
1 
 

МИНИСТЕРСТВОПРОСВЕЩЕНИЯРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 

Департамент образования и науки Брянской области 

ОтделобразованияадминистрацииДятьковскогорайона 

МАОУ ДСОШ№5 

 

 

 

 
 

 

 

РАССМОТРЕНО 

ШМО 

  
А.А.Булимова 

Протокол №1 от «28» 

августа   2024 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

школы по УВР 

  
А.А.Булимова 

Протокол МС № 1 от «28» 

августа   2024 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

 

 

 
Л.В.Манаенкова 

Приказ № 108-ОВ от «30» августа   

2024 г. 

 

 

Выписка 

из адаптированной 

общеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММА 

 

учебногокурса«Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

дляобучающегосясЗПР 9класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

г. Дятьково2024-2025 

Содержаниерабочейпрограммы 

 

№
 
п/
п 

Названиераздела Стр. 

1 Пояснительнаязаписка 3 
2 Классификацияивидыотклоненийвразвитиии поведениидетей 4 

3 Характеристикаособыхобразовательныхпотребностейдетей 
сОВЗ 

5 

4 Общаяхарактеристикаучебногопредмета 8 
5 Место коррекционногокурсавучебномплане 9 
6 Ценностныеориентирысодержанияучебногопредмета 10 
7 Планируемыерезультатыосвоениякоррекционно-

развивающегокурса 
10 

8 Основноесодержаниекоррекционно-развивающегокурса 12 
9 Материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
24 

10 Календарно-тематическое планирование коррекционного 
курса 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» для 

обучающихся с задержкой психического развития разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) и с учётом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее 

– ПАООП ООО обучающихся с ЗПР). 

Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

является обязательной частью коррекционно- развивающей области учебного плана при 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Цель коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» – 

преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция и 

развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и 

навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения программного 

материала. 

Задачи курса: 

• коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

• формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций; 

• развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 

учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее структурных 

компонентов; 

• специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала; 

• формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у обучающихся с ЗПР 

шаблонности и инертности мышления, формированию осознанного отношения к логическим 

операциям и оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые преобразования, строить 

суждения и  

выполнять умозаключения. У обучающихся формируется умение оперировать признаками 

понятий, выделять их существенные признаки, выполнять сравнение объектов окружающей 

действительности и отвлеченных категорий по существенным признакам, проводить 

многоаспектную классификацию по самостоятельно найденному основанию. Совершенствуется 

операция обобщения за счет оперирования отвлеченными понятиями, изучения категориальных 

признаков. Способность устанавливать причинно-следственные зависимости формируется на 

материале учебных предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь понятий. 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Происходят развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций, коррекция недостатков развития учебно-познавательной 

деятельности. 

Осуществляются восполнение образовательных дефицитов, формирование метапредметных 

навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно усваиваемых и слабо 

автоматизированных учебных навыков. 

Учитель-дефектолог корригирует познавательную деятельность, используя материал учебных 

предметов, что обеспечивает связь с учебной программой. При отборе методов, приемов и 

подходов в коррекционной работе специалист руководствуется особыми образовательными 
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потребностями данной категории детей и учитывает индивидуальные различия и особенности 

каждого школьника с ЗПР. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИИ И ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети-инвалиды, либо другие дети в 

возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

К основным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья относятся: 

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. Дети с нарушением речи (логопаты); 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. Дети с умственной отсталостью; 

6. Дети с задержкой психического развития; 

7. Дети с нарушением поведения и общения; 

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 

сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью). 

Нарушения слуха. 

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, имеющие стойкое двустороннее 

нарушение слуховой функции, при котором речевое общение с окружающими посредством устной 

речи затруднено (тугоухость) или невозможно (глухота).Тугоухость – стойкое понижение слуха, 

вызывающее затруднения в восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной 

степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. Детей с тугоухостью называют слабослышащими детьми. 

Глухота – наиболее резкая степень поражения слуха, при которой разборчивое восприятие речи 

становится невозможным. Глухие дети – это дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением 

слуха, приобретенным в раннем детстве или врожденным. 

Нарушения речи. 

К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями различной 

выраженности, вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) 

функции речи. От других категорий детей с особыми потребностями их отличает нормальный 

биологический слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального развития. Выделение 

этих дифференцирующих признаков необходимо для отграничения от речевых нарушений, 

отмечаемых у детей с олигофренией, ЗПР, слепых и слабовидящих, слабослышащих, детей с РДА и 

др. 

Нарушения зрения. 

Невидящие дети. К ним относятся дети с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше 

видящем глазу с коррекцией очками, дети с более высокой остротой зрения (вплоть до 1, т. е. 

100%, у которых границы поля зрения сужены до 10 – 15 градусов или до точки фиксации. Слепые 

дети практически не могут использовать зрение в ориентировочной и познавательной 

деятельности. Слабовидящие дети – это дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше 

видящем глазу с коррекцией очками. Дети с пониженным зрением, или дети с пограничным 

зрением между слабовидением и нормой, - это дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на 

лучше видящем глазу с коррекцией. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» носит собирательный характер и 

включает в себя двигательные расстройства, имеющие генез органического и периферического 

типа. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями скоординированности, темпа 

движений, ограничение их объема и силы. Они приводят к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений скелетно-мышечной системой во времени и пространстве. 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как врожденный, так и 
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приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с патологией опорно-двигательного 

аппарата отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. 

Задержка психического развития (ЗПР) 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение для 

наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в психофизическом 

развитии. Задержка психического развития рассматривается как вариант психического 

дизонтогенеза, к которому относятся как случаи замедленного психического развития («задержка 

темпа психического развития»,так и относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-

волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной отсталости. В 

целом для данного состояния характерны гетерохронность (разновременность) проявления 

отклонений и существенные различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе 

последствий. ЗПР часто осложняется различными негрубыми, но нередко стойкими нервно-

психическими расстройствами (астеническими, церебрастеническими, невротическими, 

неврозоподобными и др., нарушающими интеллектуальную работоспособность ребёнка. 

Умственная отсталость. 

Умственно отсталые дети - дети, имеющие стойкое, необратимое нарушение психического 

развития, прежде всего, интеллектуального, возникающее на ранних этапах онтогенеза вследствие 

органической недостаточности ЦНС. 

Множественные нарушения. 

К множественным нарушениям детского развития относят сочетания двух или более 

психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, умственного развития и др.) у одного ребенка. 

