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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.1. (далее - Программа) (МБОУ «СОШ №24») 

разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ФАОП НОО). 

     Определение  варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследования, с 

учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обу- 

чающихся с ЗПР посредством создания условий для максимального удовлетво- 

рения их особых образовательных потребностей, обеспечивающих усвоение  ими 

социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со- 

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо- 

собностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обуча- 

ющихся с ЗПР (вариант 7.1), целевых установок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей- 

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуаль- 

ности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодо- 

ления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигатель- 

ного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова- 

тельных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спор- 

тивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организа- 

ционные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и других соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образователь- 



 

    ных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной са- 

мостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон- 

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш- 

кольной социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне- 

школьной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 
В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея- 
тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной по составу 

группы, отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации в рамках одного вариантов 

АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных планов. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте- 

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной де- 

ятельности. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно- практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельностного     подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт специальных 

учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по- 
требностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 



 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори- 

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 
з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто- ров среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный 

№ 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

 

1.1.3 Общая характеристика Программы 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 



 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик: 
- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- 

поведенческой сфер личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении ООО в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования. 

 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят 



 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обу- 

чающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо- 

действия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся 

с ЗПР, относятся: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образо- 

вательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познава- 

тельной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («по- 

шаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, исполь- 

зовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как обще- 

му развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обес- 

печение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение    непрерывного     контроля     за     становлением     учебно- 



 

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до до- 

стижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоя- 

тельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение ин- 

тереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея- 

тельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирова- 

ние способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и ис- 

пользовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со- 

трудничество с родителями (законными представителями), активизация ресур- 

сов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

 Особенности образования обучающихся с ЗПР 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту за- 

вершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

АОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. 

Обязательными условиями реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

педагогических работников, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Программа коррекционной работы предусматривает психолого- педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей в ходе всего образовательного процесса в 

учебной и внеурочной деятельности, включающей обязательные коррекционные 

курсы.



 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения началь- 

ного общего образования на основе АОП НОО в соответствии с особыми обра- 

зовательными потребностями и индивидуальными особенностями обучающих- 

ся (с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, а также ППк образовательной орга- 

низации по результатам комплексной психолого-педагогической диагностики на 

начало обучения и мониторинга достижения планируемых результатов обра- 

зования); 

- поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов АОП НОО. 

Основные направления поддержки достижения планируемых результатов АОП 

НОО включают: 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психоло- 

го-педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучаю- 

щихся, их социальных компетенций, включая расширение социальной практи- 

ки; 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психоло- 

го-педагогической помощи в процессе коррекции и развития нарушенных 

функций, профилактики возникновения вторичных отклонений в развитии; 

- своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении пла- 

нируемых результатов образования и оказание им специализированной инди- 

видуально ориентированной психолого-педагогической помощи; 

- развитие учебно-познавательной деятельности в контексте достижения 

обучающимся планируемых результатов образования; 

- выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в опреде- 

ленных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, способ- 

ствующих наиболее полноценному их развитию; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения обучаю- 

щихся; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной ра- 

боты с обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с 

педагогическими работниками образовательной организации и организаций до- 

полнительного образования, со специалистами разного профиля, которые взаи- 

модействуют с обучающимися в различных видах социокультурной деятельно- 

сти. 



 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще- 

стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично- 

сти; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче- 
ского и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри- 

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель- 

ности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 



 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз- 

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценностей научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель- 

ность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а так же 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж- 

дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред- 

ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретных умений; определяют содержание НОО в логике изучения 

каждого учебного предмета; усиливают акценты на изучение явлений и 

процессов современной России и мира в целом, современного состояния науки. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление со- 

циальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторон- 

няя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

- в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев- 

ной жизни, проявляющееся: 



 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообра- 

зии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в бы- 

ту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать по- 

сильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя от- 

ветственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в рас- 

писании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в шко- 

ле. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обуча- 

ющийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, со- 

чувствие; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про- 

странственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающе- 

гося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опас- 

ности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру- 



 

жающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и хо- 

дом собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собствен- 

ной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путеше- 

ствий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявля- 

ющаяся: 

- в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно 

использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; 

со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежела- 

тельного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничи- 

вать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть бла- 
годарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно си- 

туации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаклю- 

чения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предмет- 

но-практической деятельности; 



 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

ФАОП НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные резуль- 

таты; 

- сформированные в соответствии ФАОП НОО (вариант 7.1) УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответ- 

ствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными по- 

требностями. 
 



 

1.3  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Особенности оценки образовательных результатов 

Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов осу- 

ществляется при завершении каждого уровня образования, поскольку у обуча- 

ющегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания обра- 

зования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения ФАОП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуаль- 

ную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных осо- 

бенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребно- 

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на ко- 

роткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в мед- 



 

ленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

4)    при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых обра- 

зовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упро- 

щение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформ- 

лению); 

5) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стиму- 

лирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлече- 

ние внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необ- 

ходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструк- 

ции к заданию); 

6) увеличение времени на выполнение заданий; 
7) возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть ФАОП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди- 

видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене- 

ний психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже- 

ний в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и ка- 

саются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освое- 



 

ния обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, от- 

ражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диа- 

гностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуаль- 

ных особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, вы- 

явить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельству- 

ющий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную дея- 

тельность и повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно использо- 

вать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых поз- 

воляет судить об успешности (наличие положительной динамики) или не- 

успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обу- 

чающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в 

нее определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения 

на уровне начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии 

с планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекци- 

онной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы кор- 

рекционной работы используется метод экспертной оценки, который пред- 

ставляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специ- 

алистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников об- 

разовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 



 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, 

которая обязательно включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой 

оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) компетенции 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обу- 

чающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнеде- 

ятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной дея- 

тельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-педагогическое обследование для получения необходимой инфор- 

мации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. 

 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО,                               ФОП 

НОО и ООП НОО МБОУ «СОШ №24»  

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление связи 

и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа- 

тельной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче- 



 

ского мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционно- 

го обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятель- 

ности: универсальность как качественная характеристика любого учебного 

действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся исполь- 

зовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учеб- 

ных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психического 

развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познава- 

тельные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий 
Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности. 

К ним относятся: 
- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, эле- 

ментарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, се- 

риация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеофор- 

матах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 



 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в т.ч. 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной дей- 

ствительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образо- 

вательной среде класса, школы. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 
- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитиче- 

скую текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебно- 

го диалога), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного инфор- 

мационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное со- 

здание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание 

и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественно- 

го, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамиче- 

ское представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимо- 

действия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 
- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать её решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 
- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному спо- 

собу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в т.ч. в условиях использования технологий некон- 

тактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учи- 



 

телем того, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договари- 

ваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях ис- 

пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оце- 

нивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 



 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного пред- 

мета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые 

в особой мере способствуют формированию разных метапредметных резуль- 

татов. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов 

для формирования качества универсальности на данном предметном со- держании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (неза- 

висимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сфор- 

мировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоциру- 

ют применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ре- 

сурса Интернета), исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с исполь- 

зованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 

при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача обучающегося 

- запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В 

таких условиях изучения предметов УУД, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий 

в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержа- щих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бы- тового 

назначения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. Например, для формирования наблюдения как 

метода познания разных объектов действительности на уроках окружающего мира 

организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 

можно органи- зовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую не- возможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объ- екты природы, художественные визуализации, технологические 

процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 



 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, фор- 

мулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем 

предметами во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание ал- 

горитма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на кон- кретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; посте- пенный 

переход на новый уровень - построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 
1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самосто- 

ятельным аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и про- 

цесса деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно- 

распределительной деятельности (термин Д.Б. Эльконина) развивает способ- 

ность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых не- 

стандартных ситуациях. 

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 

учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

- определение их сходства, тождества, похожести; 

- определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представле- ния объектов, 

явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (вир- туальные) модели 

изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 



 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; 

- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существен- 

ному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их об- 

щих признаков; 
- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (ин- 

вариантных) существенных признаков (свойств); 

- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого 

предмета; 

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного при- 

знака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в элек- трон ном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими приме- нения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует 

у обучающихся чёткое представление об их универсальных свой- ствах, т.е. 

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия.



 

 

       Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завер- 

шения ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу пе- 

дагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое 

строится по классам. 

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального 

общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень 

овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 

также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 



 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в объеме не 

менее 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО для обучающихся с ЗПР, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом, а также речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие жизненной 

компетенции ребенка с ЗПР, сказываясь на результатах образования в целом. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их развитии; 

- организация специальных условий образования в соответствии с особен- 

ностями обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизиче- 

ского развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. орга- 

низация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с 

ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формиро- 

вании полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР. 



 

         Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное со- 

держание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с ЗПР; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприя- 

тий, обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образова- 

тельных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной органи- 

зации и освоение ими АОП НОО. 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сен- 

сорных, моторных, психических) обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использо- 

вания освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в раз- 

ных видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной ра- 

боты, развитие познавательной активности, познавательных интересов, форми- 

рование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

 

Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 

- соблюдение интересов обучающихся с ЗПР; 
- создание в образовательной организации условий для реализации их воз- 

можностей и удовлетворения особых образовательных потребностей, наиболее 

полноценного развития, социальной адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родите- 

лей (законных представителей) обучающихся при решении образовательно- 

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе фор- 

мирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в обще- 

стве; 

- учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; 
- содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся 

в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обу- 

чающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельно- 

сти при решении жизненных задач; 

- обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных особен- 

ностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 



 

компетенций при взаимодействии с другими детьми и взрослыми в условиях де- 

ятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 
 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ЗПР включает: 

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 

индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития, 

индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его 

индивидуальных особенностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования. При необходимости 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий 

в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, 

ПМПК). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого- 

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про- 

граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших за- 

труднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаи- 

модействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки реко- 

мендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 
- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 

- психолого-педагогическая работа. 

    Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образова- 



 

тельных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

Содержание деятельности: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей; 

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с ЗПР; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- другое. 
 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психи- 

ческом, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной рабо- 

ты в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитар- 

но-эпидемиологических требований); 

- курсы внеурочной деятельности; 
- занятия по дополнительным образовательным программам (кружковая 

работа); 

- участие в различного уровня мероприятиях; 

- другое. 
Содержание КРР может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на ос- 

новании рекомендаций психолого-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации обучающихся, а также результатов комплексного 

психолого-педагогического обследования каждого обучающегося при поступ- 

лении в образовательную организацию, рекомендаций к коррекционно- 

развивающей работе по результатам данного обследования, систематических 

педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных си- 

стематического мониторинга достижения обучающимися планируемых резуль- 

татов образования, бесед с обучающимися, педагогическими работниками, в                       т.ч. 

со школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией 

школы, родителями (законными представителями). 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, 



 

воз- никающих у участников образовательных отношений в процессе 

освоения обу- чающимися с ЗПР АООП НОО. 

Содержание деятельности: 

- выработка совместных рекомендаций специалистами, 

работающими в образовательной организации, и родителями 

(законными представителями) по реализации основных 

направлений коррекционно-развивающей работы с каждым 

обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и 

проведения коррекционно- развивающей работы во внешкольное 

время; 

- другое. 

 

Информационно-просветительская работа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей 

(закон- ных представителей) по вопросам, связанным с особенностями 

организации об- разовательного процесса и удовлетворения особых 

образовательных потребно- стей обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- организация разъяснительной деятельности по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР, в т.ч., с возможностями и особенностями 

коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного 

образования и развития, созданию необходимых условий для 

социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и 

обязанностям лиц с ЗПР; 

- другое. 
Информационно-просветительская работа проводится как в данной 

образовательной организации (среди обучающихся, их родителей и 

др.), так и в других образовательных организациях, включая 

организации дополнительного и профессионального образования 

(среди педагогов, обучающихся, родителей и др.), а также в 

организациях социальной сферы (здравоохранения, правопорядка и 

др.). 

 

Рабочие программа коррекционных курсов (Приложение 1) 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образователь- ной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся с ЗПР специалистами различного 



 

профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее 
профессиональное взаимо- действие образовательной организации 

с внешними ресурсами. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

ребенка с ЗПР и способствует эффективному решению его проблем. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ЗПР. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества). 

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

- на сотрудничество с образовательными организациями и 

другими организациями и учреждениями по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровье сбережения детей с ЗПР; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а 

также с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ЗПР; 

- на сотрудничество с родительской общественностью 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

           Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы  

представлены в АОП НОО в п.1.2 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1 Учебный план 

Обязательные предметные области и учебные предметы 

соответствуют положениям  учебного плана  ООП НОО МБОУ «СОШ 

№24». Во внеурочную область федерального учебного плана 

включаются коррекционно-развивающие занятия по программе 

коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного 

обучающегося с ЗПР (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134


 

3.2 Календарный учебный график 

      Календарный учебный график, календарный план воспитательной 

работы соответствуют данным разделам ООП НОО МБОУ «СОШ 

№24». 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ 

«СОШ № 24» (далее  АООП НОО (вариант 7.2)) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную  адаптацию.  

АООП НОО (вариант 7.2) разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ;

 САНПИН 2.4.2.2821-10 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ», 

УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.12.2010 № 189 (С ИЗМ. ОТ 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);

 САНПИН 2.4.2.3286-15 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 

ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ», УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  ОТ 10.07.2015   № 26;

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ – 

ФГОС НОО), УТВЕРЖДЁН ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 06.10.2009 № 373 (С ИЗМ. ОТ 

26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015);

 ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, УТВЕРЖДЁН ПРИКАЗОМ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2014Г. № 1598; 

 ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ; 

 УСТАВ МБОУ «СОШ № 24»  (ДАЛЕЕ – ШКОЛА). 



 

Цель реализации АООП НОО (вариант 7.2) обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее  ОВЗ) посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР), обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

НОО (вариант 7.2) предусматривает решение следующих основных задач: 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

(НРАВСТВЕННОЕ, ЭСТЕТИЧЕСКОЕ, СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ) В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИНЯТЫМИ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ НРАВСТВЕННЫМИ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ; ОВЛАДЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ; 

 ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП 

НОО (ВАРИАНТ 7.2) С УЧЕТОМ ИХ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ; 

 СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗПР; 

 МИНИМИЗАЦИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ИМИ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2); 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА; 

 ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР, ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ИХ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВЕДЕНИЯ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ОРГАНИЗАЦИЮ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И ДР., С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ КЛУБОВ, СЕКЦИЙ, СТУДИЙ И КРУЖКОВ (ВКЛЮЧАЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ 

И ДР. СОРЕВНОВАНИЙ; 

 УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И 



 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 

ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно-значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 



 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП НОО ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а - 

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2)  

АООП НОО (вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к структуре, адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО 

(вариант 7.2) представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО (вариант 7.2) предполагает адаптацию требований к структуре 

АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всей образовательной деятельности при ее особой 

организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции.  



 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет. 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с 

ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем 

знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

АООП НОО (вариант 7.2) может быть реализована в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

Школа обеспечивает требуемые для данного варианта и категории 

обучающихся условия обучения и воспитания.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ТПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность 

перехода обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием 

для этого является заключение ТПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с 

одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на основании 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

по рекомендации П(М)Пк и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить 

препятствием для выбора или продолжения освоения варианта АООП НОО 

(вариант 7.2), поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО (вариант 

7.2) специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, дополняют структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ТПМПК с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 



 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), сохраняются в его 

традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их 

процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР  это дети, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений  от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 



 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

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

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 



 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 поние начального общего образования в условиях 

общеобразовательных организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (далее  ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО (вариант 7.2)  до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 



 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного 

образования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2) 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) 

обучающихся с ЗПР (далее  планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО (вариант 7.2). Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 



 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО (вариант 7.2); 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2). 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

НОО (вариант 7.2)  адекватно отражает требования ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, передаёт специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2) 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) 

обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования  введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

НОО (вариант 7.2) отражают: 

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 результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) 

включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 7.2) отражают: 

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 др.) 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 освоения АООП НОО (вариант 7.2) с учетом 

специфики содержания предметных областей включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны 

отражать: 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства россии, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 



 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев 

и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на 

иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

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; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

2) 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 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и 

др.); 



 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и 

т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, 

повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  



 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

АООП НОО (вариант 7.2) 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП 

НОО (вариант 7.2) отражают:  

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2) 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО (вариант 7.2) обучающихся с ЗПР (далее  система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО (вариант 7.2) и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основным и функциями являются ориентация 



 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2) призвана решить следующие 

задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

 ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений  один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На 

основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

(вариант 7.2) являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 



 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП НОО (вариант 7.2) необходимо ориентироваться на 

представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых 

результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной 

группы определяется Школой и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога, фельдшера), которые хорошо знают обучающегося. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО (вариант 7.2) следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 



 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся 

в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее – П(М)Пк). 

На основе требований, сформулированных в ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, Школа разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

которая утверждается локальными актами. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции Обучающихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося («Карта индивидуальных достижений 

обучающегося»); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов; 

6) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 



 

 достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов; 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом и первом дополнительном классах 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 



 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО (вариант 7.2) в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО (вариант 7.2)) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы. 



 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об 

успешности овладения содержанием АООП НОО (вариант 7.2) должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было»  «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО (вариант 7.2) 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, 

курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это 

достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) 

компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к 

дальнейшему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности 

в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

― ОВЛАДЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

― РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ПРИНИМАТЬ ЦЕЛЬ И ГОТОВЫЙ ПЛАН 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЛАНИРОВАТЬ ЗНАКОМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

КОНТРОЛИРОВАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОПОРЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ ПЕДАГОГА. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, 

учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся с ЗПР;  



 

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях, учитывая особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся 

с ЗПР конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств, 



 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР на уровне начального общего образования определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области обеспечивают достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разработаны на основе: требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 



 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте 

информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание 

небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения 

с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 



 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву 

в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных 

и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв 

е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 



 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 

первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение 

понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в 

однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 

приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками 

и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 

различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги 

с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 

существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 

него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 



 

«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, 

будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика1. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 

выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 

предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по 

смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), 

а, но и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить 

предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. 

Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и 

поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши2, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

                                                           
1   Изучается во всех разделах курса. 

 

 



 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 

вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и 

ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 

по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 

Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 



 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством 

учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и 

сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 



 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 



 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, 

их многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на 

заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре 

и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

сравнений. 



 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на 

поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. 

Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Выходной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 



 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и 

учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на 

картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой 

стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку 

(небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале; находить необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 

лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 



 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 



 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»). 



 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Охрана, бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 



 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека 

к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—

3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, 

мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: 

уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение 



 

режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем.  Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности  российского общества, 

отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. 

Могонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о 

вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. 

Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена 

и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, 

в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День 

любви, семьи  и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление 

режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 



 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 



 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – 

основа языка живописи.  



 

Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное 

в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 



 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи 

гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 

и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 



 

окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,  

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 



 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

9. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 



 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

                                                           
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые 

в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

10. Физическая культура  

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 



 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с 

предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие 

упражнения к прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной 

организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно 

и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, 

скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Игры в воде. 



 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; 

хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-

под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с 

учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу 

и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 



 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные 

мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); 

отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся АООП НОО (вариант 7.2) СООТВЕТСТВУЕТ ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 24»  



 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни АООП НОО (вариант 7.2) СООТВЕТСТВУЕТ 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 24»  

2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО (вариант 

7.2), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО 

(вариант 7.2) и их интеграции в образовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО 

(вариант 7.2) и интегрировании в образовательной деятельности; 



 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательной деятельности; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО (вариант 7.2);  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего: психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 

АООП НОО (вариант 7.2); корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики 

и психологии, медицинских работников Школы и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической 

поддержки семьи и других социальных институтов, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии 

обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

 Принцип системности  обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности. 



 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития.  

 Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному 

решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всей образовательной деятельности: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 

темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия); 

 в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 



 

 
Содержание коррекционной работы 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АООП НОО (вариант 7.2).   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО (вариант 7.2); 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 

образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

 разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР 

групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося 

и коррекцию его поведения; 

Диагностическая работа
Коррекционно-

развивающая  работа

Консультативная работа 
для всех участников 

образовательного процесса



 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО (вариант 7.2), 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с 

ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении общеобразовательной программы. 

1. Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся; 

 оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов; 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности; 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО (вариант 7.2)  педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

Школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 



 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: социальный педагог, логопед, педагог-психолог, 

имеющие соответствующую профильную подготовку.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

Школы, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие Школы с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия специалистов 

при выстраивании коррекционной работы 

 
 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с 

ЗПР; 

ребёнок ОВЗ

социальный 
педагог

учитель-
логопед

медицинская сестра

педагоги 
школы

родители

педагог-
психолог



 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению 

проблем обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной 

помощи с учетом уровня психического развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с ЗПР. 

 

Напра

вление 

(изучен

ие 

ребёнк

а) 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  

М
ед

и
ц

и
н

ск
о

е 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог).  

Обследование ребёнка 

врачом. Беседа врача с 

родителями.  

 

Школьный  медицинский 

работник, педагог. 

  

П
си

х
о

л
о

го
-л

о
го

п
ед

и
ч

ес
к
о

е 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед). 



 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о
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Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения 

с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

– поддержание постоянной связи с учителями предметниками, 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

– составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка; 



 

– составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

– контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

– формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый обучающийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

– ведение документации; 

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии 

и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Для 

повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

– формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

– использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка; 

– разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Ещё одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. 



 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

Учёт индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно  механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала 
предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие 



 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 

свободными учениками работают воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в «Журнале 

индивидуального сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении» так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребёнка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение 

лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление 

индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые 

приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 

использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 



 

1. Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьёй. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, 

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 СОВЕТ  ШКОЛЫ 

 СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 

 РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 РОДИТЕЛЬСКИЕ  ЛЕКТОРИИ 

 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Развивать навыки самообслуживания. 

2. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними 

нормы поведения.  

3. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки 

грубой и тонкой моторики) облегчающие ему познание мира и 

функционирование в нём. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с 

дальнейшей ориентацией на формы продолжения образования.  

3. Длительность сохранения обучающимися умственной 

работоспособности.  

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 



 

1. Анкетирование родителей, педагогов, обучающихся. 

2. Диагностика УУД обучающихся.  

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.  

4. Диагностика определения степени помощи.  

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов). 

6. Диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

Уровни обучаемости 

I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует 

ученик, который понимает основные положения курса, умеет объяснить 

правило, может применить его по образцу, отвечает на вопросы 

репродуктивного уровня. 

II уровень – прикладной – требует от ученика, кроме перечисленного, 

также выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать 

понимание системности (взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не 

выходя за ее рамки. 

III уровень – творческий – демонстрируют дети, способные решать 

проблемы, выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и 

программу действий. 

 

2.6 Содержание коррекционно-развивающей области  

 

Представлено следующими обязательными коррекционными курсами: 

«коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС 

 «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)» 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» является обязательной частью коррекционно-

развивающей области учебного плана при реализации ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР. 

 

Общая характеристика курса «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» 

Содержание курса «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

определяется исходя из требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 

направлено на коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребенка, 

препятствующих освоению программы. Курс является обязательной частью 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) и реализуется на 

протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

первичным нарушением при задержке психического развития в виде 

органической или функциональной недостаточности ЦНС, проявляются в 

виде недостатков саморегуляции, мыслительных операций, слабости 

мотивационного компонента, эмоциональных трудностей, личностной 

незрелости, речевых нарушений и в значительной мере препятствуют 

формированию учебной деятельности и достижению требуемых результатов 

образования.  

В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или 

ослабление нарушений в развитии познавательной, эмоциональной, 

регулятивной и коммуникативной сфер личности ребенка с ЗПР. 

Цель и задачи курса 

Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сфер обучающегося, 

направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

• формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

• коррекция недостатков осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения, формирование навыков 

самоконтроля; 

• гармонизация психоэмоционального состояния, формирование у 

обучающегося позитивного отношения к собственному «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

• освоение средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения; 

• развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 



 

• формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе; 

• предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

• оптимизация взаимодействия обучающегося с педагогами и 

сверстниками; 

• становление сферы жизненной компетенции; 

• стимулирование интереса к себе и социальному окружению. 

Особенности построения курса 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Модуль по формированию адаптации первоклассников к началу 

школьного обучения. 

2. Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций. 

3. Модуль по развитию коммуникативных компетенций и 

способности к продуктивному взаимодействию с окружающими. 

4. Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной 

сферы, формированию учебной мотивации. 

5. Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов. 

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. 

Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов, 

ориентируясь на потребности обучающихся. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с особыми образовательными потребностями младшего 

школьника с ЗПР. Учитывая характерные для таких школьников сниженную 

общую работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп 

переработки информации, сниженные возможности эмоциональной 

саморегуляции, педагог-психолог придерживается строгой этапности при 

проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на 

вводную, основную и заключительную части и проводится с использованием 

игровых упражнений и бланковых материалов, а также предусматривает 

наличие динамических и релаксационных пауз.  

Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который 

позволяет обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, 

и разминку, которая активизирует продуктивную деятельность и способствует 



 

эмоциональной стабильности участников занятия. Основная часть 

предполагает последовательное выполнение различных упражнений в 

соответствии с общим содержанием конкретного модуля. Заключительная 

часть занятия включает рефлексию проведенной работы, обмен 

эмоциональными впечатлениями и ритуал прощания, укрепляющий чувство 

групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем используются такие формы 

психокоррекционной работы, как работа в группе с использованием элементов 

тренинговых занятий; ведение структурированных бесед с элементами 

дискуссии; игровые упражнения (подвижные, словесные); работа с 

психологической сказкой; рисуночные арт-методы; составление социальных 

историй; отработка простых приемов и техник релаксации; работа в тетрадях, 

на специальных бланках с заданиями. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционно-развивающего курса 

Диагностическое направление работы педагога-психолога предполагает 

получение своевременной информации об индивидуально-психологических 

особенностях и динамике развития младших школьников с ЗПР, позволяет 

оценивать результаты освоения обучающимися коррекционно-развивающего 

курса. Диагностика проводится с использованием стандартизированных 

психодиагностических методик, анкетирования, психодиагностического 

наблюдения и анализа продуктов деятельности обучающихся.  

Мониторинг уровня адаптации к образовательной среде: 

• Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» (методика О.А. Ореховой); 

• определение школьной адаптации (анкета по Л.Л. Венгер и С.А. 

Бугрименко); 

• анкетирование педагогов, родителей; 

• Проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан); 

•  Определение эмоционального отношения к школе, методика 

«Школа зверей» (Панченко С.); 

• определение мотивации к школьному обучению (М.Р. Гинзбург); 

• методика «Эмоциональная близость к учителю» (методика Р. 

Жиля); 

• Проективная методика «Я в школе» (методика Р.В. Овчаровой) 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной 

деятельности. 

Мониторинг уровня развития регулятивной сферы: 

• методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина 

(адаптированный вариант для детей с ЗПР «Графический узор» Н.В. 

Бабкиной); 

• методика «Да и нет» Н.И. Гуткиной/Кравцовой Е.Е.; 

• Тест развития произвольной регуляции деятельности О.А. 

Семеновой; 

• надтестовые показатели (И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина); 



 

• анкетирование педагогов по выявлению признаков 

импульсивности; 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной 

деятельности; 

• метод экспертных оценок. 

Мониторинг уровня развития коммуникативной сферы: 

• анкетирование педагогов и родителей на предмет выявления 

уровня развития коммуникативных навыков младших школьников; 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной 

деятельности; 

• метод экспертных оценок; 

• социометрия. 

Мониторинг уровня развития познавательной сферы: 

• «10 слов» А.Р. Лурия; 

• задание «Расставь значки», корректурная проба, таблицы Шульте; 

• «Последовательные картинки»; 

• предъявление картинки со скрытым смыслом, понимание скрытого 

смысла в текстах; 

• «Четвертый лишний», невербальный/вербальный вариант; 

• простые аналогии. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ федеральная 

адаптированная образовательная программа начального общего образования 

направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с ОВЗ и 

реализацию их особых образовательных потребностей. Для этого в учебном 

плане предусмотрена коррекционно-развивающая область, включающая 

коррекционные курсы. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» является частью программы коррекционной работы и 

обязателен для изучения. В соответствии с учебным планом ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР на изучение курса «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном году).  



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)» ПО 

ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

 

1 КЛАСС  

Модуль по формированию адаптации первоклассников к началу 

школьного обучения 

Формирование дружеских взаимоотношений в классном коллективе. 

Формирование внутренней позиции школьника. Формирование понимания 

школьных правил. Работа с правилами: дифференциация школьных правил 

«чего нельзя делать» и правил «что нужно делать». Развитие навыков 

самопрезентации. Развитие познавательной, социальной и учебной 

мотивации. Развитие мотивации общения в отношении одноклассников. 

Развитие понимания отличий между собой и другим. Формирование умения 

принимать особенности другого. Развитие уверенности в себе и своих учебных 

возможностях. Формирование основ рефлексивной позиции. Развитие 

навыков самоконтроля. Развитие умения преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до завершения. Развитие умения работать в парах. Формирование 

навыков совместной деятельности. Формирование адекватного отношения к 

учебной неудаче, ошибкам. Формирования отношения к ошибке как к ресурсу 

(учимся на ошибках, ошибки-помощники). 

 

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций 

Знакомство с образцом и правилом, копирование образца. Умение 

следовать инструкции в простых игровых заданиях. Ориентировка в схеме 

тела (выше/ниже, сверху/снизу, над/под, лево/право). Ориентировка на листе 

бумаги (верх/низ, право/лево). Ориентировка в пространстве помещения: 

определение пространственного расположения объектов (ближе/дальше, 

справа/слева относительно какого-либо ориентира). Подвижные игры на 

перемещение в клеточном поле по инструкции (один шаг вперед, три шага 

влево и т. д.). Ориентировка на пространстве листа бумаги: задание на 

перемещение в клеточном поле по инструкции. Ориентировка в пространстве 

помещения школы: построение маршрута передвижения. Конструирование по 

наглядно предъявляемому образцу. Развитие слухового внимания на 

материале игровых упражнений с использованием словесных команд. 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на 

поиск ходов в простых лабиринтах, составление простых узоров из карточек 

по образцу. Развитие пространственной ориентировки, навыков 

сосредоточения и устойчивости внимания на материале графических 

диктантов, прохождение лабиринтов по заданному маршруту. Развитие 

способности анализировать простые закономерности: продолжи ряд, закончи 

узор. Развитие объема и устойчивости визуальной памяти: упражнения на 

запоминание 5 – 6 объектов без учета расположения. Развитие слуховой 



 

памяти, повторение последовательности неречевых заданных звуков (барабан, 

колокольчик и т. п.). Развитие зрительно-моторной и слухо-двигательной 

памяти. Развитие мышления: функции сравнения, анализа и синтеза на 

наглядном материале (найди отличия, сделай одинаковым); функция 

классификации (разделение объектов на группы по цвету, форме, размеру). 

 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и 

способности к продуктивному взаимодействию с окружающими 

Знакомство с понятием дружба; отработка умения присоединяться к 

группе одноклассников с использованием игр, стимулирующих 

взаимодействие со сверстниками. Комплименты-похвалы (аккуратный, 

внимательный, вежливый, находчивый, веселый, честный, дружелюбный, 

отзывчивый, благодарный и др.). Способы знакомства; научить детей 

правильно представлять себя в процессе знакомства; отработка следующих 

навыков: «Умение знакомиться», «Умение начать разговор», «Умение 

закончить разговор», «Умение присоединиться к группе», «Умение 

реагировать на неудачу», «Умение принять отказ». Какое поведение помогает 

дружбе, какое разрушает дружбу. Позитивные формы дружеского поведения; 

отработка следующих навыков: «Умение справляться с давлением группы», 

«Умение отвечать на провокации», «Умение справляться со своими 

эмоциями». Способы попросить прощения; отработка следующих навыков: 

«Умение извиняться», «Умение понимать чувства другого». Умение помогать 

другому и принимать помощь самому; способы просить других о помощи и 

благодарить за помощь; отработка следующих навыков: «Умение предложить 

помощь другу», «Умение просить о помощи». Совместная работа и ее польза, 

распределение обязанностей при выполнении общей работы. Расширение 

поведенческого репертуара, обогащение опыта общения со сверстниками в 

разных видах деятельности. Знакомство с правилами сотрудничества, 

развитие способности договорится с партнером по общению о совместных 

действиях. 

 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной 

сферы, формированию учебной мотивации 

Основные эмоции (радость, грусть, страх, злость, стыд), особенности их 

проявления, средства и невербального выражения эмоций, способы 

адекватного выражения эмоций. Развитие умения идентификации своих 

чувств и чувств других людей. Развитие умения вербализовывать собственные 

эмоциональные состояния и эмоциональные состояния другого. 

Ознакомление с неречевыми сред¬ствами выражения эмоций. Ознакомление 

с понятием «жесты». Развитие умения анализировать значение эмоционально-

экспрессивных неречевых средств. Развитие и отработка навыков оказания 

эмоциональной поддержки. Развитие умения идентификации и 

дифференциации эмоций незнакомых людей. Развитие умения выявлять 

основные признаки эмоционального реагирования в различных жизненных 

ситуациях. Развитие умения анализировать причины возникновения разных 



 

эмоций. Развитие умения анализировать характерные проявления разных 

эмоций. Развитие способности к саморегуляции эмоциональных проявлений. 

Формирование способности к изменению стратегии собственного поведения с 

ориентацией на эмоциональное состояние ближнего. Расширение репертуара 

способов социально приемлемого выражения эмоциональных реакций. 

Развитие умения поддерживать эмоционально-позитивные отношения с 

окружающими. 

 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов 

Формирование произвольности двигательной регуляции. Оптимизация 

тонуса мышц. Освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук. 

Формирование двигательной памяти. Развитие навыков удержания 

программы. Развитие двигательного контроля. Снижение импульсивности. 

Развитие межполушарного взаимодействия. Формирование произвольной 

регуляции собственной деятельности. Развитие умения произвольно 

направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении. Развитие 

умения различать и сравнивать мышечные ощущения. Развитие общей 

координации. Развитие навыков контроля равновесия собственного тела. 

Развитие целенаправленной саморегуляции в двигательной сфере. Развитие 

умения простраивать деятельность в умственном плане. Развитие навыков 

самоконтроля действий и поведения. Развитие умения удерживать 

инструкцию и точного ее выполнять. Развитие умения ориентироваться на 

заданную систему требований. Развитие умения самостоятельно выполнять 

задания по образцу. Развитие навыков составления программы: составление 

плана действий при помощи графических символов. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций 

Увеличение объема внимания, развитие переключения внимания: 

графический диктант (двухцветный вариант) по нарисованному образцу. 

Поиск ходов лабиринтов с опорой на план. Пространственная ориентировка на 

листе бумаги: работа со схемами планов помещений, пространственными 

терминами между, над/под, из-за/из-под, слева/справа, ближе/дальше, 

выше/ниже. Поиск объекта по плану. Развитие конструктивной деятельности. 

Конструирование узоров из кубиков «Сложи узор» (4 кубика). Развитие 

визуальной и аудиально памяти (5–6 объектов) с учетом расположения, игра 

«Снежный ком». Развитие зрительно-моторной координации. Копирование по 

точкам, задание на продолжение узора. Упражнения на конструирование 

(«Сложи узор» из 4 кубиков). Развитие функции анализа зрительного объекта, 

выделение деталей, синтезирование объекта. Развитие функции 

анализирующего наблюдения (анализ сюжетов со скрытым смыслом). 

Развитие аналитико-синтетической деятельности: задания на установление 



 

закономерности в ряду объектов. Упражнения «Продолжи ряд», «Девятая 

клеточка». Развитие конструктивной деятельности (на материале игры 

«Танграм» и подобных ей), вербальный анализ пространственного 

расположения деталей объекта. Развитие слухо-моторной координации 

(графические диктанты). Пространственная ориентировка: поиск ходов 

лабиринтов с опорой на план. Простейшие обобщения: продолжи числовой 

ряд, продолжи закономерность, дорисуй девятое. Простейшие обобщения: 

выделение лишнего объекта из ряда (4-ый лишний). Развитие мышления 

(функция сравнения). Сопоставление признаков наглядно предъявляемых 

объектов. Выделение признаков сходства и различия объектов. Развитие 

мышления (функция классификации). Группировка объектов по 

самостоятельно найденному основанию. Умение словесно обозначать группу 

объектов. 

