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

 2   

11 
Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (4 -6 детали). 
 2   

12 
Сравнение натуральных предметов по величине 

путём наложения и прикладывания . 
 2   

13 Сезонные изменения в природе (лето, зима).  1   

14 Продукты питания.  1   

15 Транспорт.  1   

16 Предметы быта.  1   

17 
Развитие зрительного восприятия Развивающие 

игры. 
3  

18 Развитие концентрации внимания. 3  

19 
Коррекция общей расторможенности. «Полевого» 

поведения. Тренировка слуховой памяти. 
3  

20 
Развитие концентрации внимания Тренировка 

зрительной памяти. 
3  

21 
Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 
3  

22 

Умения саморегулировать свои действия 

(Импульсивность). Совершенствование 

воображения. 

3  

23 
Умения саморегулировать свои действия 

(Медлительность). Развитие быстроты реакции. 
3  



24 
Развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации.  
3  

26 
Развитие слухоречевой памяти. Тренировка 

внимания. 
3  

27 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие воображения. 

 

3  

28 
Преодоления трудности понимания сюжетных 

картинок. Тренировка зрительной памяти. 
3  

29 
Аналогии. Обогащение словаря синонимами и 

антонимами. Развитие логического мышления. 
3  

30 

Тренажер внимания. Раскрась картинку в 

соответствии со знаками. Развитие быстроты 

реакции. 

3  

31 

Актуализация знаний по теме «Времена года»: 

зима, весна, лето, осень; названием месяцев 

каждого времени года, их количество. Работа с 

графической моделью «Времена года 

3  

32 
Актуализация знаний по теме «Сутки», «Неделя», 

«Месяц».  
3  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

68 часов 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 

четверть 

Год 

Количество часов 16 14 22 16 68 

 

№ Тема Количество часов Плановая дата 



1 
Упражнения и игры на установление 

контакта. 
 2   

2 

Выполнение подражательных 

движений по словесной инструкции 

«Делаем вместе». 

 2   

3 

Развитие и совершенствование 

движений пальцев рук: застегивание, 

зашнуровывание. 

 1   

4 

Развитие и совершенствование 

движений пальцев рук: нанизывание 

бус и пуговиц 

 1   

5 

Развитие и совершенствование 

движений пальцев рук: штриховка, 

пальчиковые лабиринты 

 1   

6 

Развитие и совершенствование 

движений пальцев рук: перебирание 

крупы. 

 1   

7 

Развитие и совершенствование 

движений пальцев рук: 

раскрашивание. 

 1   

8 

Составление групп предметов, 

одинаковых по форме и различных по 

другим признакам 

 2   

9 
Сопоставление частей и деталей 

предмета по величине. 
 2   

10 
Сравнение предметов по высоте, 

длине, ширине, толщине. 
 2   

11 

Закрепление пространственных 

представлений и понятий о форме, 

цвете, величине. 

 2   

12 

Расширять и закреплять представления 

о пространстве (верх-низ). Упражнять 

детей в умении употреблять в речи 

слова: "верх", "низ", "вверху", "внизу". 

3  



13 

Расширять и закреплять представления 

о пространстве (верх-низ). Упражнять 

детей в умении употреблять в речи 

слова: "впереди", "сзади". 

3  

14 

Развивать пространственно-временные 

представления, формировать 

представление о единицах времени: 

час, минута. 

3  

15 
Развитие логических операций 

(сравнение и обобщения). 
3  

16 

Различение звуков окружающей 

действительности: стук, звон, шорох, 

бульканье, треск и т. д.; 

 2   

17 Мир в лесу.  2   

18 Город.  3   

19 Посуда.  2   

20 Правила безопасности.  2   

21 

Развитие фонематического анализа 

слов, слуховое восприятие, 

память.опосредованного запоминания, 

познавательного интереса. 

Последовательный пересказ текста с 

опорой на вопросы. 