Например, сочетание глухоты и слабовидения, сочетание умственной отсталости и слепоты, 

сочетание нарушения опорно-двигательного аппарата и нарушений речи.В качестве синонимов в 

литературе используются и другие термины: сложный дефект, сложные аномалии развития, 

сочетанные нарушения, комбинированные нарушения и, все более утверждающееся в последнее 

время, - сложная структура дефекта, сложная структура нарушения или множественное нарушение. 

Детский аутизм. 

Детский аутизм в настоящее время рассматривается как особый тип нарушения психического 

развития. У всех детей с аутизмом нарушено развитие средств коммуникации и социальных 

навыков. Общими для них являются аффективные проблемы и трудности становления активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют их установки на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность собственного поведения. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ 

Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития 

    Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение для 

наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в психофзическом 

развитии. 

ЗПР относится к «пограничной» форме дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе 

созревания различных психических функций. У этих детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно 

отсталыми. 

   В целом для данного состояния являются характерными гетерохронность 

(разновременность) проявления отклонений и существенные различия как в степени их 

выраженности, так и в прогнозе последствий. ЗПР у детей является сложным полиморфным 

нарушением, при котором у разных детей страдают разные компоненты их психической, 

психологической и физической деятельности. 

   Для психической сферы ребенка с ЗПР типичным является сочетание дефицитарных 

функций с сохранными. Парциальная (частичная) дефицитарность высших психических функций 

может сопровождаться инфантильными чертами личности и поведения ребенка. При этом в 
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отдельных случаях у ребенка страдает работоспособность, в других случаях – произвольность в 

организации деятельности, в-третьих – мотивация к различным видам познавательной 

деятельности. У большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 

истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

   Степень нарушения темпа созревания мозговых структур, а, следовательно, и темпа 

психического развития, может быть обусловлена своеобразным сочетанием неблагоприятных 

биологических, социальных и психолого-педагогических факторов. 

   Задержка развития может быть вызвана недоразвитием некоторых интеллектуальных 

предпосылок, являясь как бы первичной, и задержка развития может носить вторичный характер в 

силу сенсорной, моторной, речевой недостаточности или микросоциальной депривации. 

Первичные задержки церебрально-органического генеза являются наиболее распространенными 

нарушениями развития. В их основе лежат  гипоксические, травматические, инфекционные, 

токсические и другие факторы, действующие на развивающийся мозг в перинатальном периоде 

(родовая травма, асфиксия, ранние инфекции, недоношенность, некоторые наследственные 

заболевания, эндокринопатии и др.), приводящие к негрубому поражению головного мозга, не 

достигающему четкого органического дефекта. Вторичные задержки нервно-психического 

развития возникают на фоне первично неповрежденного головного мозга при хронических 

соматических заболеваниях, при некоторых формах патологии зрения и слуха, после тяжелой и 

длительной психотравмирующей ситуации, при дефектах воспитания, особенно в условиях 

депривации и др. 

   В рамках психолого-педагогического подхода накоплен достаточно большой материал, 

свидетельствующий о специфических особенностях детей с ЗПР, отличающих их, с одной стороны, 

от детей с нормальным психическим развитием, а с другой стороны – от умственно отсталых 

детей. 

   Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития зависят от 

характера временного отставания психики, а именно замедлен ли темп психического развития в 

целом или отдельных функций (сенсорных, моторных, речевых, эмоционально-волевых); возраста 

ребенка; наличия неблагоприятных социальных факторов; наличия отягощающих соматических 

факторов. 

   Для всех детей с ЗПР характерно запаздывание развития основных психофизических 

функций (моторики, речи, социального поведения), эмоциональная незрелость, неравномерность 

развития отдельных психических функций, функциональный, обратимый характер нарушений. 

   Детей с ЗПР характеризует наличие частичного (парциального) недоразвития 

интеллектуальных функций (преимущественно, так называемых, предпосылок интеллекта) и (или) 

личности (в первую очередь эмоционально-волевой сферы и иерархии мотиваций). Поэтому в 

структуре психического дефекта у детей с ЗПР на первый план могут выступать незрелость 

эмоционально-волевой сферы с резко выраженными интеллектуальными нарушениями, в других 

случаях могут выступать на первый план замедленное развитие интеллектуальных процессов. 

   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. У детей с ЗПР отставание обнаруживается в 

развитии мыслительной деятельности. Это выражается в преобладании более простых 

мыслительных операций, снижении уровня логичности и отвлеченности мышления, трудности 

перехода к понятийным формам мышления. Однако в сравнении с умственно отсталыми детьми у 

детей с ЗПР гораздо выше потенциальные возможности развития их познавательной деятельности, 

высших форм мышления. Некоторые дети с ЗПР, как и их умственно отсталые сверстники, 

затрудняются в установлении причинно-следственных зависимостей и имеют несовершенные 

функции обобщения. Недостаточный уровень мыслительной деятельности проявляется уже на 
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ориентировочном этапе. Неумение ориентироваться в задании, анализировать его, обдумывать и 

планировать предстоящую деятельность становится причиной многочисленных ошибок. У детей с 

ЗПР в большей степени страдают предпосылки интеллектуальной деятельности. У всех 

школьников с ЗПР отмечаются изъяны в памяти, причем это касается всех видов запоминания – 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь у 

учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, продуктивность 

непроизвольного запоминания. 

   У многих младших школьников с задержкой психического развития наблюдаются 

трудности в восприятии учебного материала. Испытывают затруднения при узнавании предметов 

по контурным или схематическим изображениям, особенно если те перечеркнуты или 

перекрывают друг друга. Младшие школьники с ЗПР не всегда узнают и часто смешивают сходные 

по начертанию буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв, 

значительно медленнее перерабатывают поступающую через органы чувств информацию. 

Скорость восприятия у младших школьников с ЗПР заметно снижается фактически при любом 

отклонении от оптимальных условий – при плохом освещении, расположении предмета под 

непривычном углом зрения, наличии рядом других аналогичных предметов, частой смене сигналов 

(объектов), сочетании или одновременном появлении нескольких сигналов (П.Б.Шошин). 

Недостатки пространственного восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где очень 

важно различать расположение элементов. 

   У детей с ЗПР отмечается зависимость восприятия от уровня внимания: снижение внимания 

замедляет скорость восприятия. Внимание младших школьников с задержкой психического 

развития характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на 

объекте, недостаточнаойсформированностью произвольного внимания. 