 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и 

способности к продуктивному взаимодействию с окружающими 

Развитие самосознания детей, их самовосприятия и чувства 

уверенности. Развитие навыков самопрезентации. Формирование основ 

рефлексивной позиции. Средства «невербального общения»: мимика, жесты, 

поза, интонация. Представление о том, как устроено общение, научить 

определять на примере жизненных ситуаций и диалогов начало общения 

(вступление в контакт), собственно общение и завершение общения (выход из 

контакта). Способы начать общение, правила знакомства, дифференциация 

слов, используемых при приветствии и обращении к взрослому человеку и 

сверстнику. Способы закончить общение, дифференциация слов, 

используемых при прощании со взрослым человеком и сверстником. Условия 

успешного общения: внимание к партнеру по общению (настроение, 

физическое состояние, готовность к общению), уважение к мнению 

собеседника, дистанция для комфортного общения в разных ситуациях, 

понимание средств невербального общения во время общения и их 

использование. Развитие у детей навыков общения в ситуации с просьбой: 

установление контакта, четкое изложение просьбы, интонация, использование 

вежливых слов и жестов. Право на отказ в ситуации просьбы, принятие 

ситуации отказа. Развитие навыков общения в ситуации вежливого отказа. 

Развитие у детей навыков общения в ситуациях, когда необходимо извиниться. 

Определение правил совместной работы, применение правил совместной 

работы на практике. Выделение причин, помогающих и мешающих работать 

вместе слаженно. Обучение детей способности прислушиваться к словам 

собеседника, определять главный смысл услышанного. 

 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной 

сферы, формированию учебной мотивации 

Формирование представления о внутреннем мире человека, его 

переживаниях, настроении, эмоциях; развитие умения распознавать 

настроение по внешним признакам; связь переживаний человека с 



 

определенными обстоятельствами. Развитие представлений о важности 

вежливой речи для общения; побуждение к осмыслению нравственной 

стороны речевого обращения к окружающим, к осознанию, что словом можно 

порадовать обидеть или человека; развитие умения и желания вежливо и 

приветливо общаться со сверстниками и взрослыми. Расширение знаний о 

способах улучшить настроение; закрепление позитивного отношения к своему 

«Я»; развитие чувства эмпатии. Дать детям представление о саморегуляции в 

критических ситуациях, приемах, позволяющих успокоиться, ввести понятие 

«тайм-аут». Тренировка умения останавливаться, регулировать свое 

негативное поведение (брать тайм-аут). Обучение детей вербально выражать 

свои чувства, говорить о них в корректной форме, не задев чувства партнера 

по общению. Обучение детей вербально выражать свои желания, говорить о 

них в корректной форме, используя подходящие мимику, жесты, интонацию. 

Чувства, препятствующие общению: приемлемое проявление негативных 

эмоций (гнева); способы саморегуляции своего эмоционального состояния. 

Выделение положительных качеств и сильных сторон партнера по общению. 

Способы приемлемого поведения адекватно ситуации общения со взрослым и 

со сверстниками. 

 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов 

Развитие концентрации и переключения внимания. Развитие умения 

сознательно подчинять свои действия правилу. Развитие умения 

ориентироваться на заданную систему требований. Развитие умения 

удерживать инструкцию и точного ее выполнения. Развитие умения 

самостоятельно выполнять задания по словесной инструкции. Развитие 

умения выполнять задания, сохраняя условия до конца. Развитие умения 

осуществлять самоконтроль в процессе выполнения задания. Развитие 

навыков контроля двигательной активности. Развитие навыков составления 

программы: составление плана действий при помощи графических символов. 

Развитие навыков самоконтроля. Развитие умения осуществлять 

промежуточный контроль в процессе выполнения задания. Развитие умения 

оценить правильность выполнения задания по результату деятельности. 

 

2 КЛАСС  

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций 

Развитие дифференцированности зрительного восприятия: выделение 

фигур из сложного чертежа, распознавание наложенных фигур. Повышение 

объема внимания, развитие переключение внимания на материале 

упражнений: графический диктант (двухцветный вариант) с аудиальной 

инструкцией, поиск ходов сложных лабиринтов с опорой на план. Развитие 

графомоторных функций и пространственной ориентировке: задания по типу 

зеркального рисования, рисование двумя руками одновременно, копирование 



 

сложных изображений по клеточкам. Повышение распределения внимания: 

задания по типу таблицы Шульте, поиск слов в ряду букв, работа с числовым 

рядом (последовательное прибавление единицы к числам в начале и в конце 

ряда. Например, два – одиннадцать, три – двенадцать). Развитие визуальной и 

аудиальной памяти (10 слов, 7–10 предметов с учетом расположения). 

Развитие переключения и распределения внимания: задания по типу 

шифровки, корректурная проба (выделение двух знаков разными способами), 

распределение названий основных цветов, написанных шрифтом другого 

цвета (Например, «зеленый» написан желтым цветом). Развитие 

конструктивной деятельности: задание «Сложи узор» из 9 кубиков, «Танграм» 

и подобные задания. Развитие мышления (функция сравнения): сопоставление 

признаков понятий. Образное сравнение понимание метафор. Развитие 

мышления: функция классификации (классификация объектов по двум 

заданным основаниям, классификация объектов по двум самостоятельно 

найденным основаниям); функция обобщения (выделение лишнего объекта из 

ряда (4-ый и 5-ый лишний)). Умение подбирать обобщающее понятие к группе 

объектов. Определение причинно-следственных зависимостей в серии 

сюжетных картинок. Формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи (задания по типу простые аналогии). 

 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и 

способности к продуктивному взаимодействию с окружающими 

Развитие навыков эффективного взаимодействия и сотрудничества. 

Развитие осознания значимости общения в жизни человека. Развитие умения 

анализировать отношения с одноклассниками. Развитие коммуникативных 

возможностей. Формирование умения действовать согласовано. Содействие 

развитию рефлексивной позиции в сфере общения. Понятия «конфликт» и 

«контакт». Качества, необходимые для эффективного взаимодействия. 

Формирование представлений об индивидуальных различиях 

коммуникативных способностей у разных людей. Развитие навыков 

невербального взаимодействия. Формирование осознания различия в 

отношении к «своим» и «чужим». Формирование толерантного отношения к 

окружающим людям. Способствование получению опыта сотрудничества и 

конкуренции в моделируемых педагогом ситуациях. Развитие толерантного 

отношения к другому мнению в ситуации совместного принятия группового 

решения. 

 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной 

сферы, формированию учебной мотивации 

Понятие «качества людей». Развитие мотивации познания своих качеств 

и особенностей. Формирование позитивного отношения к своему «Я». 

Развитие осознания собственных положительных качеств. Расширение 

словаря положительных личностных качеств в характеристике человека. 

Значимость положительных качеств в жизни человека, их роль в решении 

сложных социальных коммуникативных ситуаций в жизни человека. 



 

Личностные качества «сердечность», «доброжелательность». Представление о 

связях между различными качествами личности. Развитие умения оказывать 

эмоциональную поддержку другому. Развитие умения дифференцировать 

свои личностные качества и качества другого. Формирование представлений 

о роли доброжелательности в разрешении конфликтных ситуаций. 

Формирование представления о развитии своих положительных качеств. 

Развитие представление о проявлениях личностных качеств в ситуациях 

общения. Образ доброжелательного человека. Формирование представления о 

роли доброжелательности при взаимодействии с другими. Развитие умения 

выделять признаки доброжелательности в поведении и общении. Развитие 

умения идентифицировать свои личностные качества и оценивать степень их 

выраженности. Развитие умения свободно говорить о своих качествах и 

оценивать их, выделять свои положительные стороны. 

 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов 

Развитие навыков составления программы: составление программы 

действий на учебном материале. Развитие умения простраивать деятельность 

в умственном плане. Развитие умения самостоятельно выполнять задания по 

словесной инструкции. Развитие умения выполнять задания, сохраняя условия 

до конца. Развитие умения осуществлять самоконтроль в процессе 

выполнения задания. Развитие навыков выполнения действий по инструкции 

взрослого и одноклассников. Развитие навыков составления программы. 

Развитие крупной и мелкой моторики. Развитие зрительно-моторной 

координации. Развитие умения ориентироваться на заданную систему 

требований. Развитие умения самостоятельно выполнять задания по образцу. 

Отработка следования программе на цифровом материале, закрепление 

натурального ряда чисел, а также четного и нечетного рядов, упражнение 

зрительно-моторной координации. Тренировка следования заданной 

программе, тренировка зрительного внимания. Расширение программы 

работы с цифровым рядом. Пошаговое выполнение новой программы. 

Перенос навыков действия в соответствии с программой. Отработка 

программы с обратным рядом чисел и его контроля. 

 

3 КЛАСС  

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций 

Развитие целостности и константности зрительного восприятия: 

узнавание объекта по его части, дорисовывание объекта до целого, 

распознавание конфликтных изображений (задания по типу химер). Развитие 

слухо-моторной координации: графические диктанты по клеточкам 

(изображение целостных объектов, например, заяц). Повышение 

распределения внимания: задания по типу таблицы Шульте, поиск слов в ряду 

букв, работа с числовым рядом (последовательное прибавление и вычитание 



 

заданного числа к числам в начале и в конце ряда). Развитие переключения и 

распределения внимания: задания по типу шифровки с использованием букв и 

цифр, корректурная проба (выделение трех знаков разными способами). 

Развитие мышления: функции анализа и синтеза (на основе построения 

простейших обобщений с абстрагированием от несущественных признаков); 

функции сравнения и абстрагирования (упражнения на поиск недостающей 

фигуры с нахождением   3 особенностей, лежащих в основе выбора, поиск 

признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой). Развитие 

конструктивной деятельности: задание «Сложи узор» из 16 кубиков. Развитие 

пространственной ориентировки: перекодирование плоскостных изображений 

в объемные. Развитие межанализаторных связей: воспроизведение ритма по 

зрительному образу (тире/ точка), упражнения на выполнение графического 

диктанта при самостоятельном прочтении последовательности шагов. 

Перекодирование слуховой информации в графический образ. Развитие 

опосредованного запоминания методом пиктограммы. Формирование 

ассоциативных связей для запоминания информации. Формирование 

мнемотехнических приемов: запоминание информации по ключевому 

признаку, по ассоциативной связи. Упражнения, требующие сравнения, 

абстрагирования от несущественных признаков, выделения существенных 

признаков с последующим использованием проведенного обобщения и 

выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда чисел, 

фигур, слов, действий по заданной закономерности. 

 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и 

способности к продуктивному взаимодействию с окружающими 

Формирование осознания важности развития коммуникативных 

навыков. Развитие рефлексивной позиции в сфере общения. Развитие 

экспрессивных способ¬ностей и навыков эффективного взаимодействия и 

сотрудничества. Понятия «слушать» и «слышать», развитие умения слушать. 

Содействие получению опыта общения в роли говорящих и слушающих. 

Понятие «активное слушание», его значимость в общении, развитие умения 

активного слушания. Умение формулировать вопросы для пра-вильного 

понимания собеседником, умение задавать уточняющие вопросы в процессе 

общения с собеседником, умение выражать поддержку и понимание 

говорящему. Умение общаться с помощью неречевых средств: жестов, 

мимики, взгляда, соблюдения дистанции. Навыки эффективного речевого 

взаимодействия. Понятия «спор» и «дискуссия». Умение убеждать, роль 

использования аргументов в споре. 

 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной 

сферы, формированию учебной мотивации 

Развитие мотивации познания себя и одноклассников. Формирование 

представления о внутреннем мире человека. Развитие представления о себе и 

своих особенностях. Развитие представлений о временной линии жизни: 

представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. Роль ощущений в 



 

познании окружающего мира. Дифференциация и идентификация различных 

видов ощущений, уникальность собственного восприятия окружающего мира. 

Формирование осознания индивидуальных различий между людьми. 

Ознакомление с психологическими особенностями различных типов 

темперамента. Формирование осознания уникальности и неповторимости 

каждого человека. Развитие экспрессивных возможностей. Расширения 

словарного запаса для обозначения черт характера. Развитие умения 

описывать черты характера других людей. Формирование осознания 

особенностей собственного характера на основе нравственной оценки своих 

поступков. Актуализация нравственных представлений о хороших и плохих 

чертах характера. Развитие и поддержание позитивного самоотношения при 

обогащении представлений о себе. Формирование представлений о 

положительных и отрицательных чертах своего характера за счет получения 

обратной связи от другого. Формирование осознания собственных 

психологических особенностей. Развитие способности к рефлексии. 

 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов  

Отработка поэлементного выполнения программы, вынесенной вовне. 

Отработка следования заданной программе, тренировка зрительно-моторных 

координаций. Отработка совместных действий по внешне представленной 

программе, тренировка зрительно-моторной координации. Отработка 

интериоризации программы ориентирования в прямом ряду в таблице со 

случайным расположением чисел. Постепенная интериоризация программы 

следования по маршруту, тренировка зрительно-моторных координаций и 

произвольного внимания на цифровом материале. Тренировка работы по 

программе, упражнения зрительно-моторных координаций, тренировка 

произвольного внимания, избирательности, переключения, контроля. 

Тренировка в составлении программы, работа по программе с учетом двух 

признаков (номер по порядку и цвет). Отработка действия по программе в 

усложненных ситуациях, упражнения на ориентацию в пространстве. 

Отработка навыка абстрагирования количества, закрепление соответствия 

числа и цифры, закрепление представления о числовом ряде, тренировка 

произвольного внимания. Отработка навыков следования программе, 

заданной вербально и самостоятельного действия по программе, заданной 

образцом. Отработка переключаемости и возможности длительного 

удержания внимания. Работа со зрительно-пространственными 

конфигурациями графических объектов на материале заданий по типу 

«сложная фигура». Тренировка способности следования программе на 

сложном материале, целостности зрительно-пространственного восприятия. 

Отработка действий по наглядной, но сложной для восприятия программе на 

превдоучебном цифро-буквенном материале. Контроль за умением 

действовать по наглядной программе. 

 



 

4 КЛАСС  

Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций 

Развитие опосредованного запоминания. Формирование ассоциативных 

связей для запоминания информации. Формирование мнемотехнических 

приемов: запоминание информации по ключевому признаку, по 

ассоциативной связи. Умение перекодировать текстовую информацию в 

формат таблицы. Логический анализ текстовой информации. Умение работать 

с информацией в формате таблицы, умение чтения табличных данных, умение 

преобразовывать табличные данные в текстовую или схематическую форму. 

Умение заполнять таблицы. Формирование логического действия анализа и 

синтеза: выделение существенных признаков, оперирование признаками, 

синтезирование объекта по заданным признакам. Формирование логического 

действия классификации: группировка объектов, называние групп объектов, 

определения признака для группировки. Формирование логического действия 

сравнения: сравнение понятий по существенным признакам. Формирование 

логического действия абстрагирования: умение отвлечься от второстепенных 

признаков. Формирование логического действия обобщения: умение делать 

выводы на основе анализа информации, понимание скрытого смысла текста, 

пословиц и поговорок. Формирование логического действия обобщения: 

упражнения на поиск закономерности, решение логических задач, требующих 

построения цепочки логических рассуждений. 

 

Модуль по развитию коммуникативных компетенций и 

способности к продуктивному взаимодействию с окружающими 

Развитие мотивации сотрудничества в ситуации совместного поиска 

новой информации. Развитие навыков взаимодействия и сотрудничества в 

команде в моделируемых педагогом ситуациях. Развитие умения обобщать 

информацию и точно ее передавать. Развитие представлений о конфликте в 

общении, его причинах и последствиях. Различные стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Ознакомление с алгоритмом безопасного и 

эффективного разрешения конфликтов. Умение работать в команде: умение 

учитывать мнения разных людей, умение устанавливать контакт в различных 

ситуациях общения, помехи в общении. Значение позитивной установки для 

комфортного общения, внимательного отношения к другому человеку. 

Развитие навыков взаимодействия в команде. Актуализация правил 

комфортного общения. Развитие навыков сотрудничества. 

 

Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной 

сферы, формированию учебной мотивации 

Формирование позитивного самоотношения. Формирование осознания 

обучающимися происходящих в них перемен (окончание начальной школы и 

переход в пятый класс). Роль индивидуальных особенностей во 

взаимодействии с другими. Понятие «способности», исследование своих 



 

способностей и возможностей. Выработка адекватного отношения к ошибкам 

и неудачам. Развитие навыков анализа своих стремлений и возможностей, их 

сопоставления. Развитие навыков самоанализа. Развитие умения планировать 

цели и пути самоизменения (работа над своими слабыми сторонами). Развитие 

представлений о своих интересах, ценностях, способностях. Формирование 

способности идентифицировать индивидуальные особенности другого: 

развитие навыков анализа качеств другого человека по невербальным и 

вербальным признакам, поступкам. Развитие навыков самоанализа и умения 

рассказывать о себе. Формирование умения идентификации собственных 

внутренних и внешних изменений. Формирование позитивного образа 

будущего, актуализация образа желаемого будущего. Повышение уверенности 

в себе и развитие самостоятельности. 

 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов 

Тренировка длительности удержания внимания. Задания на работу с 

обратным рядом чисел, отработка переключения с программы на программу. 

Интериоризация программы работы обратного ряда чисел, самостоятельное 

построение программы. Интериоризация программ работы с прямым и 

обратным рядами чисел. Закрепление работы с обратным рядом по усвоенной 

программе. Тренировка произвольного внимания, его распределения, 

самоконтроля, предупреждения импульсивных реакций. Перенос принципа 

параллельного поиска на цифро-буквенном материале. Тренировка удержания 

программы, дифференциации близких программ. Закрепление работы по 

программе с параллельными рядами чисел. Тренировка переключения 

зрительного внимания. Отработка в речевом плане программы действий с 

параллельными рядами. Проверка возможности построения программы с 

параллельными рядами чисел по аналогии с предыдущими. Закрепление 

действия по программе «параллельные ряды», выбор и проговаривание 

программы. Перенос программы, действие по усвоенной программе 

«параллельные ряды». Тренировка навыка анализа новой программы, 

тренировка контроля своих действий в наглядной программе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ)»  

 

В области адаптации обучающегося к началу школьного обучения: 

 позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 



 

 

В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не 

постарался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно 

совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные 

импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на 

посторонние раздражители;  

 способность правильно воспроизводить несложный графический 

образец;  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы 

и формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-

познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции, возможность осуществлять 

последовательные действия на основе словесной инструкции; 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 

графический план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения 

пространства,  

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами, 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и 

удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта; 

 способность к установлению сходства и различий, простых 

закономерностей; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность опредмечивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий;  



 

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в 

действенном, но и в образном и умственном плане. 

 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции 

ее недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности;  

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 

вербализовать повод для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную 

(негативную) эмоциональную реакцию. 

 

В области развития коммуникативной сферы и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. 

вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и 

делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и агрессивности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» является частью программы коррекционной работы и 

обязателен для изучения.  