3  

22 

Пересказ текстов описательного 

характера с опорой на картинки, 

вопросы, графические схемы. 

3  

23 

Последовательный пересказ текстов 

описательно- повествовательного 

характера с использованием опорных 

предметных картинок, сюжетной 

3  



картинки. Составление плана 

пересказа. 

24 

Развитие психических процессов: 

памяти, внимания, мышления». 

Развитие зрительного восприятия 

Развивающие игры. 

3  

25 

Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

3  

25 

Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. 

 

3  

26 
Развитие концентрации внимания 

Тренировка зрительной памяти. 
3  

27 

Умения саморегулировать свои 

действия (утомляемость). Развитие 

логического мышления. 

3  

28 

Коррекция общей расторможенности. 

«Полевого» поведения. Тренировка 

слуховой памяти. 

2  

30 
Умения саморегулировать свои 

действия. 
2  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

68 часов 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 

четверть 

Год 



Количество часов 16 14 22 16 68 

 

№ Тема Количество часов Плановая дата 

1 
Упражнения и игры на установление 

контакта. 
 2   

2 

Выполнение подражательных 

движений по словесной инструкции 

«Делаем вместе». 

 2   

3 

Развитие и совершенствование 

движений пальцев рук: застегивание, 

зашнуровывание. 

 1   

4 

Развитие и совершенствование 

движений пальцев рук: нанизывание 

бус и пуговиц 

 1   

5 

Развитие и совершенствование 

движений пальцев рук: штриховка, 

пальчиковые лабиринты 

 1   

6 

Развитие и совершенствование 

движений пальцев рук: перебирание 

крупы. 

 1   

7 

Развитие и совершенствование 

движений пальцев рук: 

раскрашивание. 

 1   

8 

Составление групп предметов, 

одинаковых по форме и различных по 

другим признакам 

 2   

9 
Сопоставление частей и деталей 

предмета по величине. 
 2   

10 
Сравнение предметов по высоте, 

длине, ширине, толщине. 
 2   



11 

Закрепление пространственных 

представлений и понятий о форме, 

цвете, величине. 

 2   

12 

Расширять и закреплять представления 

о пространстве (верх-низ). Упражнять 

детей в умении употреблять в речи 

слова: "верх", "низ", "вверху", "внизу". 

3  

13 

Расширять и закреплять представления 

о пространстве (верх-низ). Упражнять 

детей в умении употреблять в речи 

слова: "впереди", "сзади". 

3  

14 

Развивать пространственно-временные 

представления, формировать 

представление о единицах времени: 

час, минута. 

3  

15 
Развитие логических операций 

(сравнение и обобщения). 
3  

16 

Различение звуков окружающей 

действительности: стук, звон, шорох, 

бульканье, треск и т. д.; 

 2   

17 Мир в лесу.  2   

18 Город.  3   

19 Посуда.  2   

20 Правила безопасности.  2   

21 

Развитие фонематического анализа 

слов, слуховое восприятие, 

память.опосредованного запоминания, 

познавательного интереса. 

Последовательный пересказ текста с 

опорой на вопросы. 

3  



22 

Пересказ текстов описательного 

характера с опорой на картинки, 

вопросы, графические схемы. 

3  

23 

Последовательный пересказ текстов 

описательно- повествовательного 

характера с использованием опорных 

предметных картинок, сюжетной 

картинки. Составление плана 

пересказа. 

3  

24 

Развитие психических процессов: 

памяти, внимания, мышления». 

Развитие зрительного восприятия 

Развивающие игры. 

3  

25 

Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

3  

26 

Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. 

 

3  

27 
Развитие концентрации внимания 

Тренировка зрительной памяти. 
3  

28 

Умения саморегулировать свои 

действия (утомляемость). Развитие 

логического мышления. 

3  

29 

Коррекция общей расторможенности. 

«Полевого» поведения. Тренировка 

слуховой памяти. 

2  

30 
Умения саморегулировать свои 

действия. 
2  

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
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