   Для детей с ЗПР характерны черты психического и психофизического инфантилизма, 

который проявляется в слабой способности ребенка подчинять свое поведение требованиям 

ситуации; неумении сдерживать свои желания и эмоции; детской непосредственности; 

преобладании игровых интересов в школьном возрасте; в беспечности; повышенном фоне 

настроения; недоразвитии чувства долга; неспособности к волевому напряжению и преодолению 

трудностей; в повышенной подражаемости и внушаемости; дефицита познавательной активности 

при обучении; в отсутствии школьных интересов, несформированности «роли ученика»; быстрой 

пресыщаемости в любой деятельности и пр. 

   Дети с ЗПР к началу школьного возраста не испытывают трудностей на уровне 

элементарного бытового общения со взрослыми и со сверстниками. Они владеют повседневным 

обиходным словарем и грамматическими формами, для них характерны бедность и неточность 

словаря, недостаточная дифференцированность слов по их семантике, повторы одних и тех же 

слов, неадекватное их использование. 

   Одной из причин, вызывающих задержку психического развития является длительная 

соматическая недостаточность различного происхождения. В замедлении темпа психического 

развития таких детей значительная роль принадлежит стойкой астении (слабости), болезненному 

состоянию, которое характеризуется повышенной утомляемостью, истощаемостью, 

неспособностью к длительному умственному и физическому напряжению. Причины 

неуспеваемости при астеническом состоянии лежат в ослаблении умственной работоспособности 

(а не в интеллектуальной недостаточности). Из-за общей ослабленности организма темп 

деятельности, скорость усвоения материала, память снижены. На первый план выступают быстрое 

снижение работоспособности, сужение объема воспринимаемого материала, трудности 

распределения и переключения внимания. 

   Особенности детей с задержкой психического развития, которые необходимо учитывать в 

учебном процессе: 

– незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность 

эмоциональных процессов; 

– преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов; 

– низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности; 
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– ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; 

– снижение работоспособности; 

– повышенная истощаемость; 

– неустойчивость внимания; 

– ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения 

грамматическим строем речи, трудности овладения письменной речью; 

– расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий навык 

самоконтроля; 

– более низкий уровень развития восприятия; 

– отставание в развитие всех форм мышления; 

– недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание механической памяти 

над абстрактно-логической, снижение объемов кратковременной и долговременной памяти. 

   Школьники с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных потребностей: 

• в побуждении познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

• в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире; 

• в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

• в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, зрительного, 

слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.), 

• в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, функции 

программирования и контроля собственной деятельности; 

• в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка навыков 

произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности и 

ответственности за собственные поступки; 

• в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 

• в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому 

обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 

• в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, эмоциональных 

срывов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕКИЕ)»  

Специфические трудности освоения программного материала, обусловленные парциальной 

недостаточностью высших психических функций, характерные для обучающихся с ЗПР, 

определяют необходимость специальной коррекционной поддержки процесса обучения. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной на 

развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 

деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном формировании 

метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 

Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной деятельности посредством 

индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий. Курс обеспечивается 

системой дефектологического сопровождения, включающей проведение диагностической, 

консультативной, коррекционно-развивающей и организационно- методической работы 

специалиста. В ходе дефектологического сопровождения осуществляется специализированная 

помощь обучающемуся с ЗПР в динамике образовательного процесса. Учитель-дефектолог 

выявляет основные дефициты в развитии учебно-познавательной сферы обучающегося с ЗПР, 

анализирует структуру нарушения, определяет сохранные функции, зону ближайшего развития, 
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его индивидуальные особые образовательные потребности. На основании анализа полученных 

данных проектирует индивидуальный образовательный маршрут, в котором определяет 

коррекционные задачи и индивидуальные специальные приемы работы с обучающимся с 

ЗПР. 

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе. Учитель-

дефектолог взаимодействует с другими специалистами сопровождения и при планировании 

коррекционно-развивающей работы учитывает профессиональную позицию педагога-психолога и 

учителя- логопеда. Основной задачей специалиста является коррекция и развитие учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, преодоление или ослабление нарушений 

развития, препятствующих освоению программного материала на уровне основного общего 

образования. Учитель-дефектолог проводит коррекционно-развивающие занятия, для которых 

организуются группы из обучающихся с однородной структурой нарушения. Возможным является 

проведение индивидуальных занятий. Занятия проводятся во внеурочное время по заранее 

составленному расписанию. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР формируются приемы 

мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу логических 

мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-познавательной 

деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоения 

программного материала. 

 

Особенности построения курса 

Примерная рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно- развивающие занятия. 

Психокоррекционные занятия (дефектологические)» построена по модульному принципу.  

Содержание курса включает в себя модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» включает 

разделы: 

• Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации. 

• Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, 

абстрагирования, конкретизации. 

• Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и 

подводить под понятие. 

• Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

включает разделы: 

• Познавательные действия при работе с алгоритмами. 

• Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных 

процессов. 

• Познавательные действия по преобразованию информации. 

В тематическом планировании рабочей программы курса приводится типовое 

рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам обучения. 

В то же время, модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения 

того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. 

Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в 

меньшем объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать распределение часов, 

ориентируясь на потребности обучающихся. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования адаптированная программа основного общего образования направлена на 
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коррекцию нарушения развития обучающихся с ОВЗ и реализацию их особых образовательных 

потребностей. Для этого в план внеурочной деятельности включаются индивидуальные и 

групповые учебные курсы в соответствии с программой коррекционной работы. Коррекционный 

курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» является частью программы 

коррекционной работы и является обязательным для изучения. Содержание коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)», представленное в Примерной рабочей 

программе Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, соответствует ФГОС ООО. В 

соответствии с учебным планом ПрАООП ООО обучающихся с ЗПР на изучение курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)» отводится 1 час в неделю (34 часа в 

учебном году). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим; 

- умения слушать и слышать партнера, признать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к самому себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения их адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫПОКОРРЕКЦИОННОМУКУРСУ 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ)» 

Модуль«Коррекцияиразвитиебазовыхприемовмыслительнойдеятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• выделять совокупность признаков и оперировать признаками явлений, событий, житейских 

и научных понятий; 

• анализировать объект или процесс на основе наблюдения с опорой на схему; 
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• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты, процессы и явления на 

учебном материале; 

• анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, классифицировать и 

обобщать ее; 

• синтезировать информацию: восстанавливать контекст, подбирая соответствующее понятие; 