Программа курса строится по модульному принципу, который позволяет 

максимально индивидуализировать ее содержание в соответствии с 

особенностями обучающихся. Количество часов на изучение каждого модуля 

может варьироваться – уменьшаться или увеличиваться при сохранении 

общего объема часов на весь курс. Помимо этого, педагог-психолог может 

значительно редуцировать содержательный объем модуля или совсем 

исключить его, если функция или познавательный процесс, на коррекцию 

которых направлен модуль, наиболее сохранны у ребенка. 

Организация вправе сама вносить изменения в содержание и 

распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность 

изучения модулей и количество часов на освоение каждой темы, определение 

организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений 

определяется индивидуальными психофизическими особенностями 

конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, 

рекомендациями ППк. 

В разделе тематического планирования рабочей программы педагога-

психолога должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной 

частью коррекционно-развивающей области учебного плана при реализации 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. Он обеспечивается логопедическим 

сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление речевых 

нарушений у обучающихся 1–4 классов, получающих образование в 

соответствии с ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

 

Общая характеристика курса «Логопедические занятия» 

Содержание курса «Логопедические занятия» определяется исходя из 

требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и направлено на коррекцию 

имеющихся недостатков в развитии ребенка, препятствующих освоению 

программы. Курс является обязательной частью ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) и реализуется на протяжении всего периода 

обучения в начальной школе. 

Курс реализуется учителем-логопедом во внеурочной деятельности на 

индивидуальных и/или подгрупповых/групповых коррекционно-

развивающих занятиях.  

Значительный разброс и неоднородность состояний при ЗПР, 

обусловленные разной степенью выраженности парциальной недостаточности 

высших психических функций и различными вариантами сочетания 

сохранных и нарушенных функций и познавательных процессов, определяют 

необходимость дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

реализации курса. Предусматривается гибкость выбора тематического каркаса 

с учетом типологических особенностей группы школьников с ЗПР.  

 

Цель и задачи курса 

Цель курса заключается в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон устной речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи, профилактике и коррекции нарушений 

письменной речи. 

Целевой ориентир курса «Логопедические занятия» предполагает 

развитие у обучающихся с ЗПР не только речевых умений и навыков, но и 

навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Задачи курса: 

коррекция и развитие звукопроизношения (постановка, автоматизация, 

дифференциация звуков речи);  

восполнение дефицитов в формировании фонематических процессов; 

пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного словаря; 



 

коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

формирование и развитие связной речи, диалогической и 

монологической форм речи; 

формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

обогащение речевого опыта, способствующего развитию 

познавательных процессов. 

Курс «Логопедические занятия» реализуется на протяжении всего 

уровня начального общего образования и позволяет последовательно и 

постепенно преодолевать/минимизировать имеющиеся у обучающихся с ЗПР 

речевые нарушения, а также обусловленные ими разнообразные трудности в 

обучении, развивать коммуникативные навыки. 

Особенности построения курса 

Особенностью построения курса «Логопедические занятия» является 

индивидуально-ориентированное логопедическое сопровождение с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 

индивидуальных особенностей и возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ППк). 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

3. Формирование связной речи. Основы коммуникации. 

Содержание коррекционного курса учителя-логопеда определяется в 

строгом соответствии с требованиями к результату изучения учебных 

предметов «Обучение грамоте», «Русский язык» и основывается на 

использовании учебного материала. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяются 

индивидуально с учетом рекомендаций ПМПк и ППк, но не реже 2-х раз в 

неделю.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и не должна превышать: 

• для группового занятия – 40 минут; 

• для подгруппового занятия – 30–40 минут; 

• для индивидуального занятия – 20–30 минут. 

 



 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса 

В логопедической работе с младшими школьниками с ЗПР 

исключительно важно формировать положительную мотивацию к речевому 

взаимодействию, способность ориентироваться в заданиях, развивать навыки 

анализа и синтеза (на речевом материале), учить обдумывать и планировать 

предстоящую деятельность, следить за правильностью ее выполнения, 

рассказывать о проделанном и адекватно оценивать результат деятельности. 

На логопедических занятиях обучающиеся с ЗПР выполняют различные 

устные и письменные задания, направленные на звуковой анализ слова, учатся 

различать звуки и буквы, соединять звуки и слоги в слова, выстраивать фразы, 

составлять связные высказывания, что способствует развитию устной и 

письменной речи.  

Обучающихся с ЗПР необходимо максимально развернуто знакомить с 

новым материалом, используя при этом доступные алгоритмы, определяющие 

порядок выполнения действий. Например, могут применяться пошаговая 

памятка или знаково-символическая карточка с этапами выполнения заданий. 

При изучении звуков и букв полезно задействовать различные 

анализаторы: слуховой, зрительный, кинестетический (написание букв в 

воздухе, принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание 

букв на сыпучем материале (песке, манке и т. п.), поиск буквы в 

«зашумленном» изображении). 

На логопедических занятиях обучающиеся выкладывают графические 

схемы фишками и полосками; работают с разрезной азбукой, слоговыми 

таблицами, абаком и пр. 

Активно используются упражнения, способствующие стимулированию 

познавательной активности, развитию мыслительных операций на речевом 

материале (выделение четвертого лишнего, ребусы, анаграммы и др.), с учетом 

достигнутого уровня познавательной деятельности (при низком уровне 

задания предлагаются преимущественно на иллюстративном материале). 

Для автоматизации формируемого навыка, упрочения связей между 

языковыми единицаминеобходимо систематически повторять и закреплять 

пройденный материал, используя приемы актуализации имеющихся знаний 

(визуальную опору, памятку). 

Применяемый на занятиях словарный материал следует уточнять, 

пополнять, расширять путем соотнесения с предметами и явлениями 

окружающего мира при активном использовании интернет-ресурсов. Следует 

учить детей самостоятельно находить необходимую информацию, используя 

для этого разные источники (словарь, интернет, энциклопедию). 

При обучении звуко-буквенному анализу работа выстраивается 

пошагово, начиная с выделения звуков в слове, и лишь потом используется 

моделирование звукового состава слова (с последующим декодированием). 



 

Следует учить обучающихся с ЗПР осознавать возникающие трудности 

и при их наличии обращаться за помощью. При необходимости следует 

облегчать техническую сторону выполнения письменных заданий (письмо в 

тетрадях с сетчатой разлиновкой, обозначение точками интервалов между 

буквами (слогами), обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, 

использование определенных обозначений. 

 

Место курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью 

программы коррекционной работы и обязателен для изучения. В соответствии 

с учебным планом ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР на изучение курса 

отводится 2 часа в неделю.  

Данная рабочая программа рассчитана на 66 часов для обучающихся 1-

ых классов и на 68 часов для обучающихся 2–4-ых классов (2 часа занятий в 

неделю, 33–34 учебные недели в году).  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

 

1 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Дифференциация речевых и неречевых звуков. Образование и 

различение звуков по артикуляционным и акустическим характеристикам. 

Уточнение артикуляционных укладов гласных и согласных звуков. Коррекция 

и развитие звукопроизношения. Определение места звука в слогах и словах. 

Определение количества, последовательности звуков в слове. Закрепление и 

различение образа печатных и письменных букв. Развитие зрительного 

внимания и восприятия на материале букв и предметных картинок. Развитие 

пространственно-временных представлений. Сравнение и различение 

согласных звуков: сонорных и шумных, звонких и глухих, твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, взрывных и щелевых. Условно-графические 

обозначения звуков, составление схемы слога и слова. Слогообразующая роль 

гласного звука. Определение слоговой структуры слова путем ориентировки 

на гласные звуки. Сравнение слов с разным количеством слогов. Слоги 

прямые и обратные (СГ, ГС, СГС, ССГ, ГСС). Графические схемы прямых и 

обратных слогов. Деление слова на слоги. Подсчет количества слогов. 

Составление слов из прямых и обратных слогов. Чтение прямых и обратных 

слогов с использованием слоговой таблицы. Работа с ударением, его 

смыслоразличительная и фонетическая роль. Составление графических схем 

слогового состава слова с выделением места ударного и безударного слогов 

(Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). Правописание гласных А, У, И в буквосочетаниях ща, 

щу, ча, чу, жи, ши. Формирование и развитие навыков письма и чтения, 

профилактика специфических ошибок. 



 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Выделение слова из речевого потока. Соотнесение слова и предмета 

(слова-предметы). Соотнесение слова и названия действия (слова-действия). 

Соотнесение слова и признака (слова-признаки), подбор слов, обозначающих 

признаки. Активизация и обогащение словаря по лексическим темам. Работа с 

синонимами и антонимами. Отработка форм множественного и единственного 

числа существительных.  Образование новых слов различными способами по 

образцу, по словесной инструкции, с опорой на картинки (с помощью 

суффиксов – образование слов с уменьшительно-ласкательным значением, 

названий детенышей птиц и животных, слов-признаков от слов-предметов; с 

помощью приставок – образование глаголов совершенного вида).  

Формирование и развитие навыков письма и чтения, профилактика 

специфических ошибок. 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Различение слова и предложения. Составление предложений с 

использованием слов, обозначающих предметы, действия, признаки (с опорой 

на образец и картинки). Работа с деформированным предложением и текстом. 

Моделирование коммуникативных ситуаций с использованием формул 

речевого этикета. Составление коротких описательных рассказов на заданную 

тему с опорой на образец. Составление коротких повествовательных текстов с 

опорой на сюжетные картинки, по опорным словам. Списывание предложений 

и короткого текста. Формирование и развитие навыков письма и чтения, 

профилактика специфических ошибок. 

 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Коррекция и развитие звукопроизношения. Дифференциация гласных и 

согласных звуков, различение звонких и глухих, твердых и мягких согласных 

звуков. Узнавание «зашумленных» букв (перечеркнутых, наложенных друг на 

друга). Отработка заглавных букв. Опознание правильно и зеркально 

изображенных печатных и рукописных букв. Развитие зрительного внимания 

и восприятия на материале букв и предметных картинок. Развитие 

пространственно-временных представлений. Дифференциация похожих 

гласных букв: А-О, О-У, И-У. Дифференциация похожих гласных и согласных 

букв: И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, С-Е, У-Ч, Л-А, А-Д, Л-Я. Звуковой и слоговой 

анализ слова. Профилактика фонематических, оптических и кинетических 

ошибок. 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Воспроизведение слого-ритмической структуры слова с опорой на 

графические схемы. Уточнение значений слов при изменении позиции 



 

ударного слога. Многозначные слова. Слова, близкие и противоположные по 

значению. Отработка навыков согласования имени существительного и имени 

прилагательного, составления словосочетаний. Профилактика аграмматизма 

на письме. 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Составление, запись и прочтение коротких предложений. Различение 

интонационных характеристик разных предложений (вопросительных, 

восклицательных). Составление распространенных предложений по вопросам 

педагога. Развитие диалогической речи (моделирование диалогов на заданную 

тему с использованием вежливых слов). Составление рассказа-описания с 

опорой на план. Чтение и пересказ коротких текстов / рассказов, содержащих 

диалоги персонажей. 

 

 

2 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка и развитие произношения. Упражнение в различении и 

опознании букв, соответствующих гласным и согласным звукам. 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Уточнение представлений о 

слогообразующей функции гласных звуков. Уточнение акустико-

артикуляционных характеристик твердых и мягких звуков, дифференциация 

согласных. Обозначение на письме мягких и твердых согласных. Отработка и 

закрепление умений делить слова на слоги, определять звуковой состав 

слогов. Формирование навыка слогового деления слова, определение 

количества звуков и слогов на слух. Придумывание слов на заданный слог. 

Конструирование слов из предложенных слогов. Составление графических 

схем. Работа со слоговыми таблицами для отработки техники чтения. 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Различение слов: слово-предмет (одушевленные – неодушевленные), 

слово-признак, слово-действие. Слово и его значение. Работа со словами-

паронимами. Прямое и переносное значение слова. Многозначные слова. 

Подбор однокоренных (родственных) слов. Обогащение словаря синонимами 

и антонимами. Образование существительных при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффикса -ниц- со 

значением вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -чик-, -ник-) 

для образования названий профессий, названий детенышей животных и птиц.  

Работа со словарными словами. Образование притяжательных 

прилагательных в мужском, женском и среднем родах. Образование 

качественных прилагательных с суффиксами: -н-, -лив- в мужском, женском и 

среднем родах. Образование относительных прилагательных с суффиксами -

ов-/-ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Образование глаголов с помощью приставок 

(в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-). 



 

Употребление и написание глаголов с частицей НЕ. Местоимение. 

Согласование слов в числе и роде, составление словосочетаний с 

использованием алгоритма, карточек-подсказок. 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной 

форме. Составление распространенных предложений по вопросам. Выделение 

главных членов предложения по вопросам. Развитие диалогической и 

монологической речи. Работа с разными текстами (повествованием, 

описанием, рассуждением). Определение главной мысли текста, 

озаглавливание. Определение количества слов в предложении; количества 

предложений в тексте. Конструирование предложений с однородными 

членами. Составление описательных и повествовательных рассказов по 

опорным словам и плану. Составление рассказа по предложенному началу. 

Чтение и определение последовательности частей текста. Работа над 

пониманием прочитанного текста. Работа с деформированным текстом: 

нахождение лишних частей текста, составление связного текста. 

 

 

3 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик 

смешиваемых фонем, различение букв (по оптическому и кинетическому 

сходству). Дифференциация звуков на речевом материале с постепенным 

усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте). 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Различение приставок и предлогов. Отработка слов с глухими и 

звонкими согласными в корне.  Слова с непроизносимым согласным звуком в 

корне (способы проверки). Работа со словарными словами. Число и род имен 

существительных. Отработка предложно-падежных конструкций, склонение 

имени существительного и имени прилагательного. Личные местоимения. 

Согласование глагола с именем существительным в числе,  роде, изменение 

глаголов по времени. 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Работа с условно-графическими схемами предложений. Работа с 

деформированным предложением. Работа с текстом. Определение границ и 

количества предложений в тексте, количества слов в предложении. Работа на 

уровне предложения: составление / завершение предложений, дописывание 

подходящих слов (с использованием опорных слов), исключение лишних слов, 

редактирование и распространение предложений, нахождение главных членов 

предложения. Работа на уровне текста: озаглавливание, составление плана, 

нахождение лишних предложений в тексте, сочинение продолжения текста. 



 

 

 

4 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик 

смешиваемых фонем, различение букв (по оптическому и кинетическому 

сходству). Дифференциация звуков на речевом материале с постепенным 

усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте). 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Обогащение номинативного словаря. Различение и употребление 

синонимов, антонимов, омонимов. Работа со словарными словами. Отработка 

навыков словоизменения, практическое употребление    существительных в 

форме единственного и множественного числа. Отработка падежных форм 

существительных. Дифференциация именительного и винительного, 

родительного и винительного падежей. Употребление несклоняемых имен 

существительных. Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и 

окончании слова. Тренировка в языковом анализе. Уточнение лексического и 

грамматического значения слова. Дифференциация однокоренных и 

родственных слов.  Образование и правописание сложных слов с 

соединительными гласными О-Е. Развитие навыков приставочного 

словообразования. Практическое употребление слов с приставками 

пространственного значения, временного значения и многозначными 

приставками. Различение предлогов и приставок. Согласование с 

прилагательными (в роде, числе). Соотнесение предмета и признака в 

различных предложно-падежных конструкциях. Отработка распознавания 

глаголов, изменения глаголов по числам и временам, глаголов прошедшего 

времени в единственном числе по родам. Согласование глагола с именем 

существительным в числе, роде, изменение глаголов по времени. 

Согласование числительных с существительными в роде и падеже. 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов, глаголов-антонимов. Употребление и правописание 

числительных. Определение числа и рода местоимения. Упражнение в 

использовании и склонении личных местоимений с предлогами и без. 

Преодоление / минимизация аграмматизма в устной речи и на письме. 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Соотнесение предложений с графической схемой. Построение сложных 

предложений с однородными членами (с опорой на образец и схему). 

Конструирование предложений с однородными членами с союзами и, а, но (с 

опорой на образец и схему).  Установление в сложных предложениях 

причинно-следственных связей.   Дифференциация понятий: словосочетание – 

предложение – текст. Согласование слов в предложении, выделение границ 

предложения на письме. Закрепление умения составлять и записывать 



 

предложения, пересказывать и составлять тексты различного типа с 

вежливыми словами приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

используемыми при извинении или отказе. Выделение в тексте основной 

мысли, озаглавливание. Связь между частями текста. Составление плана 

текста. Различение особенностей текста-повествования, текста-описания, 

текста-рассуждения, смешанного текста. Письменное изложение короткого 

текста по плану. Написание мини-сочинения по картинке, по серии сюжетных 

картинок, на заданную тему с предварительной подготовкой (с помощью 

педагога). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»  

 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

самостоятельно обращать внимание на звуковую сторону речи; 

иметь представления о правильных артикуляционных укладах 

нарушенных звуков;  

различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом 

потоке; 

дифференцировать звуки и буквы: различать гласные (ударные и 

безударные) и согласные (звонкие и глухие звуки, твердые и мягкие звуки); 

 распознавать звуки по артикуляции, опознавать буквы и соотносить со 

звуками; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

составлять графические схемы слов; 

выделять ударный и безударный слоги; 

уметь правильно произносить все автоматизированные звуки во всех 

ситуациях общения или минимизировать ошибки произношения; 

определять количество и последовательность звуков в слове; 

различать слова, отличающиеся одним или двумя звуками; 

правильно произносить и писать слова без специфических ошибок или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала начальных 

классов). 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  

выделять и различать части слова: основу, корень, приставку, суффикс, 

окончание; 

образовывать изученные части речи при помощи суффиксов и приставок 

(по образцу); 

конструировать словосочетания и предложения из предложенных слов; 

различать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 

уметь сравнивать и анализировать формы слова в словосочетании; 



 

оперировать в процессе общения активной лексикой, использовать 

изученные части речи; 

соблюдать на письме изученные орфографические правила, правильно 

произносить и писать слова без специфических ошибок или минимизируя их 

(в рамках изученного программного материала 1–4 классов). 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

участвовать в простых диалогах; 

обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу; 

выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и пр.; 

соотносить предложение с графической схемой; 

конструировать простые и сложные предложения с однородными 

членами, с союзами и, а, но (с опорой на образец и схему); 

устанавливать в сложных предложениях причинно-следственные связи; 

дифференцировать понятия: словосочетание — предложение — текст; 

согласовывать слова в предложении, выделять границы предложения на 

письме; 

определять главную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

 пересказывать и составлять тексты различного типа с вежливыми 

словами приветствия, прощания, просьбы, благодарности, используемыми 

при извинении или отказе; 

устанавливать связь между частями текста; 

составлять план текста; 

различать особенности текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения, смешанного текста; 

писать изложение короткого текста по плану; 

составлять сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, на 

заданную тему с предварительной подготовкой (с помощью педагога). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью 

программы коррекционной работы и обязателен для изучения.  