восстанавливать текст путем восполнения выпущенных фрагментов. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• совершать логические действия обобщения; 

• обобщать понятия, события, процессы, информацию; 

• устанавливать логические связи в соответствии с решаемой практической задачей; 

• обобщенно излагать переработанную информацию. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под 

понятие» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• делать вывод, резюмируя информацию; 

• строить рассуждения, высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу в 

тексте; 

• строить рассуждение, высказывать свою точку зрения относительно позиции автора текста; 

• обосновывать суждение, находить подтверждение в виде примеров из текста; 

• делать вывод на основе анализа разных точек зрения, приводить собственную 

аргументацию; 

• подводить под понятие на основе распознавания системы признаков и установления их 

соотношения при необходимости по смысловой опоре; 

• понимать практическое значение и применение понятия; 

• уметь конкретизировать понятие через другие понятия. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• оперировать пословицами и поговорками, употреблять их в речи на уровне 

соответствующего года обучения. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

• выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи 

на изучаемом программном материале 9 класса; 

• определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 9 

класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• результат по параметрам переработки зрительной и слуховой информации и 

пространственной ориентировки соответствует предшествующему году с учетом усложнения 

материала; 

• оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале 

9 класса; 
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• осознавать информационные потребности, выбирать и осуществлять оптимальные 

поисковые действия; 

• анализировать, перерабатывать и использовать информацию для решения практических 

задач; 

• находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в общении; 

• использовать различные источники информации для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации; 

• составлять эссе по прочитанному; 

• составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, 

посты на странице сети Интернет. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Модуль «коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом 

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

объекта по признакам (например, число: однозначное/ многозначное, четное/нечетное, круглое). 

Различение существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления. 

Выделение признаков конкретных/простых учебных понятий на материале учебных 

предметов, оперирование признаками, определение существенных признаков (части речи: 

изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: существительное, прилагательное, 

глагол, наречие, предлог, союз). Различение существенных и несущественных признаков 

житейских/простых учебных понятий. 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, 

капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, частица, солнечная 

система, атмосфера, гидросфера). 

Выделение существенных признаков учебных и научных понятий (например, насекомые: 

количество лапок, строение тела, органы чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных понятий 

(например, равнина: существенные признаки – участок земной поверхности, ровная или 

слабоволнистая поверхность; несущественные – месторасположение, размер).  

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления (например, озера и 

болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее характерным 

признакам, вывод по результатам сравнения. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных 

признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, кочующие, 

перелетные птицы; части света и материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану или образцу 

(например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из текста и 

рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два признака, одинаковых для обоих 

животных, и два признака, по которым они отличаются друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданному и 

самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по грамматическим 

признакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация живых организмов, 

отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные имена существительные). 



13 
 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное определение 

основания классификации и каждого класса (например, части речи: служебные/самостоятельные; 

прилагательные, существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ деепричастия/ междометия/ 

частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; тип/ класс/ отряд/ семейство/ род/ вид). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 

предложений с пропущенными словами; математических выражений с пропущенными знаками, 

числами; целостности исторического события с опорой на слова для справок). Восстановление 

текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на 

контекст предложения. Синтезирование текста как целого: установление прямых связей между 

событиями, причинно-следственных зависимостей на материале исторических и естественно-

научных текстов. 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической 

зависимости (например, В результате подводного землетрясения или извержения вулкана, может 

образоваться цунами. Скорость движения волны достигает до 800 км/ч. У берега ее высота может 

достичь несколько десятков метров. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Поэтому цунами представляет большую 

опасность для прибрежных районов). 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из частей 

текста на материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла.  

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, 

жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение причины и следствия 

явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия в 

Древнем Египте; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов года). 

Определение видовых и родового понятий (например, животные – млекопитающие, хвойное 

дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских/простых учебных понятий по 

существенным признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация учебных понятий 

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

Индийский). 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-следственных 

зависимостей на учебном материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла 

(например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). Установление родо-видовых 

отношений на учебном материале предметов естественно-научного цикла (травы, многолетние 

травы, лютик; водные растения, лотос). 

Установление логических отношений между понятиями (противоположности, причина – 

следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Расположение понятий в последовательности от 

частного к общему (например, ботаника–биология–естествознание–наука). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 

последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под 

понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). Подведение под правило 

и вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное правило на 

материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн). Умозаключение по 

аналогии. Определение конкретного/учебного понятия через род и видовое отличие по алгоритму 

учебных действий. Формулировка суждения на основе сравнения предметов и явлений с 

выделением общих признаков (например, остров и полуостров: Камчатка полуостров, так как это 

выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой). 

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, все В – 

С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб гороха – это плод, из 

чего состоит боб гороха; все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово 
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«прекрасный» – имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные умозаключения.  

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в суждениях. 

Определение истинности и ложности суждений с аргументацией ответа. Суждения с 

использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. 

Распознавание обратимых и необратимых предположений. 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. Обоснование собственной 

точки зрения по вопросу в тексте, 

относительно позиции автора текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. 

Алгоритм подведения под определение учебного понятия через обобщение существенных 

признаков и установление связи между ними. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, 

метафор и текстов» 

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице, 

поговорке, метафоре на примере широко употребляемых пословиц, поговорок, метафор. Умение 

понимать содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в 

пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. 

Синонимичность значений пословиц и поговорок. 

Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение 

оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике поступков 

людей или жизненной ситуации. Встраивание пословицы и поговорки в контекст 

коммуникативной ситуации. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Определение последовательности выполнения действий и составление простых и сложных 

инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по визуальной опоре 

(например, правописание падежных окончаний существительных, письменный прием деления 

многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы е-и в корнях с 

чередованием). 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования при 

работе с правилом (например, определение разряда наречий), при решении учебной задачи, при 

определении понятий на изучаемом программном материале (например, животные, растения, 

лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). Составление алгоритма 

собственных действий (например, морфологический разбор местоимения, прилагательного, 

причастия).  

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 

(например, параллелограмм; словообразование; революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, сличение, 

восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной информации. Отработка 

навыка распределения и переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. 

Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо- моторная ориентировка. 

Анализ и восполнение пространственных образов. 

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного 

запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале: 

выделение опорных слов, воспроизведения текста по опорным словам и др. 

Анализ  и переработка  познавательной  и учебной информации. 

Ориентировка  в содержании   справочной информации, нахождение в 

источнике ответов на вопросы с использованием явно заданной информации. Проведение учебных 
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действий по работе с информацией: нахождение и извлечение 

 заданнойинформациивсоответствии с инструкцией; определение места искомой 

информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). Знакомство с приемами 

интерпретации информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием неявно 

заданной информации. Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц

 информации, расположенных в разных фрагментах текста. 

 Проведение  оценки достаточности информации  для решения 

практических задач. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, отбор 

нужной информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание, ранжирование, 

классифицирование информации. 

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, 

рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки информации 

(заполнение таблицы, введение числовых данных). 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного представления в текстовое и 

наоборот. Извлечение текстовой информации из  

графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). Кодирование и декодирование 

информации (шифровка символами). 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. Составление тезисов 

устного или письменного сообщения. 

Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного 

характера, постов на странице сети Интернет. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса 

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса 

определяется их особыми образовательными потребностями. Для обучающихся с ЗПР необходимо 

предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении 

позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством и с помощью 

педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание должно уделяться 

формированию осознания у обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и способов 

использования вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание должно 

уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для обучающихся с ЗПР также 

предусматриваются дополнительные шаги при выполнении учебного действия и их визуальное 

подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом действии более очевидными и 

осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией к заданию. С 

учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов учебных действий, определяемых в 

инструкции и их последовательность. Приучать руководствоваться ей при выполнении задания, 

учитывать все звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, 

который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, как способ речевой 

регуляции действий и повышения осознанности совершаемой деятельности. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы коррекционно-

развивающего курса 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках диагностического 

направления работы учителя-дефектолога, которое включает стартовую диагностику, рубежный и 

итоговый контроль. Специалист проводит изучение уровня учебно-познавательной деятельности 

ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится рубежный и итоговый контроль 
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освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого учитель-дефектолог проводит 

обследование познавательных процессов на основе диагностического материала в соответствии с 

возрастом обучающегося. Для определения сформированности метапредметных умений могут 

быть использованы задания из комплексной диагностической работы овладения универсальными 

учебными действиями по годам обучения. Проводится анализ текущих письменных работ  

обучающегося, тестовых и контрольных работ по предметам. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ)» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом 

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

объекта по признакам (например, число: однозначное/многозначное, четное/нечетное, круглое). 

Различение существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления (например, 

живые организмы, цветковые растения, грибы, тундра, угол, прямоугольный треугольник, 

материк). Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления (например, озера и 

болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее характерным 

признакам, подведение к выводу по результатам сравнения. 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданному и 

самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по грамматическим 

признакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация живых организмов, 

отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные имена существительные). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 

предложений с пропущенными словами; математических выражений с пропущенными знаками, 

числами; целостности исторического события с опорой на слова из справки). Восстановление 

текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на 

контекст предложения. Синтезирование текста как целого: установление прямых связей между 

событиями, причинно-следственных зависимостей на материале исторических и естественно-

научных текстов. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, 

жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение причины и следствия 

явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия в 

Древнем Египте, что было раньше: гибель Трои или гибель Критского царства, почему идет дождь, 

смена дня и ночи, смена сезонов года). 

Определение видового и родового понятий (например, животные – млекопитающие, хвойное 

дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских понятий/простых учебных понятий 

по существенным признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация житейских 

понятий/простых учебных понятий (например, горы – Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – 

Восточно-Европейская, океаны – Индийский). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и 

подводить под понятие» 
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Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явлениям и от 

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

формулирование вывода на основе анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на 

данное правило на материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, - чн). 

Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия/простого учебного понятия через 

род и видовое отличие по алгоритму учебных действий (например, пылесос – электроприбор – 

уборка помещений). Подведение объекта под понятие (на материале житейских понятий/простых 

учебных понятий). Построение суждений на основе сравнения предметов и явлений с выделением 

при этом общих признаков (например, остров и полуостров: Камчатка – полуостров, так как это 

выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой). 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов» 

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного 

в пословице и поговорке, на примере широко употребляемых пословиц и поговорок. 

Сопоставление пословицы с жизненной ситуацией на примере поступков героя рассказа, истории. 

Умение понимать содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. Определение 

темы в пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Знакомство с последовательностью выполнения действий и составлением простых 

инструкций из двух-трех шагов. Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по 

визуальной опоре (например, правописание падежных окончаний существительных, письменный 

прием деления многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы е–и в 

корнях с чередованием). 

Знакомство с алгоритмом и закрепление его использования по определению понятий на 

изучаемом программном материале (например, животные, растения, лиственное дерево, имя 

существительное, имя прилагательное). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, сличение, 

восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной информации. Отработка 

навыка распределения и переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. 

Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо- моторная ориентировка. 

Анализ и восполнение пространственных образов. 

Знакомство с приемами слухоречевого запоминания. Знакомство с приемами 

опосредованного запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной 

опоре. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка

  в  содержании  справочной информации, нахождение в 

источнике ответов на вопросы с использованием явно заданной информации. 

Знакомство с приемами интерпретации информации, нахождение в источнике ответов на 

вопросы с использованием неявно заданной информации. 

Различение и определении основной и второстепенной информации при решении 

практических задач. Создание собственных текстов на основе справочной информации по 

направляющей помощи педагога. Анализ информации, представленной в виде таблицы, 

диаграммы, схемы, рисунка, карты (например, нахождение на карте равнин, низменностей, 

возвышенностей; карта Древней Греции, план местности, схема царств живой природы). 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 
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Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. Определение темы, главной 

мысли. Отработка логических приемов переработки информации (заполнение таблицы, введение 

числовых данных). 

Преобразование текстовой информации в таблицу. Ориентировка в схематично 

представленной информации. Кодирование и декодирование информации (шифровка символами). 

 

6 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков конкретных понятий/простых учебных понятий на материале учебных 

предметов, оперирование признаками, определение существенных признаков (части речи: 

изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: существительное, прилагательное, 

глагол, наречие, предлог, союз). Различение существенных и несущественных признаков 

житейских понятий/простых учебных понятий (лес, тундра, степь; равнина; полуостров). 

Классификация житейских, конкретных и простых учебных понятий по заданным правилам 

(например, водоемы; самостоятельные и служебные части речи; собственные и нарицательные 

имена существительные). Словесное определение основания классификации и каждого класса. 