Программа курса строится по модульному принципу, который позволяет 

максимально индивидуализировать ее содержание в соответствии с 

особенностями обучающихся. Количество часов на изучение каждого модуля 

может варьироваться – уменьшаться или увеличиваться при сохранении 

общего объема часов на весь курс. Помимо этого, учитель-логопед может 

значительно редуцировать содержательный объем модуля или совсем 

исключить его, если функция или познавательный процесс, на коррекцию 

которых направлен модуль, наиболее сохранны у ребенка. 

Представленное содержание каждого модуля является основой для 

тематического планирования. Тематическое планирование и количество часов, 



 

отводимых на освоение каждого модуля коррекционного курса 

«Логопедические занятия» определяется учителем-логопедом самостоятельно.  

Организация вправе сама вносить изменения в содержание и 

распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность 

изучения модулей и количество часов на освоение каждой темы, определение 

организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений 

определяется индивидуальными психофизическими особенностями 

конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, 

рекомендациями ППк. 

В разделе тематического планирования рабочей программы учителя-

логопеда должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ)» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» является обязательной частью коррекционно-

развивающей области учебного плана при реализации ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР. 

 

Общая характеристика курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологичекие)» 

Содержание курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» определяется исходя из требований ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и направлено на коррекцию имеющихся недостатков в 

развитии ребенка, препятствующих освоению программы. Курс является 

обязательной частью ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) и 

реализуется на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Основной задачей учителя-дефектолога является коррекционное 

воздействие на учебно-познавательную деятельность младшего школьника с 



 

целью ослабления нарушений познавательных процессов и развития до 

нормативного уровня необходимых для освоения учебного материала 

психофизических функций. Курс реализуется учителем-дефектологом во 

внеурочной деятельности на индивидуальных и/или подгрупповых/групповых 

коррекционно-развивающих занятиях.  

Значительный разброс и неоднородность состояний при ЗПР, 

обусловленные разной степенью выраженности парциальной недостаточности 

высших психических функций и различными вариантами сочетания 

сохранных и нарушенных функций и познавательных процессов, определяют 

необходимость дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

реализации курса. Предусматривается гибкость выбора тематического каркаса 

с учетом типологических особенностей группы школьников с ЗПР.  

Курс реализуется в рамках системы коррекционно-педагогической 

работы специалиста и поддерживается следующими направлениями 

деятельности: диагностическим, консультативно-просветительским, 

организационно-методическим. 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – предоставление помощи в освоении предметного 

содержания образовательной программы, коррекция и развитие учебно-

познавательной деятельности и психофизических функций, формирование 

базовых мыслительных операций, приемов мыслительной деятельности, 

необходимых для формирования учебных навыков и компетенций. 

Задачи курса: 

• Формирование учебного поведения и структурных компонентов 

учебной деятельности (ориентировочный этап, удержание алгоритма учебных 

действий, сличение с образцом, промежуточный и итоговый контроль). 

• Коррекция и развитие сенсорной и сенсомоторной сферы. 

• Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений. 

• Коррекция и развитие познавательных процессов на основе 

учебного материала. 

• Формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и 

развитие базовых мыслительных операций. 

• Расширение разносторонних представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие 

связной речи. 

• Восполнение образовательных дефицитов, обусловленных 

недостаточной готовностью к школьному обучению. 

• Формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и 

коррекция учебных навыков на основе определения индивидуальных 

трудностей в обучении учащегося с ЗПР. 

• Формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

 



 

 

Особенности построения курса 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Сенсорное и сенсомоторное развитие. 

2. Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений. 

3. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале. 

4. Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи. 

5. Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий. 

6. Восполнение образовательных дефицитов  (индивидуальный). 

 

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Модуль включает следующие разделы: «Развитие сенсорного 

восприятия и сенсорных эталонов», «Развитие перцептивных возможностей», 

«Развитие кинестетических основ движения», «Развитие графо-моторных 

функций», «Развитие межанализаторных систем», «Развитие мелких мышц 

руки и конструктивного праксиса» (1, 1 дополнительный класс). 

 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и 

временных представлений» 

Модуль включает следующие разделы: «Ориентировка в пространстве 

(схеме) собственного тела и расположении объектов по отношению к телу», 

«Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг 

друга», «Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 

вертикальной)», «Развитие умений выражать пространственные отношения в 

речи, понимать и строить логико-грамматические конструкции», «Развитие 

временных представлений». 

 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Модуль включает следующие разделы: «Развитие познавательных 

процессов», «Познавательные действия при работе с алгоритмами», 

«Познавательные действия по преобразованию информации». 

 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и 

развитие речи» 

В модуль включены темы из учебного предмета «Окружающий мир». 

 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий» 



 

Модуль включает следующие разделы: «Анализ и синтез», «Сравнение», 

«Классификация», «Обобщение, конкретизация, абстрагирование», 

«Суждение и умозаключение». 

 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 

В модуль включены темы из учебного предмета «Математика», 

«Русский язык». 

 

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. 

 

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. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в усилении роли предметно-

практического оперирования, возможности наглядно представить, 

конкретизировать материал. Для них необходимо большее количество 

упражнений для закрепления. 

 Для обучающихся с ЗПР должен предусматриваться принцип «малых 

шагов», постепенное усложнение материала, поэтапность его предъявления. 

Школьникам дополнительно «разворачивают» учебное действие, 

прорабатывая отдельные операции и «шаги». Отрабатывается алгоритм 

выполнения последовательных действий, способность удерживать данный 

алгоритм. Отдельная работа проводится по осмыслению совершаемого 

действия. Вначале педагог совместно с ребенком проговаривает то, что ему 

предстоит выполнить, и то, что он выполняет. Впоследствии ребенок учится 

речевой регуляции действий, давать самостоятельный словесный отчет. 

Важной является помощь в становлении организованной деятельности. 

Прорабатываются этапы: ориентировки в задании, планирования предстоящих 

действий, совершения алгоритма действий, осуществления сличения с 

образцом, контроля своих действий. Важной является специальная работа по 

структурированию деятельности ребенка с ЗПР при выполнении учебных 

заданий. 

Важное место занимает работа с пониманием и удержанием инструкции. 

С учащимися с ЗПР прорабатывается умение следовать инструкции, сличать 

полученный результат с тем, что надо было сделать в задании, работать с 



 

многозвеньевой инструкцией, понимать последовательность действий, 

определяемых инструкцией. 

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 у обучающихся с ЗПР осознания 

своих учебных трудностей и способов использования вспомогательных 

средств для их преодоления. Специальное внимание должно уделяться 

обучению использованию визуальных и смысловых опор.  

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 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. 

 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ федеральная 

адаптированная образовательная программа начального общего образования 

направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с ОВЗ и 

реализацию их особых образовательных потребностей. Для этого в учебном 

плане предусмотрена коррекционно-развивающая область, включающая 

коррекционные курсы. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» является частью программы коррекционной работы и 

обязателен для изучения. В соответствии с учебным планом ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР на изучение курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ)» 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

 



 

1 КЛАСС  

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: Различение, 

выделение и называние основных цветов спектра. Сопоставление цвета 

окружающих предметов с эталонами цветов. Плоскостные геометрические 

фигуры, выделение признаков формы. Нахождение в окружающем 

пространстве предметов определенной формы. Классификация предметов и их 

изображений по форме. Величина предметов и объектов. Обозначение словом 

величины предметов, результатов сравнения предметов по величине. 

Развитие перцептивных возможностей: Различение неречевых 

звуков, громкости и удаленности источника звука. Воспроизведение простых 

ритмических рядов после прослушивания (хлопки, отстукивание). Выделение 

заданного звука на слух. Различение зрительно воспринимаемых объектов, 

реалистичных, силуэтных, контурных, наложенных, зашумленных. 

Различение тактильных ощущений (по весу, гладкости, жесткости). 

Определение предметов на ощупь («волшебный мешочек», буквенный и 

цифровой гнозис). 

Развитие кинестетических основ движения: Выполнение заданных 

движений по поэлементному подражанию, по показу, по инструкции 

(упражнения на развитие статистической координации движений, принятие и 

удержание позиции рук, динамическая организация движений, переключение 

движений, реципрокные движения). 

Развитие графо-моторных функций: Выполнение движения руки в 

заданном направлении.  Развитие умения проводить линии (прямые, косые, 

изогнутые) от заданного начала к заданному концу, между границами, по 

образцу (штриховки, лабиринты, дорожки).  Копирование узоров, обводка 

графических изображений ведущей рукой, двумя руками. Корректировка 

правильного захвата и удержания ручки, карандаша. 

Развитие межанализаторных систем: Отработка синхронизации в 

системах глаз-рука, ухо-рука, глаз-ухо-рука, улучшение координации и 

пространственно-графической ориентации (межполушарные доски, 

рисование, нанизывание предметов обеими руками). 

Развитие мелких мышц руки и конструктивного праксиса: 

Выполнение дифференцированных движений руки (нанизывание, 

шнуровка, выкладывание мозаики, работа с мелкими предметами; 

конструирование из палочек по образцу). 

 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и 

временных представлений» 

Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и 

расположении объектов по отношению к телу: Развитие представлений о 

схеме тела (отношения выше-ниже, над-под, левее-правее). Обозначение 

расположения предметов в пространстве с точкой отсчета от себя, отражение 

пространственных отношений в речи. 



 

Восприятие пространственного расположения объектов 

относительно друг друга: Развитие пространственных представлений о 

взаимоотношении объектов в пространстве относительно друг друга. 

Конструирование из элементов плоскостной геометрической мозаики по 

образцу. Перекодирование плоскостных изображений в объемные. 

Ориентировка в пространственных признаках предметов (определение сторон 

предметов, наполняющих пространство). Ориентировка в пространстве 

помещения: определение пространственного расположения объектов 

(ближе/дальше, справа/слева относительно какого-либо ориентира). 

Знакомство со схемой пространства (кабинета). 

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 

вертикальной): Развитие навыков микроориентировки (поверхность листа 

бумаги, доски; клеточное поле). Ориентировка на листе бумаги: верх/низ, 

право/лево (выполнение графических узоров по образцу, упражнения на поиск 

ходов в простых лабиринтах). Развитие ориентировки в клеточном поле с 

пошаговым перемещением предмета по инструкции (два шага направо, один 

вниз, три шага влево).  Пространственная ориентировка на листе по схеме 

(найди дорожку к домику по схеме). Перенос графического изображения с 

вертикальной поверхности доски на горизонтальную плоскость листа. 

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, 

понимать и строить логико-грамматические конструкции: Употребление 

в речи слов с пространственным значением: ближе, дальше, выше, ниже, слева, 

справа, между, в середине, впереди, сзади, вверху, внизу. 

Развитие временных представлений: Последовательность событий 

(части суток, дни недели, времена года). Понятия «раньше», «позже». Лента 

времени (дни недели). Ориентировка в режиме дня школьника, обозначение 

последовательности событий с помощью слов: вечером, утром, ночью, днем, 

сначала, потом. 

 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Развитие познавательных процессов: Развитие зрительного 

восприятия натуральных предметов, моделей предметов и восприятия 

предметных изображений, константности восприятия (узнавание предметов, 

изображенных в разных ракурсах и разном графическом исполнении: теневом, 

контурном, зашумленном). Отработка приема сличения зрительно 

воспринимаемых объектов (зрительное соотнесение и нахождение объекта, 

идентичного заданному, в ряду похожих). Развитие целостности зрительного 

восприятия: определение объекта по его части, его частичному контуру.  

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать 

внимание на заданном объекте, на нескольких объектах. Формирование 

способности распределять внимание и переключать его между объектами на 

учебном материале 1 класса. 



 

Знакомство с приёмами опосредованного запоминания, установление 

связи между словом и графическим символом (запоминание и 

воспроизведение слов с опорой на картинку, пиктограмму). 

Познавательные действия при работе с алгоритмами 

Формирование умения работать по образцу, ориентироваться на детали, 

планировать свои действия и следовать образцу. Формирование умения 

определять последовательность выполнения действий и составлять простые 

инструкции из двух-трех шагов на учебном материале 1 класса.  

 Знакомство с алгоритмом учебных действий, развитие способности 

удерживать алгоритм, сопоставлять свои действия с каждым шагом алгоритма 

на учебном материале 1 класса (характеристика звука, звуко-буквенный 

анализ слова, выделение ударного слога). 

Познавательные действия по преобразованию информации 

Выполнение приёма кодирования и декодирования информации 

(шифровка слов, обозначение символами предметов и признаков предметов). 

Знакомство со способами составления простой схемы к математическому 

рассказу, текстовой задаче. Развитие способности понимать и использовать 

простые схемы (слог, слово, предложение, звук, признаки предмета). 

 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и 

развитие речи» 

Предложение. Связь слов в предложении. Составление предложений по 

картинкам и демонстрируемым действиям по лексической теме «Школа». 

Расширение и уточнение представлений по теме «Школа». 

Связь предложений в рассказе. Обучение рассказыванию по сюжетной 

картинке с опорой на вопросы по теме «Осень». Пополнение представлений о 

сезонных изменениях в живой и неживой природе.  

Рассказы-описания. Обучение составлению устного рассказа по 

опорным схемам по лексической теме «Растения».  Расширение и уточнение 

представлений о разнообразии растений, частях растений. Пополнение 

словаря обобщающими понятиями «комнатные», «садовые», «полевые» 

растения. 

Знакомство со сравнительным описанием. Расширение представлений 

по лексической теме «Домашние животные». Составление сравнительных 

описаний домашних животных с опорой на вопросы и/или графические схемы.  

Обучение составлению рассказов по серии картинок, связанных единым 

сюжетом, по лексической теме «Дикие животные». Пополнение 

представлений о диких животных, их разнообразии, строении, образе жизни. 

Знакомство с алгоритмом пересказа по вопросному плану по 

лексической теме «Зима. Помощь животным и птицам».  Обогащение словаря 

названиями зимних явлений, агрегатных состояний воды, уточнение понятий 

«зимующие и перелетные птицы».  

Пересказ по картинному плану по лексической теме «Мой дом». 

Уточнение словаря по лексической теме «Мой дом. Части дома. Что есть 

(вещи) в доме». 



 

Составление рассказов по демонстрируемым действиям 

(видеоматериалам) по лексической теме «Профессии».  Расширение 

представлений по лексической теме «Профессии взрослых», о трудовых 

действиях, месте работы, профессиональных принадлежностях. 

Знакомство с алгоритмом пересказа текстов описательного характера по 

лексической теме «Мой город. Транспорт». Уточнение и расширение 

представлений о городских объектах, инфраструктуре города, способах 

передвижения по городу.  

Обучение пересказу текстов с выраженной причинно-следственной 

связью по лексической теме «Весна. Сезонный труд людей». Обогащение 

представлений о весенних изменениях в живой и неживой природе, сезонном 

труде взрослых, инструментах и садовом инвентаре. 

 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий» 

Анализ и синтез: Формирование навыка анализирующего наблюдения. 

Предметы вокруг нас: их свойства и признаки. Выделение признаков и свойств 

предметов. Узнавание предмета по заданным характеристикам. 

Абстрагирование свойств предметов – цвет, форма, размер, толщина, вкус, 

запах, материал, пространственное расположение. Схематическое 

изображение признаков. Упорядочивание рядов фигур по выделенному 

признаку (выкладывание дорожки из блоков Дьенеша по 

цвету/форме/размеру/толщине; по схеме/устной инструкции с изменением 

одного и более признаков). Сопоставление признаков, наблюдение за 

изменяющимися признаками (что изменилось – цвет и форма, форма и размер 

и тд). Совмещение признаков объекта (нахождение объектов по двум и более 

заданным признакам, заполнение матрицы по совмещению двух признаков, 

например, цвета и формы). 

Развитие навыка планомерного анализа при сопоставлении идентичных 

картинок. Развитие тонкости анализа, умения выделять малозаметные детали 

(найди на картинке всех друзей мальчика). Отработка приемов 

соотносительного анализа (сделай все рисунки одинаковыми, сделай из двух 

разных фигур одинаковые, найди объект по образцу, напиши на рисунке 

номера фигур, из которых составлен медвежонок). 

Формирование навыка планомерного анализа сюжетной картинки, 

простых картинок со скрытым смыслом, нелепиц. 

Синтезирование объекта (разрезные картинки). Формирование 

целостного восприятия ситуаций, изображенных на картинках. 

Отработка навыков пространственного анализа и синтеза 

(геометрическая мозаика, сложи узор из 4 кубиков, танграм). 

Выделение существенных признаков предмета, житейского понятия. 

Сравнение: Отличительные и сходные признаки объекта. 

Сопоставление объектов по признакам сходства и отличия. Использование 

понятий «такой же», «одинаковый», «в отличии от», «не такой как». 



 

Выделение признаков для сравнения предметов, выполнение сравнения 

по заданному признаку (по длине, по ширине и тд).  

Отработка навыков сравнения идентичных картинок (найди отличия). 

Сопоставление признаков, нахождение среди схожих объектов одинаковых и 

разных частей (у какого чайника, ручка как у чайника 6; у какого чайника 

форма отличается от чайника 3 и т.д.). 

Сравнение конкретных житейских понятий. Нахождение оснований для 

сравнения (по форме, по размеру и т.д.). Знакомство и удержание алгоритма 

сопоставления при сравнении по заданным характеристикам или найденному 

основанию (избегание «соскальзывания» с признака сравнения -  стол 

деревянный, а на стуле сидят). Отработка в речи описания сравнения 

(уже/шире, длиннее/короче и т.д.). 

Классификация: Формирование умения группировать предметы по 

заданному основанию и одному признаку (сгруппируй эти фигуры по цвету/ 

животных по месту обитания/ по тому, кто что ест).  Формирование умения 

выбирать основание для готовой классификации по одному признаку. 

Формирование умения абстрагировать признак для классификации, давать 

словесную характеристику выделенному классу.  

Многоаспектная классификация геометрических плоскостных и 

объемных фигур на основе практических действий (со сменой основания 

классификации: по цвету, по форме, по размеру и тд). 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Знакомство с 

обобщающими словами, отработка умения называть одним общим словом два 

предмета (парта, стул – мебель). Обобщение и конкретизация конкретных 

житейских понятий по визуальной опоре (клен – дерево).  

Накопление видовых и родовых конкретных житейских понятий (стол - 

мебель, дерево - растение). Конкретизация видовых конкретных житейских 

понятий по роду (назови транспорт).  

Выделение лишнего предмета на невербальном материале (четвертый 

лишний).  

Знакомство с алгоритмом определения конкретных житейских понятий 

через род и видовое отличие (чашка – это посуда, из которой пьют напитки 

или чай). 

Формирование умения устанавливать логические отношения (соедини 

линией и покажи отношения «ты следуешь за мной»/ «мама-детеныш). 