Синтезирование объектов. Восполнение недостающих звеньев целого на материале учебных 

предметов (история, география, биология, литература), при необходимости с использованием слов 

для справок (например: Растения 

– это …, объединенные в группу Царство Растений. Слова для справок: живые организмы, 

исторические события, явления природы). 

Анализ целостности контекста: связь частей в единое смысловое целое, понимание значения 

неизвестного слова или выражения на основе контекста, установление скрытых связей между 

событиями. 

Сравнение конкретных понятий/простых учебных понятий на основании сопоставления 

существенных признаков (например, деревья и кустарники; действующие и потухшие вулканы). 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-следственных 

зависимостей на учебном материале предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла 

(например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). Установление родовидовых 

отношений на учебном материале предметов естественнонаучного цикла (травы, многолетние 

травы, лютик; водные растения, лотос). 

Обобщение житейских понятий/простых учебных понятий и исключение лишнего из ряда 

этих понятий, объединенных общим признаком (например, цветоножка, тычинка, пестик, корень). 

Установление причинно-следственных зависимостей в исторических событиях (определение 

причины и следствия события: крещение княгини Ольги – укрепление связи между Русью и 

Византией; крещение Руси – изменения быта и культуры жителей Руси). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и 

подводить под понятие» 

Знакомство с алгоритмом рассуждения о причинах события или явления, анализ наиболее 

вероятных из них, определение возможных последствий (причины и последствия наводнения, 

засухи, извержения вулкана). 

Умозаключение по аналогии на основе изучаемого учебного материала (природное явление – 

землетрясение, осадки – …). 
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Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, все В – 

С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб гороха – это плод; из 

чего состоит боб гороха?; все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово 

«прекрасный» – имя прилагательное, …). 

Суждения с логическими связками и, или, не. Применение отрицания в суждениях. 

Определение истинности и ложности суждений с аргументацией ответа. 

Алгоритм определения учебного понятия через обобщение существенных признаков и 

установление связи между ними (например, вулканы, равнина, имя существительное). Алгоритм 

подведения объекта под учебное понятие. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов» 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике поступков 

людей или жизненной ситуации. Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, 

заключенного в пословице и поговорке. Синонимичность значений пословиц и поговорок. 

Сопоставление синонимичных по значению пословиц и поговорок с жизненной ситуацией на 

примере собственного опыта. Разноплановость значений пословиц и поговорок, применение 

пословицы и поговорки к разным жизненным ситуациям. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Освоение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи 

на изучаемом программном материале (например, правописание не с прилагательными). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 

(например, государство; усобицы). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (сличение, сопоставление, 

нахождение идентичных фигур, распознавание наложенных изображений, выделение фигур из 

сложного чертежа, нахождение противоречивых изображений). Анализ пространственного 

расположения фигур. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном 

материале: выделение опорных слов, воспроизведение текста по опорным словам. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение заданной 

информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой информации (выборочное 

чтение, нахождение фрагмента текста). 

Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц информации, 

расположенных в разных фрагментах текста. Определение наличия/отсутствия информации. 

Проведение оценки достаточности информации для решения практических задач. 

Оперирование информацией, представленной в таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Использование информации, представленной схематично (например, определение среднемесячной 

температуры воздуха по диаграмме). 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного представления в 

текстовое и наоборот. 

7 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 
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Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, 

капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, частица, солнечная 

система, атмосфера, гидросфера). 

Выделение существенных признаки учебных и научных понятий (например, насекомые: 

количество лапок, строение тела, сенсорные органы чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных понятий 

(например, равнина: существенные признаки – участок земной поверхности, ровная или 

слабоволнистая поверхность; несущественные – месторасположение, размер). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное определение 

основания классификации и каждого класса (например, части речи: служебные/самостоятельные; 

прилагательные, существительные / глаголы / наречия / причастия / деепричастия / междометия / 

частицы / предлоги / союзы / категория состояния; тип / класс / отряд / семейство / род / вид). 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из частей 

текста на материале предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных 

признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, кочующие, 

перелетные птицы; части света и материки). 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление общности в логических и семантических единицах (например, объединение 

понятий по общему признаку). 

Определение причинно-следственной зависимости между явлениями на материале учебных 

предметов (история, география, биология) (например, зависимость климата от географического 

положения; круговорот воды; повышение температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца). 

Обобщение учебных понятий, исключение лишнего из ряда учебных понятий, объединенных 

общим признаком (например, по разрядам наречий; по отнесенности к историческому периоду). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 

последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и 

подводить под понятие» 

Индуктивные и дедуктивные умозаключения. Суждения с использованием логических связок 

(кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. Распознавание обратимых и необратимых 

предположений. Определение научного и учебного понятия по опорной схеме. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов» 

Объяснение пословиц и поговорок на основе личного опыта. Понимание нравственного 

смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение оценочных суждений, заключенных в 

пословицах и поговорках. Соотнесение пословиц и поговорок с социальными ситуациями, 

иллюстрирующими одобряемое и неодобряемое поведение. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Составление алгоритма собственных действий (например, морфологический разбор 

местоимения, прилагательного, причастия). 

Соблюдение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении учебной 

задачи на изучаемом программном материале (например, определение разряда наречий; 

определение вида союза; план-характеристика материка). 
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Определение понятий по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 

(например, словообразование, биосфера, наречие). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (объем переработки зрительной 

информации; объем переработки слухоречевой информации). 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации: использование 

смысловых опор. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, отбор 

необходимой информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание, ранжирование, 

классифицирование информации. 

Подведение под вывод на основе источника информации, нахождение аргументов, 

подтверждающих вывод. 

Определение в тексте тезиса, соответствующего содержанию и общему смыслу текста.  

Анализ, сопоставление и сравнение информации, представленной в тексте, таблице, на 

диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Оперирование информацией, представленной схематично. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Преобразование текстовой информации в графическую. Извлечение текстовой информации 

из графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). Например, характеристика материка 

Австралия по анализу географической карты. 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 

8 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение совокупности признаков учебных и научных понятий и установление их 

соотношения на материале учебных предметов (например, равнобедренный треугольник, 

параллельные прямые, окружность). 

Группировка информации из различных источников на материале учебных предметов 

естественнонаучного цикла (например: Климат – это усредненное состояние погоды за длительный 

промежуток времени. Из предложенных источников выберите утверждения, которые связаны с 

описанием климата Африки). 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической 

зависимости (например: В результате подводного землетрясения или извержения вулкана может 

образоваться цунами. Скорость движения волны достигает 800 км/ч. У берега ее высота может 

достичь нескольких десятков метров. _ _ _ _ _ _ _ _ _. Поэтому цунами представляет большую 

опасность для прибрежных районов). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану или образцу 

(например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из текста и 

рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два признака, одинаковых для обоих 

животных, и два признака, по которым они отличаются друг от друга). 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обобщение и резюмирование информации. Нахождение в тексте тезиса, соответствующего 

содержанию и общему смыслу текста. 

Формулирование вывода на основе обобщения отдельных частей текста. 
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Определение противоречия, содержащегося в одном или нескольких текстах. 

Соотношение фактов с общей идеей текста, установление причинно- следственных связей, не 

показанных в тексте напрямую. 

Установление логических отношений между понятиями (противоположность, причина – 

следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Расположение понятий в последовательности от 

частного к общему (например, ботаника – биология – естествознание – наука). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и 

подводить под понятие» 

Построение предположений. Подтверждение или опровержение предположения 

соответствующей информацией на основе текстового источника. 

Построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте: 

все, некоторые, ни одно, некоторые не. 

Определение достоверности предложенной информации, высказывание оценочных суждений 

на основе текста. 

Определение понятий через другие понятия, установление соподчиненности понятий 

(например, гражданство, безнравственность, право собственности). 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов» 

Применение и употребление пословиц и поговорок в различных жизненных ситуациях. 

Встраивание пословицы и поговорки в контекст. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Составление алгоритма учебных действий при решении учебных или практических задач 

(например, составление плана простого эксперимента, определение изменяемых признаков частей 

речи). 

Выполнение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении учебной 

задачи на изучаемом программном материале (например, определение действительных и 

страдательных причастий). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 

(например, параллелограмм; словообразование; революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации: составление схем-

опор, опосредованное запоминание, использование мнестических символов. 

Интерпретация и обобщение информации из нескольких отличающихся 

источников. 

Анализ, сопоставление и сравнение информации, представленной в тексте, таблице, на 

диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Оперирование информацией, представленной схематично (например, пунктуация в схемах 

предложений, схема правила). 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Представление информации в виде простых конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

9 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
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Выделение совокупности признаков и оперирование признаками явлений, событий, учебных 

и научных понятий: общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах. 

Анализ объекта или процесса на основе наблюдения, аналитическое суждение (например, на 

основе описания опыта и его результата; на основе описания действий человека суждения об их 

возможных последствиях). 

Анализ, сравнение, классификация и обобщение фактов, процессов и явлений на учебном 

материале (например, анализ: правонарушение и его признаки; классификация: права человека 

(экономические, социальные, культурные); сравнение: неосторожность и умысел). 

Анализ информации из различных источников, ее сопоставление и обобщение: выделение 

существенной информации из текстов разных видов. 

Синтезирование информации: восстановление контекста путем подбора соответствующего 

понятия; восстановление текста путем восполнения выпущенных фрагментов. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обобщение понятий, событий, процессов, информации. Обобщение информации, 

представленной в разных модальностях. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и 

подводить под понятие» 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции автора 

текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. 

Формулирование вывода на основе анализа разных точек зрения, приведение собственной 

аргументации. 

Определение понятия на основе распознавания системы признаков и установления их 

соотношения, при необходимости по смысловой опоре (например, юридическая ответственность, 

гражданское право). Подведение под понятие. 

Конкретизация понятия через другие понятия, определение практического значения и 

применения понятия (например, законодательство, право). 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов» 

Оперирование пословицами и поговорками в самостоятельной речи. Употребление пословиц 

и поговорок в соотнесении с социальной ситуацией. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Определение и выполнение алгоритма учебных действий (например, пунктуационный разбор 

предложения). 

Выполнение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении учебной 

задачи на изучаемом программном материале (например, знаки препинания в сложных 

предложениях). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 

(например, бессоюзное предложение; популяция; экосистема). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов» 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном материале. 

Анализ, переработка и использование информации для решения практических 

задач. 
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Нахождение и использование информации в разных жизненных 

ситуациях и в процессе общения. 

Использованиеразличных источников информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Преобразование информации из одного вида в другой и выбор формы фиксации и 

представления информации. 

Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного 

характера, постов на странице сети Интернет. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы,методыработы. 

Занятия с детьми с ОВЗ проходят в форме игр с правилами (сюжетно-ролевые, 

словесные,подвижные),импровизаций,чтенийхудожественныхпроизведений,обсуждений,беседах

,дискуссиях. Так же широко используется изобразительная деятельность, игры с 

реальнымипредметами,картинками, заданиявтетради,дидактическиеигры. 

Представленнаяпрограммавариативна.Возможностьнекоторогоеевидоизменениявыражается

втом,чтоведущийможетзаменятьигрыиупражнения,либоиспользоватьдополнительные в 

зависимости от специфики. К основным методикам организации учебно-

воспитательногопроцессаотносятся: 

1. Словесные:педагогическаяоценка,поощрение,вопросы,указания,объяснение,пояснение,

общениешепотом,рассказ,созданиепроблемнойситуации,проговаривание,эмоциональноевосклиц

ание,рекламнаядеятельность(Ребята,сегоднянасждет…); 

2. Наглядные:Наблюдениезапредметом,задействиемперсонажа,рекламапродуктапредстоящ

ейдеятельности, приемы поощрения; 

3. Игровые:дидактическиеигры,воображаемыеситуациивразвернутомвиде,игрысдвижениям

и, неожиданные звуковые сигналы, игры-путешествия, игры-инсценировки, игры-драматизация; 

4. Практические:поручения,помощьгерою,помощьруководителю,забывчивыйруководител

ь,ошибающиесяпедагоги,упражнения(конструктивные,подражательные,творческие), показ работ 

друг другу, соревнование, «раскрыть тайну», загадки, 

загадываниеслова,фокусы,эксперименты,опыты,исследовательскиезадачи,общениежестами. 

Наглядно-дидактическийматериал: 

1.Мозаика,пазлы. 

1. Кубики. 

2. Дидактическаяигра«Сравнииподбери». 

3. Дидактическаяигра«Формаицвет». 

4. Трафареты,шаблоны. 

5. Штриховки. 

6. Материалдляаппликации,рисования. 

7. Сюжетныеипредметныеиллюстрациидляразвитиянаглядно-образногоисловесно-

логическогомышления. 

8. Различные варианты настольных игр на развитие элементов

 логическогомышления. 