Установление причинно-следственных зависимостей между двумя 

действиями, событиями (сначала-потом). Установление последовательности 

событий в серии сюжетных картинок. 

Понимание обобщенного смысла загадок. Понимание скрытого смысла 

текстов с сюжетом, близким жизненному опыту ребенка. Понимание сюжетов 

с нелепыми ситуациями. 

Знакомство с пословицами и поговорками. Различение прямого и 

переносного смысла пословиц. Пояснение скрытого смысла пословиц на 

примере героев сюжетной картинки. 



 

Суждение и умозаключение: Установление и продолжение 

закономерности в узоре, логическом ряду из фигур. Формирование умения 

выполнять систематизацию с опорой на наглядность (кто старше, что теплее). 

Определение закономерности расположения объектов (один – три 

изменяющихся признака) в заданиях по типу «Девятая клеточка». 

Формирование умения делать умозаключения по аналогии на 

невербальном материале. Знакомство с истинными и ложными суждениями. 

Знакомство с решением простых аналитических задач (Лена и Ира 

читали. Кто-то из девочек читал книгу, кто-то журнал. Лена читала книгу. Что 

читала Ира?) 

 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 

 

Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных 

дефицитов по учебному предмету «Обучение грамоте» 

Коррекция и закрепление учебного навыка условно-графической записи 

слов и предложений, умения определять границы предложения. 

Коррекция и закрепление учебного навыка деления слов на слоги. 

Коррекция и автоматизация учебного навыка определения ударного 

слога, умения постановки ударения в словах. 

Коррекция и развитие учебного навыка соотнесения звука с графемой, 

умения различать гласные и согласные звуки. 

Формирование и автоматизация моторной программы написания 

графем, различение схожих по начертанию прописных букв. 

Коррекция и восполнение учебного приема определения звукового 

состава слова. 

Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения количества 

звуков и букв в слове. 

Отработка алгоритма учебного действия правописания мягкого знака в 

конце и середине слова. 

По учебному предмету «Математика» 

Коррекция и отработка учебных приемов оперирования множествами 

объектов в предметно-практической деятельности (отношения «столько же», 

«больше», «меньше»; «больше (меньше) на …»). 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа рассказов с 

математическим содержанием, установление связи между действиями с 

объектами и числовыми данными: объединение множеств, удаление части 

множества. 

Коррекция и восполнение учебного навыка соотнесения количества 

предметов с числом, обозначение числа цифрой. 

Коррекция и автоматизация навыка количественного и порядкового 

счета. 



 

Коррекция и отработка навыка сравнения чисел на основе соотнесения 

двух множеств в предметно-практической деятельности. Отработка умения 

записывать результат сравнения. 

Коррекция и отработка учебного навыка определения состава числа (от 

2 до 5). 

Коррекция и восполнение учебного навыка установления 

последовательности числового ряда. Прямой и обратный счет. 

Коррекция и отработка учебного навыка называния, обозначения, 

последовательности чисел от 1 до10. 

Коррекция и отработка учебного навыка определения состава числа (от 

2 до 10). 

Отработка учебных навыков моделирования математических действий 

сложения и вычитания в предметно-практической деятельности. 

 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: Различение, 

выделение и называние цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным 

цветам. Выкладывание цветоряда по светлоте. Плоскостные и объемные 

геометрические фигуры, выделение признаков формы. Выделение формы 

объектов окружающего мира. Практическая деятельность по овладению 

сенсорным эталоном формы: рисование предметов разной формы, их 

группировка, сопоставление, конструирование и др. 

Выстраивание сериационных рядов предметов по параметру 

убывающей или возрастающей величины.  Развитие точности глазомера. 

Развитие перцептивных возможностей: Дифференциация звуков по 

громкости  и высоте звука (неречевых и речевых). Воспроизведение сложных 

ритмических рядов, воспринятых на слух с опорой на  визуальную поддержку. 

Распознавание объектов, представленных в разных графических образах. 

Тактильное различение  поверхностей, свойств поверхностей,  барических 

ощущений, определение на ощупь предметов, сходных по форме. 

Развитие кинестетических основ движения: Выработка алгоритма 

двигательных программ, выполнение кинезиологических упражнений. 

Развитие графо-моторных функций: Развитие координированных 

графических движений. Выполнение графических упражнений: рисование по 

точкам, клеточкам копирование сложных узоров, копирование фигур. 

Рисование по обводке двумя руками.  Выполнение простых графических 

диктантов.   

Развитие межанализаторных систем: Отработка координации в 

системе «глаз-рука», развитие скоординированных действий и 

пространственно-графической ориентации (выполнение синхронных 

движений в одном и разных направлениях обеими руками одновременно, 



 

выполнение зеркальных движений, упражнения на развитие перекрестной 

координации движений). 

Развитие мелких мышц руки и конструктивного праксиса: 
Укрепление мелких мышц руки, выполнение практических действий с 

мелкими предметы и материалами разной консистенции. Конструирование из 

палочек по сложному образцу. 

 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и 

временных представлений» 

Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и 

расположении объектов по отношению к телу: Развитие представлений о 

схеме тела, пространственных взаимоотношениях «частей» собственного тела 

(отношения слева-справа: покажи левой рукой правое ухо).  Моделирование 

пространственного расположения предмета относительно себя по инструкции 

с визуальной опорой. Определение направлений в пространстве относительно 

себя, относительно предмета. Употребление в речи слов с пространственным 

значением. 

Восприятие пространственного расположения объектов 

относительно друг друга: Моделирование пространственных отношений 

реальных объектов по образцу и словесной инструкции (конструирование из 

объемных фигур). Перекодирование плоскостных изображений в объемные. 

Ориентировка в пространстве с помощью схемы. Схемы пути. Знакомство со 

схемой пути передвижения (в помещении школы).  Составление простейших 

схем пути. Соотнесение расположения предметов и объектов в реальном 

пространстве со схемой,  расположение предметов в реальном пространстве 

по схеме.  

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 

вертикальной): Понимание пространственных отношений ближе/дальше, 

выше/ниже, перенесенных на плоскостное изображение. Отработка 

пространственной ориентировки на листе бумаги: копирование сложных 

узоров с пространственными элементами, выполнение графических 

диктантов. Проработка пространственных отношений на листе/клеточном 

поле между, над/под, из-за/из-под, слева/справа. Ориентировка на клеточном 

поле с мысленным перемещением предмета и определением места конечной 

остановки (где будет находиться робот, если сделает два шага влево, три шага 

вверх, пять шагов вниз) при последовательном предъявлении инструкции. 

Ориентировка в системе координат на плоскости (определи место нахождения 

фигур, запиши их координаты - А8, Г1).  

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, 

понимать и строить логико-грамматические конструкции: Понимание 

простых логико-грамматических конструкций, содержащих 

пространственные понятия ближе/дальше, выше/ниже, вверху/внизу (по типу 

Дом ближе реки. Что находится дальше?) Понимание и употребление 

пространственных предлогов в речи. 



 

Развитие временных представлений: Измерение времени (минуты, 

часы, сутки, неделя, месяц, год). Понятия «вчера», «сегодня», «завтра». 

Времена года. Последовательность месяцев их сезонная отнесенность. 

Знакомство с календарём. Лента времени (месяцы). Обозначение 

последовательности событий с помощью слов: раньше, позже, часто, редко, 

рано, поздно, чаще, реже. 

 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Развитие познавательных процессов: Различение букв/цифр в 

наложенных (зашумлённых) изображениях, разных изображений одной 

буквы/цифры. Зрительное соотнесение и нахождение заданной буквы в ряду 

похожих. Формирование зрительного восприятия графического образа 

письменных букв, цифр (умения выделять элементы письменных букв 

алфавита – строчных и заглавных и группировать их по количеству элементов, 

по открытости – закрытости букв). Узнавание и называние предметов, 

изображённых в разных ракурсах. Опознавание буквы/цифры по её части и 

нахождение части буквы или цифры.  

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать 

внимание на заданном объекте, на нескольких объектах. Отработка навыка 

удерживать произвольное внимание в течение заданного времени. 

Формирование способности распределять внимание и переключать его между 

объектами на учебном материале 1 дополнительного класса. 

Знакомство с приёмом запоминания и воспроизведения информации с 

опорой на схему, запоминание букв и цифр с опорой на ассоциации. 

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка 

умения руководствоваться образцом при выполнении задания. Отработка 

умения выполнять учебные действия по алгоритму (алгоритм поиска главных 

членов предложения, алгоритм сложения с переходом через разряд). 

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по визуальной 

опоре (правописание слов с разделительным мягким и твёрдым знаком).  

Познавательные действия по преобразованию информации: Работа 

со схемами: отработка умения ориентироваться в схеме и использовать её при 

выполнении задания. Составление схемы к задаче и задачи по схеме. 

Обозначение схемой логических отношений. 

 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и 

развитие речи» 

Пересказ по опорным картинкам на основе прочитанного и/ или 

прослушанного рассказа описательно-повествовательного характера по теме 

«Времена года». Расширение и уточнение представлений о смене времен года, 

причинах сезонных изменений в живой и неживой природе. 

Обучение алгоритму составления плана пересказа рассказа, 

содержащего сравнительные описания, по лексической теме «Зимующие и 



 

перелетные птицы». Обогащение представлении о разнообразии птиц Средней 

полосы России.  

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок прочитанного и/ или 

прослушанного текста по лексической теме «Профессии взрослых» 

Пополнение представлений о профессиях взрослых в городе и селе, 

специальных трудовых умениях и навыках.  

Обучение алгоритму составления выборочного пересказа по плану по 

лексической теме «Явления природы». Уточнение и конкретизация 

представлений о разнообразии явлений природы в разных регионах России, 

сезонных явлениях природы, опасных природных явлениях.  

Алгоритм поиска в тексте опорных слов для составления краткого 

пересказа по лексической теме «Природа вокруг нас». Расширение и 

уточнение представлений о разнообразии природных зон разных регионов 

Земли, правилах безопасного поведения в природе. 

Обучение творческому пересказу текстов с открытым финалом по 

лексической теме «Школьная жизнь. Когда учиться интересно». Обогащение 

представлений о правилах поведения школьника, обязанностях школьника, 

способах организации своей деятельности, широких возможностях 

современной школы. 

Творческий пересказ текстов с выраженной причинно-следственной 

связью с обозначенным финалом по лексической теме «Здоровье человека». 

Расширение представлений о строении и функционировании тела человека, 

охране здоровья. 

Творческих пересказ тестов с открытым началом и финалом (по 

обозначенной середине рассказа) по лексической теме «Транспорт». 

Уточнение представлений о видах транспорта (наземный, подземный, водный, 

воздушный, космический/ специальный, грузовой, пассажирский), устройстве 

транспорта, правилах безопасного поведения на транспорте. 

Алгоритм составления вопросного плана рассказов описательного 

характера по лексической теме «Домашние питомцы». Обогащение 

представлений о разнообразии пород кошек и собак, уходе за разными 

домашними питомцами.  

Составление рассказов повествовательного характера по личным 

наблюдениям, демонстрируемым действиям (видеоматериалам) с 

использованием опорных слов, опорных рисунков по лексической теме 

«Государственные и семейные праздники». Формирование представлений о 

государственных праздниках нашей страны, их истории и значении.  

 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий» 

Анализ и синтез: Выделение признаков объектов и явлений.  

Упорядочивание рядов предметов по заданному признаку. Совмещение 

признаков объектов по двум-трём характеристикам.  Формирование навыка 

соотносительного анализа (сопоставление по образцу, сличение идентичных 

изображений, нахождение одинаковых объектов).  



 

Выделение части из целого. Синтезирование объекта (восполнение 

недостающих частей фигуры, конструирование букв из элементов, разрезные 

картинки). Формирование пространственного анализа и синтеза 

(конструирование узоров из 9 кубиков по образцу в натуральную 

величину/разделенному на части). 

Развитие анализирующего наблюдения. Отработка планомерности и 

точности анализа, умения выделить малозаметные детали картинки, 

проясняющие сюжет, картинок со скрытым смыслом.  Формирование навыка 

планомерного анализа нелепиц. 

Выделение признаков конкретных житейских понятий. Знакомство с 

определением существенных и несущественных признаков. 

Сравнение: Нахождение признаков для сопоставления при сравнении 

объектов. Отработка алгоритма сравнения объектов. Выделение признаков 

сходства и различия геометрических фигур, чисел, математических 

выражений. Отработка речевых конструкций, используемых при сравнении. 

Знакомство с приёмами образного сравнения (идет, как черепаха) 

Классификация: Отработка навыка группировки предметов по разным 

основаниям на основе практических действий. Формирование умения 

выбирать основание для классификации объектов. Формирование умения 

группировать объекты по двум совмещённым признакам по заданному 

основанию (по цвету и форме; по форме и размеру). Знакомство с приемом 

отнесения объекта к классу (определи к какой группе относится предмет на 

картинке). 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-

видовых отношений. Формирование умения относить объект к роду по 

визуальной опоре (Найди все цветы, мебель, посуду; подбери пары слов по 

образцу: тополь – дерево). Определение отношений последовательного 

подчинения конкретных понятий с опорой на наглядность (береза – дерево – 

растение). 

Формирование умения определять конкретные житейские понятия через 

род и видовое отличие по заданному шаблону (Сахарница – это посуда для 

_________; Хлебница – это посуда для ____________; Масленка – это посуда 

для __________. Посуда для хлеба, сахара, масла). 

Составление определения конкретного житейского понятия из двух 

частей (ВРАЧ                 это человек                         это электроприбор 

 ЛАМПА           который лечит                        для освещения). 

Выделение лишнего предмета, выделение лишнего конкретного 

житейского понятия (четвертый лишний). 

Отработка умения устанавливать логические отношения (Найди 

предметы, которые связаны между собой; как связаны между собой пчела и 

улей?). 

Определение причины и следствия в событиях, близких к жизненному 

опыту. Установление последовательности событий серии сюжетных картинок. 

Понимание сюжетов, содержащих проблемную ситуацию. Развитие 

понимания обобщенного смысла, заключенного в притче. 



 

Формирование умения сопоставлять значение пословицы/поговорки с 

предложенной ситуацией, объяснять значение с опорой на пример. 

Выполнение совместного анализа пословицы и поговорки, объяснение смысла 

на примере героев сюжета и по аналогии с образцом, на примере жизненной 

ситуации из личного опыта. 

Суждение и умозаключение: Установление логической 

последовательности в ряду фигур, изображений, предметов (продолжи 

рисовать фигуры, не нарушая закономерность). Установление закономерности 

в числовых рядах. Отработка умения делать умозаключение по аналогии после 

совместного анализа. Построение суждений с логической связкой НЕ. 

Понимание и использование речевых конструкций с логической связкой 

И, ИЛИ. 

Решение аналитических задач с опорой на схему (Ира и Яна были в 

театре: кто-то в субботу, кто-то в воскресенье. Яна не была в театре в 

воскресенье. Кто был в субботу?), решение логических задач с оперированием 

двумя суждениями (Егору математика давалась легче, чем Лене, Лене легче, 

чем Денису. Кому математика давалась легче всего?). 

 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 

Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных 

дефицитов по учебному предмету «Русский язык» 

Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения звука и буквы, 

закрепление написания графем. 

Формирование и автоматизация моторной программы написания слов по 

образцу и под диктовку. 

Коррекция и восполнение учебного приема постановки ударения в 

словах и деления слов на слоги. 

Коррекция и закрепление учебного навыка правописания мягкого знака, 

как показателя мягкости согласных звуков в конце и середине слова, 

коррекция умения различать слова со смягчающим мягким знаком и 

разделительным твердым знаком. 

Коррекция и закрепление учебного навыка правописания 

разделительного твердого знака. 

Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при написании 

сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Коррекция и закрепление учебного навыка определения слов названия 

предметов, названий действий, признаков предметов. Выполнение 

группировки по заданному основанию. 

Коррекция и восполнение учебного навыка различения твердых и 

мягких, звонких и глухих согласных звуков. 

Отработка алгоритма учебных действий при правописании 

буквосочетания чк-, чн-. 

Отработка учебного алгоритма определения и правописания заглавной 

буквы в словах. 



 

По учебному предмету «Математика» 

Коррекция и восполнение учебного навыка определения состава числа 

(от 2 до 10). 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа текстов с 

математическим содержанием, установление связи между действиями с 

объектами и числовыми данными: объединение множеств, удаление части 

множества, увеличение/уменьшение на несколько единиц. 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа условия задачи, 

установления математической связи между данными и искомым числом (в 

арифметических задачах на объединение множеств, удаление части 

множества, увеличение/уменьшение на несколько единиц). 

Коррекция и отработка учебного навыка присчитывания и отсчитывания 

по 2, по 3, по 4. 

пределах 10 с использованием числового ряда. 

Коррекция и отработка навыка применения переместительного свойства 

 

Коррекция и развитие навыка установления числовой 

последовательности от 1 до 20, отработка приема образования чисел второго 

десятка. 

Коррекция и отработка приема вычислений, основанных на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Отработка умения совершать проверку 

вычислений посредством предметно-практического оперирования объектами. 

Коррекция и отработка приема устных вычислений с переходом через 

десяток по алгоритму учебных действий. 

Коррекция и отработка навыка решения составных задач в два действия 

на основе блок-схем. 

 

2 КЛАСС  

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: Отработка 

умений тонкой зрительной ориентировки цветовых оттенков. Выделение 

разновидностей геометрических форм, мысленное расчленение сложных форм 

на определенные сочетания простых фигур, моделирование предметов разной 

формы.  Константность восприятия формы. Аналитическое восприятие 

величины: выделение разных измерений - длины, ширины, высоты, толщины. 

Восприятие различных параметров величины с помощью практических 

действий наложения, прикладывания, промеривания, ощупывания, измерения, 

группировки предметов по выделенному признаку. 

Развитие перцептивных возможностей: Воспроизведение сложных 

ритмических рядов на слух. Воспроизведение ритмических рядов в условиях 

межмодального переноса (графическая запись рядов по памяти, воспринятых 

на слух; отстукивание ритма по графической записи). Распознавание объектов 

в условиях затрудненного зрительного восприятия. Определение на ощупь 



 

предметов с разными свойствами. Упорядочивание рядов предметов по 

тактильным свойствам (мягкость, гладкость, упругость, густота). 

Развитие кинестетических основ движения: Развитие реципрокной 

координации, динамической организации двигательного акта. Синхронизация 

работы обеих рук (собирание мелких деталей левой и правой рукой 

поочередно, одномоментно). 

Развитие графо-моторных функций: Отработка 

тонкодифференцированных графических движений. Рисование графических 

сложных узоров, копирование изображений по клеточкам.  Выполнение 

графических заданий в разных плоскостях (горизонтальных вертикальных, 

наклонных) и разными материалами. Выполнение графических диктантов и 

самодиктантов. 

Развитие межанализаторных систем: Развитие слухомотроной 

координации. Воспроизведение ритмических рядов в условиях 

межмодального переноса. 

 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и 

временных представлений» 

Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и 

расположении объектов по отношению к телу: Определение направлений 

в пространстве относительно себя, относительно предмета. Отражение 

пространственных отношений в речи, моделирование пространственных 

отношений по словесной инструкции. Самостоятельное употребление 

предлогов и составление пространственных речевых конструкций. 

Восприятие пространственного расположения объектов 

относительно друг друга: Ориентировка в пространстве с помощью схемы, 

моделирование пространственных отношений объектов по схеме. 

Составление схемы пространства. Чтение и составление схемы пути. 

Определение и отметка на схеме места расположения предметов реального 

пространства.  

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 

вертикальной): Отработка умений ориентировки на листе бумаги 

(графические диктанты по схеме с указанием движения в пространстве, 

копирование по клеточкам с разворотом изображения, дополнение 

симметричных частей изображения). Ориентировка на клеточном поле с 

перемещением предмета мысленно и определением места конечной остановки 

(где будет находиться робот, если сделает два шага влево, три шага вверх, пять 

шагов вниз) при предъявлении двух-трёх ступенчатой инструкции с 

увеличением количества шагов. Ориентировка в системе координат на 

плоскости (нахождение предмета/буквы/ цифры в клетке по заданным 

координатам).  

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, 

понимать и строить логико-грамматические конструкции: Понимание и 

употребление в речи логико-грамматических конструкций, содержащих 



 

пространственные отношения (по типу Лена выше Оли, но ниже Тани. Кто из 

девочек выше всех? Зима перед осенью или осень перед зимой?) 

Развитие временных представлений: Представления о настоящем, 

прошедшем, будущем времени. Знакомство с календарём. Развитие чувства 

времени. Лента времени (календарные даты). 

 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Развитие познавательных процессов:  Развитие скорости восприятия 

и переработки зрительной информации: нахождение заданных зрительных 

объектов в сложных графических изображениях (найди все яблоки, котят и 

т.д.). Развитие тонкости и дифференцированности зрительного восприятия 

(различение объектов, сходных в изображении: яблоко и персик, трамвай и 

троллейбус, шорты и брюки и т.д.). Распознавание простых конфликтных 

изображений. 

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать 

внимание на заданном объекте, на нескольких объектах. Формирование 

способности распределять внимание и переключать его между объектами на 

учебном материале 2 класса. 

Знакомство с алгоритмом запоминания текста (на материале учебного 

предмета чтение и окружающий мир) с помощью смысловой группировки 

материала.  

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка 

умения выполнять учебные действия по алгоритму (алгоритм представления 

двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых, алгоритм устного 

сложения и вычитания в пределах 100 без перехода через разряд,  алгоритм 

письменного сложения и вычитания в пределах 100.  

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила 

(правописание безударной гласной в корне слова,  правописание слов с мягким 

знаком в середине слова и перед согласными, правописание слов с 

безударными гласными в корне, правописание слов с парным по звонкости-

глухости согласным на конце слова или пред согласным). 

Познавательные действия по преобразованию информации: 
Преобразование информации, работа с таблицами: заполнение таблицы по 

рисунку, тексту,  анализ и переработка данных таблицы. Знакомство с 

представлением информации в виде столбчатых диаграмм (заполнение 

таблицы по диаграмме, сравнение данных диаграммы). 

 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и 

развитие речи» 

Составление сравнительного описания предметов, портретных 

описаний по опорным графическим схемам/ опорным словам/ вопросам по 

лексической теме «Моя семья. Мой дом». Знакомство с алгоритм сочинения 

загадки-описания.   Расширение представлений о родственных связях людей, 

устройстве современного городского/сельского дома. 



 

Алгоритм выборочного пересказа текстов описательно-

повествовательного характера по вопросному плану, выделения частей 

рассказа по лексической теме «Моя страна». Обогащение представлений о 

государственном устройстве России, государственных символах, о народах 

России.  

Обучение алгоритму составления предложений из слов, данных в 

грамматически правильной и в начальной форме, по лексической теме 

«Природа моего края».  Объединение предложений в текст по плану. 

Пополнение представлений о природных зонах родного края, разнообразии 

его растительного и животного мира, сезонных изменениях в природе, 

полезных ископаемых, связях между живой и неживой природой и 

деятельностью человека. 

Обучение алгоритму поиска в тексте ответов на вопросы, составления 

кратких и полных ответов по лексической теме «Рукотворный мир». Алгоритм 

составления объяснения значения слов. Обобщение и конкретизация 

представлений о том, что создано природой и создано человеком, об истории 

вещей, о возможностях современного человека. 

Составление предложений из слов, определение порядка предложений в 

коротком тексте по лексической теме «Звёздное небо. Планеты Солнечной 

системы». Алгоритм работы по плану текста-описания. Расширение 

представлений о космосе, космических объектах и освоении космоса 

человеком. 

Обучение алгоритму определения и обозначения границ предложений в 

текстах описательно-повествовательного характера по лексической теме 

«Дикие и домашние животные». Обучение делению текста на части, 

составлению плана текста. Уточнение представлений о сходствах и отличиях 

разных групп животных.  

Ответы на вопросы по текстам естественно-научной тематики. 

Алгоритм составления вопросного плана пересказа/изложения. Обучение 

составлению по схемам сложносочиненных и/или сложноподчиненных 

предложений по лексической теме «Комнатные растения и уход за ними». 

Обогащение представлений о комнатных растениях, уточнение понятий 

«светолюбивые, теневыносливые, влаголюбивые, засухоустойчивые».  

Составление из простых предложений сложносочиненных и 

сложносочиненных предложений по лексической теме «Сезонные изменения 

в живой и неживой природе. Сезонные занятия людей в городе и на селе». 

Отработка приема составления загадок – описаний по опорной схеме. 

Пополнение представлений о сезонных изменениях, о влиянии сезонных 

изменений на жизнь растений, животных и на деятельность человека.  

Отработка алгоритма работы с деформированным предложением по 

лексической теме «Мой город». Отработка умения составления текста по 

картинке и плану. Расширение представлений о городских учреждениях, о 

транспортных, промышленных, культурных, информационных ресурсах 

города, городских коммуникациях. 



 

Восстановление деформированных предложений и дополнение 

предложений по лексической теме «Моя школа. Школьные товарищи» с 

опорой на личный опыт, текущие наблюдения. Развитие представлений о 

возможностях и трудностях современных школьников, о школьных 

информационных ресурсах. 

 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий» 

Анализ и синтез: Выделение существенных признаков конкретных 

житейских и простых учебных понятий. Различение существенных и 

несущественных признаков предметов, объектов, явлений (сад, лес, гроза). 

Объединение по существенным признакам конкретных понятий.  

Синтезирование объекта (восполнение недостающей части сюжетной 

картинки, восстановление слов с пропущенными буквами).  

Упорядочивание логических рядов, числовой последовательности на 

основе выделения изменяющихся признаков. 

Развитие навыков анализирующего наблюдения и тонкости анализа. 

Выделение в сложной картинке со скрытым смыслом деталей, определяющих 

противоречие сюжета.  

Оперирование признаками объекта (выделение, сопоставление, 

совмещение). Упорядочивание объектов на основе определения 

закономерности в изменяющихся признаках. 

Сравнение: Выделение в ряду предметов, сходных по заданному 

признаку (найди среди чашек те, у которых такой узор). Выделение признаков 

сходства в ряду представленных объектов (чем похожи все эти чашки). 

Сравнение групп объектов. Нахождение общих признаков группы (воздушный 

транспорт – птицы – насекомые). Формирование умения понимать и объяснять 

образные сравнения. 

Классификация: Отработка умения делить объекты на классы по 

заданному основанию. Соблюдение правил классификации. Формирование 

умения проверки результатов произведённой классификации. Выполнение 

классификации на учебном материале (числа, звуки, математические 

выражения; по роду, по отнесенности к правилу и т.д.) 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-

видовых отношений простых учебных понятий (существительное – часть 

речи). Формирование умения относить объект к роду (подбери слова к 

обобщающему слову).  

Определение отношений последовательного подчинения простых 

учебных понятий (звонкий согласный – согласный звук – звуки). Ограничение 

понятий (одежда – зимняя одежда; стол – письменный стол). Формирование 

умения определять простые учебные понятия через род и видовые отличия, по 

алгоритму (корень, прилагательное, полуостров). Выделение лишнего понятия 

по существенному признаку. 

Отработка умения устанавливать причинно-следственные отношения в 

описанных событиях, в серии сюжетных картинок. Понимание сюжета 



 

картинки с юмористическим содержанием. Понимание скрытого смысла 

текстов, подтекста юмористических рассказов. 

Формирование умения сопоставлять значение пословиц и поговорок с 

содержанием прочитанных текстов. Объяснение пословиц и поговорок с 

опорой на читательский опыт. Соотнесение скрытого смысла пословиц и 

поговорок с основной мыслью рассказа, характером и поступков его героев. 

Объяснение пословиц и поговорок со значением, содержащим причинно-

следственные связи поступков. 

Отработка познавательных действий при работе с информацией: 

определять главную мысль текста, составлять план, выделять содержащиеся в 

тексте основные события, устанавливать их последовательность, 

осуществлять поиск информации в тексте, уметь сопоставлять информацию, 

оценивать достоверность информации на основе текста. 

Суждение и умозаключение: Отработка умения делать умозаключения 

по аналогии с опорой на вопрос. Понимание речевых конструкций с 

логическими словами все, некоторые (Все квадраты четырехугольники. 

Некоторые четырехугольники – квадраты). 

Решение аналитических задач (Маша молчаливее Жени, Женя 

молчаливее Иры. Кто наиболее разговорчивый?  

Все мальчики нашего класса собирают марки или открытки. Мой 

одноклассник Петя не собирает открытки. Что собирает Петя?) 

 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 

Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных 

дефицитов по учебному предмету «Русский язык» 

Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения звука и буквы, 

печатной и прописной буквы, коррекция умения списывания теста. 

Формирование и отработка навыков моторной программы написания 

слов и предложений под диктовку. 

Коррекция и восполнение учебного приема определение места 

написания мягкого знака в словах, как показателя мягкости. 

Коррекция и закрепление учебного навыка правописания 

разделительного твердого знака. 

Коррекция и отработка учебного умения устанавливать связь слов в 

предложении. 

Коррекция и отработка умения определять ударный и безударные 

гласные в словах. Формирование умения определять гласные, в правописании 

которых нужно сомневаться. 

Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при 

правописании заглавной буквы в словах. 

Отработка алгоритма учебных действий при определении общей части 

слова в однокоренных словах. 



 

Коррекция и развитие учебного навыка определения ударной и 

безударной гласной в корне слова, умения определять гласные в написании 

которых стоит сомневаться. 

Отработка алгоритма учебных действий проверки безударного гласного 

в корне слова. 

По учебному предмету «Математика». 

Коррекция и восполнение приема устных вычислений с переходом через 

десяток в пределах 20 с опорой на числовой ряд. 

Отработка навыка образования чисел от 20 до 100 с использованием 

предметно-практического оперирования, с последующей записью и чтением 

чисел. 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа условия задачи, 

установления математической связи между данными и искомым числом, 

отработка алгоритма составления задачи, обратной данной на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, вычитаемого. 

Коррекция и отработка устных приемов вычислений в пределах 100 с 

опорой на вспомогательные средства (вида 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 

20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 , 26 + 7, 35 – 8). 

Коррекция и отработка алгоритма решения уравнений (12 + х = 12, 25 – 

х = 20, х – 2 = 8). 

Коррекция и отработка алгоритма письменных приемов сложения и 

вычитания двузначных чисел с переходом через десяток в пределах 100. 

Отработка учебных навыков моделирования математического действия 

умножения в предметно-практической деятельности, закрепление понимания 

связи умножения со сложением. 

Коррекция и отработка умений решать текстовые задачи на умножение 

с опорой на блок-схему. 

Отработка учебных навыков моделирования математического действия 

деления в предметно-практической деятельности, закрепление понимания 

связи между компонентами и результатом умножения для выполнения 

деления. 

Коррекция и отработка умений решать текстовые задачи на деление с 

опорой на блок-схему. 

 

3 КЛАСС  

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие перцептивных возможностей: Вычленение объектов в 

условиях затрудненного зрительного восприятия, из сложного чертежа. 

Тактильное различение объектов и предметов: температурные ощущение, 

восприятие чувства тяжести от разных предметов, словесное обозначение 

ощущений. Развитие дифференцированных ощущений (холодный, холоднее, 

мягкий – мягче, шершавый – шершавее).   



 

Развитие кинестетических основ движения: Удержание алгоритма 

выполнения заданных двигательных программ: одновременные, 

чередующиеся реципрокные движения, развитие согласованности движений. 

Развитие графо-моторных функций: Совершенствование 

тонкодифференцированных графических движений. Рисование сложных 

графических узоров, копирование изображений по клеточкам. 

Развитие межанализаторных систем: Развитие слухомотроной 

координации, выполнение сложных графических диктантов по словесной 

инструкции.  Воспроизведение ритмических рядов в условиях межмодального 

переноса.  

 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и 

временных представлений» 

Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и 

расположении объектов по отношению к телу: Развитие представлений об 

относительности пространственных отношений: соотнесение парно-

противоположных направлений своего тела с направлениями стоящего 

впереди и напротив человека; сравнение реальных пространственных 

отношений с их отображением в зеркале; при повороте на 90 и 180. 

Восприятие пространственного расположения объектов 

относительно друг друга: Чтение и самостоятельное составление схем пути. 

Составление схемы маршрута при помощи различных ориентиров. 

Моделирование пространственных отношений по словесной инструкции и по 

предложенной схеме пространства.  

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 

вертикальной): Отработка умений ориентировки на листе бумаги (зеркальное 

копирование узоров, рисунков по клетчкам, рисование по опорным точкам 

объёмных фигур). 

Отработка умений зеркально отображать графические объекты 

относительно вертикальной, горизонтальной и диагональной линий. 

Развитие умения проводить мысленные перемещения простых объектов 

в пространстве с определением итогового расположения. 

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, 

понимать и строить логико-грамматические конструкции: Отработка 

умений создавать в речи логико-грамматические конструкции, выражающие 

пространственные отношения (по типу Я купил книгу, после того как 

позвонил другу. Если вчера был понедельник, то завтра будет…). 

Развитие временных представлений: Меры времени. Определение 

времени по часам. Лента времени (события жизни). Возраст и роли в семье: 

сопоставление понятий и составление схемы: дед – отец – сын – брат; бабушка 

– мать – дочь – сестра. 

 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 



 

Развитие познавательных процессов: Отработка навыков 

дифференцированного зрительного восприятия (различение разных объектов 

в сложных графических изображениях). Отработка навыков зрительного 

распознавания: нахождение идентичной заданному образцу 

последовательности групп цифр/букв в ряду других. Распознавание 

конфликтных изображений. 

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать 

внимание на заданном объекте, на нескольких объектах. Формирование 

способности распределять внимание и переключать его между объектами на 

учебном материале 3 класса. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации 

на учебном материале: выделение опорных слов, воспроизведение текста по 

опорным словам. Отработка навыков воспроизведения информации по 

визуальной опоре. 

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка 

умения выполнять учебные действия по алгоритму (алгоритм представления 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых,  разбор слова по 

составу, правописание приставок и предлогов, алгоритм определения рода 

имён существительных, определение склонения имён существительных, 

устные приёмы сложения и вычитания, отработка алгоритмов письменных 

приёмов сложения и вычитания, умножения и деления). 

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила 

(правописание слов с безударными гласными в корне, правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне, правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне, мягкий знак на конце имён существительных 

после шипящих). Работа с алгоритмом применения правила с опорой на схему. 

Познавательные действия по преобразованию информации: 
Знакомство со способами анализа информации, представленной в виде 

чертежа, таблицы, диаграммы, схемы. 

 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и 

развитие речи» 

Текст. Определение признаков текста. Упражнения в определении темы 

текстов на материале лексической темы «Природа и её разнообразие». 

Расширение и уточнение представлений о разнообразии неживой природы, о 

телах, веществах, частицах, разнообразии веществ, круговороте веществ в 

природе, о почве. 

Части текста. Отработка приемов составления вопросов к частям текста 

для подготовки к подробному изложению на материале лексической темы 

«Жизнь растений». Пополнение представлений о разнообразии растений, 

значении Солнца для растений, размножении и развитии растений. 

Главная мысль текста. Знакомство со структурой сочинения 

повествовательного характера по наблюдениям по лексической теме «Жизнь 

животных». Обогащение представлений о разнообразии животного мира, о 



 

развитии, размножении и питании животных. Формулирование выводов по 

результатам наблюдений.  

Тип текста. Упражнения в определении главной мысли текста. 

Отработка умения изложения текстов повествовательного характера, 

воспринятых на слух, на материале лексической темы «Охрана природы». 

Развитие представлений об охране неживой и живой природы, взаимосвязи 

природы и деятельности человека, правилах экологической безопасности.  

Отработка алгоритма анализа грамматических и речевых ошибок в 

тексте на материале лексической темы «Мы и наше здоровье». Развитие 

представлений об организме человека, органах чувствах, строении и 

функционировании систем организма, и здоровом образе жизни.  

Отработка алгоритма анализа стилистических и логических ошибок в 

текстах на материале лексической темы «Действия в опасных и чрезвычайных 

ситуация». Расширение и уточнение представлений о причинах 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуациях, действиях в ситуации 

опасности, работе специальных служб спасения. 

Обучение составлению художественных и деловых текстов 

описательного характера на материале лексической темы «Полезные 

ископаемые». Пополнение представлений о полезных ископаемых, их роли в 

экономике, профессиях, связанных с добычей и переработкой полезных 

ископаемых.  

Составление текста сочинения описательного характера по 

рисунку/фотографии  на материале лексической темы «Путешествия по 

России».  Расширение представлений о достопримечательностях разных 

регионах России, региональных праздниках и мероприятиях, сохранении 

исторических памятников, возможностях современных Российских городов, 

способах передвижения в путешествии по России. 

Отработка приемов изложения текста-рассуждения на материале 

лексической темы «Я и мои друзья». Уточнение представлений о внутреннем 

мире человека, о нравственных качествах человека, об общественной морали, 

о взаимоотношениях младшего школьника со сверстниками.  

Развития умения составления выборочного изложения на материале 

лексической темы «Какая бывает промышленность». Обогащение 

представлений о разных отраслях промышленного производства, профессиях 

на производстве, роли промышленности в экономике, экологической 

безопасности промышленного производства. 

 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий» 

Анализ и синтез: Выделение существенных признаков простых 

учебных понятий (имя существительное, квадрат, растение). Различение 

существенных и несущественных признаков простых учебных понятий. 