9. Книги,содержащиепроизведениядляразвитиянаглядно-

образногоиэлементовлогическогомышления. 

10. Цветныекарандаши. 

11. Сюжетныекартинки(простойсюжет). 

12. Бумага. 

Материально-техническиеусловия. 
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1. Наличиепомещения,столовистульеввсоответствиисростом,компьютер. 

2. Наличиеметодического,дидактическогоираздаточногоматериалов(пособия,литерату

раи т.д.). 

Материалыдлязанятий:рабочиететрадивраспечатке,листысзаданиями;цветныекарандаши(12 

цветов); ручки шариковые. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕКОРРЕКЦИОННОГОКУРСА 

9 класс(34часа) 

 
№ Тема Видыдеятельности Кол-

вочас

ов 

Дата

план. 

Дата

факт. 

 Раздел 1. Диагностика развития познавательной 

деятельностиинавыковобучающихсяпопредмету 

2  

1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Выявлениезнаний,умений,навыко

вобучающихсяпоосновнымраздел

ампредметаи 

всоответствииспрограммнымитре

бованиями, предъявляемымик 

обучающимся с ЗПР. 

Диагностика 

навыковустнойиписьменн

ойречи. 

1 7.09  

2 Формированиегруппнаосновес

ходствауобучающихся 

коррегируемыхнедостатков 

Диагностикапознавательн

ой 

деятельности. 

1 14.09  

 Раздел2.Развитиеобщеучебныхнавыков 5   

3 Развитиепроизвольноговнимания

,слуховойпамяти, наглядно-

образногомышления. 

Назови предметы 

Послушайтишину 

Узнайпозвуку 

1 21.09  

4 Развитиезрительного 

восприятия, мышления,слуховых 

ощущений. 

Выполни команду 

Какогоцвета? 

Цветныеполоски 

1 28.09  

5 Развитиезрительно-

вербальногоанализаисинтеза,зри

тельнойпамяти,формирование 

элементовсамоконтроля 

Учисьслушатьивыполнять 

Учитель–ученик,ученик 

– учитель. 

Послушайзвуки.Назови и 

проверьпостукиванием 

1 5.10  

6 Развитие умений 

выделятьсущественные 

признаки,соотноситьсобразцом. 

Развитиеслуховыхощущений. 

КтоточнеенарисуетШершав

ые 

дощечкиУгадай,ктоговорит 

1 12.10  

7 Развитие словесной памяти 

ипроизвольного 

внимания,пространственных 

представлений. 

МагнитофонПереверни 

рисунокЧто?Где? 

1 19.10  

 Раздел 3. Коррекция грамматико-

аналитическихнавыков 

5  

8 Систематизацияиобобщение 

знанийпоорфографии 

Практическиеупражнения 1 26.10  
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9 Обособленныечлены 

предложения.Упражнениявдифф

еренциации частей 

речи,орфограммипунктограмм 

Работа с 

текстомРазличение частей 

речиПрактическиеупражне

ния 

1 9.11  

10 Развитиеорфографическойи 

пунктуационнойзоркости. 

Практическиеупражнения 1 16.11  

11 Грамматическиеразборы: 

фонетический, 

морфемный,Словообразовательн

ый. 

Работастестом,практически

е 

упражненияВыполнениераз

ныхвидов разборов 

1 23.11  

12 Грамматические 

разборы:морфологический, 

синтаксический,пунктуационны

й. 

Выполнение разных 

видовразборов 

1 30.11  

 Раздел4.Развитиеречи. 4  

13 Расширение 

активногословарногоз

апаса. 

Работа с 

текстом,обогащениесловарног

о запаса 

1 7.12  

14 Совершенствованиеумениястро

итьустноеи/илиписьменное 

высказывание(текст)всоответств

иистемой,основноймыслью, 

типоми стилемречи. 

Работа с 

текстом,практическиеупражн

ения 

1 14.12  

15 Совершенствоватьумениестроить

устноеи/илиписьменное 

высказывание(текст)вразличныхж

анрах: изложение,сочинение 

Построение устного 

иписьменноговысказывания 

1 21.12  

16 Микротемы

 втексте.Компресс

ия текста. 

Сочинение-

рассуждениенаморально-

нравственнуютему.Композиция 

сочинения. 

Выделение микротем,сжатие 

текста, отработканавыка 

написаниясочинения-

рассуждения 

1 28.12  

17 Промежуточнаядиагностика Тестирование 1 18.01  

 Раздел5.Математика. 5  

18 Сведенияизкурсаалгебры8 

класс 
Решениезадач 1 25.01  

19 Рациональныевыражения. Работасрациональными 

выражениями 
1 1.02  

20 Понятиямногочленови 

действиясними. 
Действиясмногочленами 1 8.02  

21 Квадратныекорни. 

Действительныечисла. 
Действияскорнями 1 15.02  
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22 Квадратныеуравнения. Отработканавыка решения 

квадратныхуравнений 

1 22.02  

 Раздел6.Геометрическийматериал 4  

23 Четырехугольники. Построение 

геометрическихфигур 

1 1.03.  

24 Площадь. Нахождениеплощади 

фигур 

1 8.03  

25 Подобныетреугольники. Решениезаданий 1 15.03  

26 Окружность. Построениеокружности 1 22.03  

 Раздел7.Восполнениепробеловвзнаниях 5  

27 Главные и 

второстепенныечленыпредложен

ия. 

Грамматическая 

основапредложения. 

Нахождение главных 

ивторостепенных 

членовпредложения 

1 5.04  

28 Знакипрепинаниявпростом 

предложении:тире, 

однородныечлены, 

обобщающееслово 

Практическиеупражнения 1 12.04  

29 Обособленныепредложения. Практическиеупражнения 1 19.04  

30 Индивидуальная работа 

порезультатампедагогической 

диагностики 

Восполнениепробелов 1 26.04  

31 Индивидуальнаяработапо 

результатам 

педагогическойдиагностики 

Восполнениепробелов 1 3.05  

 Раздел8.Пропедевтикаизучениясложныхтем. 2  

32 Словосочетание. 

Способысвязивсловосочетании.

Обособленныеопределения,обсто

ятельстваидополнения. 

Знакипрепинания. 

Практическиеупражнения 1 10.05  

33 Приложение.Неполныепредложе

ния. 

Отличиенеполныхпредложений 

отодносоставных. 

Практическиеупражнения 1 17.05  

34 Диагностикапоитогамгода. Тестирование 1 24.05  
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