Характеристика объекта по признакам (стол: деревянный, кухонный, тёмный, 

низкий; вода: прозрачная, холодная, пресная).  



 

Синтезирование объекта (восполнение недостающих слов в 

предложении на основе восприятия целостного контекста; восполнение текста 

по его началу и концу с опорой на серию сюжетных картинок).  

Отработка навыков пространственного анализа и синтеза 

(конструирование узоров из 6-9 кубиков по образцу уменьшенной величины и 

на основе зрительного соотнесения. 

Сравнение: Нахождение признаков для сопоставления учебных 

понятий, сравнение по выделенному признаку. Отработка алгоритма 

сравнения простых учебных понятий. 

Использование образных сравнений в речи. Уместное употребление 

образного сравнения в соответствии с заданным контекстом.  

Классификация: Классификация конкретных житейских понятий, 

простых учебных понятий. Отработка алгоритма проверки результатов 

произведенной классификации. Определение оснований для многоаспектной 

классификации. 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-

видовых отношений простых учебных понятий (корень – часть слова, 

дополнение – второстепенный член предложения, четное число - числа). 

Определение отношений последовательного подчинения простых 

учебных понятий (Москва – столица – город; квадрат – четырехугольник – 

геометрические фигуры). 

Обобщение объектов и конкретных житейских понятий по 

существенным признакам с исключением лишнего. Понимание текстов с с 

назидательным содержанием, с юмористическим содержанием. 

Отработка познавательных действий при работе с информацией: 

ориентироваться в содержании текста, интерпритировать информацию, 

отвечать на вопросы, используя явно и неявно заданную информацию, 

упорядочивать информации по заданному основанию; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте. 

Отработка умения объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок. 

Тематические группы пословиц и поговорок,  исключение «лишней» 

пословицы по смысловому признаку. Определение в значении пословиц и 

поговорок противоположных по смыслу суждений. Соотнесение скрытого 

смысла пословиц и поговорок с основной мыслью притчи. 

Суждение и умозаключение: Отработка умения делать умозаключения 

по аналогии. Построение суждений из двух посылок (Все дети нашего двора 

умеют кататься на лыжах Оля живет в нашем дворе. Какой вывод правильный? 

Оля умеет кататься на лыжах. Оля не умеет кататься на лыжах.) 

Решение аналитических задач (Сева, Валера, Витя и Глеб делали шкафы: 

двое – книжные, двое – платяные. Сева и Глеб, Глеб и Витя делали разные 

шкафы, Валера – платяные. Кто делал книжные шкафы?) 

 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 



 

Примерные темы по восполнению индивидуальных 

образовательных дефицитов:  

по учебному предмету «Русский язык» 

Коррекция и восполнение учебного навыка определения главных членов 

предложения, умения задавать вопрос к подлежащему и сказуемому. 

Коррекция и развитие навыка орфографической зоркости при 

правописании слов с удвоенными согласными. 

Отработка алгоритма учебного действия определения парных звонких-

глухих согласных, требующих проверки при написании. 

Отработка алгоритма учебного действия правописания парных звонких-

глухих согласных в конце слова или перед согласным. 

Коррекция и восполнение учебного умения определять части речи 

(существительное, прилагательное, глагол), отработка алгоритма учебных 

действий по отнесению слова к определенной части речи. Коррекция и 

развитие учебного приема согласований частей речи в роде и числе. 

Формирование и закрепление умения определять учебное понятие по 

алгоритму (на примере понятий по теме Части речи).  

Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при написании 

сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши, чк-чн, чт, щн, нч, правописания частицы НЕ 

с глаголом. 

Коррекция и отработка учебного навыка определения частей слова по 

алгоритму. Правописание суффиксов, приставок. 

Отработка алгоритма учебных действий правописания слов с глухими и 

звонкими согласными в корне, непроизносимым согласным в корне. 

Отработка алгоритма учебных действий при определении склонений 

имен существительных. 

по учебному предмету «Математика» 

Коррекция и восполнение навыка письменных вычислений с переходом 

через десяток в пределах 100. 

Коррекция и отработка умения определять порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками. 

Коррекция и отработка навыка решения уравнений. 

Коррекция и отработка навыка решать текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел с опорой на 

блок–схему. 

Коррекция и отработка навыка решения примеров с табличными 

случаями умножения и деления. 

Отработка алгоритма приема умножения двузначного числа на 

однозначное. 

Отработка алгоритма приема деления двузначного числа на 

однозначное. 

Коррекция и отработка учебного навыка деления с остатком. 

Коррекция и закрепление умений образования трехзначных чисел, 

сравнения трехзначных чисел, замены трехзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 



 

Отработка алгоритмов письменного сложения и вычитания в пределах 

1000. 

 

4 КЛАСС  

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

Развитие перцептивных возможностей: Отработка навыков 

распознавания объектов в условиях затрудненного зрительного восприятия, из 

сложного чертежа. Тонкая дифференциация предметов на ощупь (выпуклый, 

вогнутый, колючий, стеклянный, металлический, пластмассовый). Развитие 

дифференцированных осязательных ощущение (мокрое, влажное, сухое и т.д). 

Развитие кинестетических основ движения: Выполнение 

кинезиологических упражнений на основе предварительной речевой 

инструкции. 

Развитие графо-моторных функций: Совершенствование 

тонкодифференцированных графических движений. Копирование по 

клеточкам сложных графических изображений. Выполнение сложных 

графических диктантов и самодиктантов. 

 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и 

временных представлений» 

Восприятие пространственного расположения объектов 

относительно друг друга: Развитие понимания относительности 

пространственных отношений: учить мысленно представлять себя на месте, 

которое занимает в пространстве тот или иной предмет, сравнивать 

расположение предметов в реальном пространстве с их отображением в 

зеркале, определять пространственные отношения между собой и 

окружающими предметами после поворота на 90о и 180о. 

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 

вертикальной): Отработка умений ориентировки на плоскости (перенос 

изображений в измененном масштабе, рисование планов местности по тексту 

в заданном масштабе). 

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, 

понимать и строить логико-грамматические конструкции: Отработка 

умений строить логико-грамматические конструкции: 

- инверсионные речевые конструкции - Папа разбудил маму. Кто спал? 

- конструкции с наличием обратимости выражения - Вася поужинал 

после того, как сделал уроки. Что было раньше? 

- конструкции пространственно-временных отношений, выраженных 

при помощи предлогов - Зима перед осенью. Правильно ли это?; После 

пятницы наступает четверг. Правильно ли это? 

Развитие временных представлений: Определение времени по 

цифровым и аналоговым часам. Перевод единиц времени. Лента времени 

(исторические события и даты). 

 



 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Развитие познавательных процессов: Отработка навыков зрительного 

различения, сопоставления и распознавания зашумлённых, наложенных, 

силуэтных, теневых, конфликтных изображений. Проработка 

дифференцированности зрительного восприятия. Тренировка скорости и 

увеличение объема зрительного восприятия. 

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать 

внимание на заданном объекте, на нескольких объектах. Формирование 

способности распределять внимание и переключать его между объектами на 

учебном материале 4 класса. 

Отработка приемов запоминания и воспроизведения учебного 

материала. 

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка 

умения выполнять учебные действия по алгоритму (определения спряжения 

глагола, определения падежа имен прилагательных, навыка чтения и записи 

многозначных чисел в пределах миллиона, сравнения чисел по классам и 

разрядам, письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное и 

т.д.). 

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила 

(правописание безударных личных окончаний глаголов, правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных 1,2,3 склонения в 

единственном числе и т.д.). 

Познавательные действия по преобразованию информации: 
Отработка навыка преобразования информации, представленной в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы в другой вид (текст, запись, чисел, 

числовых выражений и т.д.). 

 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и 

развитие речи» 

Составление краткого изложения прослушанного текста на материале 

лексической темы «Небесные тела. Планеты Солнечной системы». 

Пополнение преставлений о небесных телах, планетах Солнечной системы, 

годовом цикле вращения Земли, влиянии Луны на жизнь на планете, освоении 

космоса человеком. 

Составление подробного изложения прослушанного текста на материале 

лексической темы «Разнообразие и красота природы России». Обогащение 

преставлений о равнинах и горах России, морях, озёрах и реках России, 

природных достопримечательностях.  

 Отработка приемов анализа и редактирования сочинений, нахождения 

ошибок разного типа на материале лексической темы «Охрана природы». 

Пополнение представлений о причинах возникновения экологических 

проблем, сокращения численности животных и растений, о Красной книге 



 

России, о мерах по охране природы России, природных заказниках и 

заповедниках. 

Составление сочинения-описания с опорой на вопросный план на 

материале лексической темы «Растениеводство и животноводство». Развитие 

представлений о растениеводстве и животноводстве, их значении в экономике, 

профессиях в сельском хозяйстве. 

Развитие умений составлять творческое изложение повествовательного 

текста по измененному плану/с изменением лица рассказчика на материале 

лексической темы «Древний мир». Формирование представлений об истории 

человечества, жизни людей разных эпох. 

Отработка приемов составления сочинения по наблюдениям с 

элементами рассуждения на материале лексической темы «Школьная жизнь». 

Развитие представлений о возможностях и необходимости образования, 

морально-нравственных и правовых основах взаимоотношений между 

людьми, возможностях современной школы. 

Составление изложения теста-описания по лексической теме «Регионы 

России». Расширение представления о природных зонах и экосистемах разных 

регионов России. 

Составление текста сочинения –рассуждения на материале лексической 

темы «Государственные праздники России». Развитие представлений о 

государственных праздниках России, их значении в жизни народа, о семейных 

традициях празднования. 

Составление научного теста на материале лексической темы «Наш край. 

Поверхность нашего края». Обогащение представлений о географических 

особенностях Москвы и Московской области, о реках и озёрах, почве, холмах, 

равнинах, природной зоне и экосистемах родного края. 

Составление текста сочинения по аналогии с другим текстом на 

материале лексической темы «Путешествие в прошлое России». Формование 

представлений о важных событиях в истории России, о жизни людей в России 

в разные исторические эпохи. 

 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий» 

Анализ и синтез: Оперирование признаками объекта (выделение, 

сопоставление, совмещение) объекта и простого учебного понятия.  

Сопоставление простых учебных понятий на основе выделения существенных 

признаков. Характеристика объекта, простого учебного понятия по признакам 

(растение: однолетнее, травянистое, луговое, светолюбивое).  

Упорядочивание логических рядов на основе выделения существенных 

изменяющихся признаков. Отработка навыков пространственного анализа и 

синтеза (конструирование из 16 кубиков по образцу в уменьшенную величину 

на основе зрительного соотнесения).  

Выполнение детального анализа сюжетной линии серии картинок со 

скрытым смыслом, с юмористическим содержанием. 



 

Сравнение: Отработка навыков сравнения простых учебных понятий. 

Использование в речи образных сравнений. 

Классификация: Отработка навыков классификации простых учебных 

понятий. Выполнение различных видов группировок на материале учебных 

предметов (группировка слов по грамматическим признакам, группировка 

классов растений, животных и т.д.). 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Отработка умения 

давать определение простому учебному понятию с опорой на алгоритм.  

Обобщение объектов и конкретных житейских понятий/простых 

учебных понятий по существенным признакам с исключением лишнего. 

Отработка познавательных действий при работе с информацией: 

определять и различать основную и второстепенную информацию на основе 

текста, сопоставлять факты из разных частей текста, определять место 

искомой информации (нахождение заданного смыслового фрагмента); 

интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию. 

Отработка умения объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок. 

Понимание оценочных суждений нравственного смысла поступков, 

заключенного в пословице и поговорке. Соотнесение срытого смысла сюжета 

и притчи со значением пословицы (поговорки). Употребление пословиц и 

поговорок в речи.  

Суждение и умозаключение: Отработка умения делать умозаключение 

по аналогии на учебном материале. Отработка умения делать простейшие 

умозаключения (Все березы – деревья. Все деревья – растения. Значит, …../ 

Все имена прилагательные изменяются по родам, падежам и числам. Слово 

«веселый» - имя прилагательное. Следовательно, …). 

Решение аналитических задач (Девочек зовут Катя и Маша. Одна из них 

– Иванова, другая – Петрова. Катя подруга Ивановой. У кого какая фамилия?). 

 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 

Примерные темы по восполнению индивидуальных 

образовательных дефицитов:  

по учебному предмету «Русский язык» 

Коррекция и восполнение учебного приема определения частей речи по 

вопросу и значению (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог, местоимение). 

Коррекция и восполнение учебного умения определять часть слова, 

отработка алгоритма учебных действий разбора слова по составу (корень 

слова, окончание, приставка, суффикс). 

Коррекция и закрепление учебного навыка правописания предлогов и 

приставок. 

Коррекция и восполнение учебного навыка определения падежа имен 

существительных по алгоритму учебных действий. 



 

Отработка алгоритма учебных действий правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1,2,3 склонения в единственном 

числе. 

Коррекция и отработка учебного навыка распознавания родовых 

окончаний имен прилагательных, умений согласования с существительным. 

Коррекция и закрепление учебного приема склонения имен 

прилагательных. 

Отработка приема определения личных местоимений 1, 2, 3 лица. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Коррекция и отработка учебного навыка в распознавании глаголов, в 

изменении глаголов по числам и временам, глаголов прошедшего времени в 

единственном числе по родам. 

Отработка алгоритма определения спряжения глагола. Правописание 

глаголов. 

по учебному предмету «Математика» 

Коррекция и восполнение навыка решения задач в три действия с опорой 

на блок-схему. 

Коррекция и отработка учебного навыка чтения и записи многозначных 

чисел в пределах миллиона. 

Отработка алгоритма сравнения чисел по классам и разрядам. 

Коррекция и отработка приема письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Коррекция и отработка алгоритма письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное. 

Коррекция и отработка навыка перевода одних единиц измерения в 

другие (мелкие в более крупные и наоборот). 

Коррекция и отработка умения решать задачи с величинами с опорой на 

блок-схему. 

Отработка алгоритма письменного умножения многозначного числа на 

двузначное и трехзначное число. 

Отработка алгоритма письменного деления многозначного числа на 

двузначное и трехзначное число. 

Коррекция и отработка навыка нахождения периметра и площади 

прямоугольника. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ)»  

 

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 

- иметь прочные представления о сенсорных эталонах, использовать их 

в решении практических задач; 

- различать и дифференцировать ощущения от различных органов 

чувств, ранжировать их по интенсивности; 

- выполнять заданные двигательные программы по образцу и по памяти; 



 

- выполнять тонкодифференцированные графические движения; 

- воспроизводить ритмы в условиях межмодального переноса. 

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и 

временных представлений»  

- уметь ориентироваться в схеме собственного тела и определять 

пространственное расположение объектов относительно себя; 

- уметь моделировать пространственные отношения по схеме; 

- определять пространственное расположение объектов относительно 

друг друга; 

- владеть навыками пространственной ориентировки; 

- ориентироваться в горизонтальной и вертикальной плоскости; 

- выполнять мысленные перемещения в пространстве с определением 

конечного результата преобразования; 

- понимать и употреблять логико-грамматические конструкции, 

отражающие пространственные и временные отношения; 

- понимать ленту времени, определять временную последовательность 

событий. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

- опознавать объекты в разных ракурсах, графических изображениях, в 

условиях затрудненного зрительного восприятия; 

- удерживать произвольно внимание при выполнении учебной работы, 

распределять его и переключать между разными объектами; 

- использовать опосредованные приемы запоминания; 

- удерживать алгоритм учебной работы после совместного его 

составления; 

- выполнять последовательность учебных действий по алгоритму с 

визуальной опорой; 

- определять последовательность учебных действий для выполнения 

задания (при необходимости с помощью педагога); 

- выполнять алгоритм работы с правилом с визуальной опорой; 

- осуществлять поиск информации, находить явно заданную 

информацию, отвечая на вопросы; 

- интерпретировать информацию с помощью педагога, отвечать на 

вопросы, используя неявно заданную информацию; 

- владеть приемами переработки информации, представленной в виде 

текста, таблицы, схемы, графика; 

- осуществлять с помощью педагога преобразование информации. 

Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и 

развитие речи» 

- уметь выполнять пересказ по опорным картинкам, вопросам, 

картинному плану, составленному плану; 

- уметь выполнять выборочный пересказ с опорой на план, по 

предварительному совместному анализу; 

- уметь составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 



 

- уметь составлять тексты сочинения описательного характера с 

помощью педагога; 

- уметь составлять изложения на основе прослушанного по наводящим 

вопросам; 

- уметь восстанавливать деформированные тексты; 

- уметь составлять сочинения-рассуждение с опорой на вопросный план. 

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий» 

- владеть логическими приемами, составляющими мыслительные 

операции анализа и синтеза:  

прием выделения признака объекта; 

прием выделения совокупности признаков объекта; 

прием соотносительного анализа; 

прием сопоставительного анализа;  

прием совмещения признаков объекта; 

прием анализирующего наблюдения; 

прием выделения части из целого; 

прием восполнения целого по его части; 

прием пространственного анализа, определения пространственного 

расположения частей целого; 

прием восприятия объекта как целого; 

прием синтезирования объекта; 

прием выделения существенных признаков объектов, конкретных 

житейских понятий, простых учебных понятий; 

- владеть логическими приемами, составляющими мыслительную 

операцию сравнения: 

прием определения признаков сходства и различия; 

прием сопоставления признаков объекта; 

прием нахождения объекта идентичного заданному на основании 

сопоставления признаков; 

прием образного сравнения; 

прием сравнения конкретных житейских и простых учебных понятий по 

существенным признакам; 

- владеть логическими приемами, составляющими мыслительную 

операцию классификация: 

прием отнесения объекта к классу; 

прием группировки объектов по заданному основанию (один, два, три 

признака); 

прием определения общих признаков сгруппированных объектов – 

выбор основания для классификации сгруппированного материала 

(предметов, конкретных понятий); 

прием определения основания для классификации; 

прием группировки объектов по самостоятельно найденному 

основанию; 



 

прием классификации конкретных житейских и простых учебных 

понятий; 

- владеть логическими приемами, составляющими мыслительную 

операцию обобщения: 

прием отнесения объекта к роду; 

прием определения родо-видовых отношений; 

прием определения отношений последовательного подчинения; 

прием определения конкретных житейских понятий; 

прием упорядочивания и систематизации объектов; 

прием установления и соблюдения логических отношений, 

закономерности; 

прием установления причинно-следственных зависимостей; 

прием обобщения образного смысла метафор, пословиц и поговорок; 

прием определения скрытого смысла наглядно предъявляемых сюжетов; 

прием определения скрытого смысла текстов; 

- уметь делать суждения, умозаключения по аналогии, решать 

логические задачи. 

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 

- владеть учебными навыками в соответствии с программным 

материалом. 

 

 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» является частью программы коррекционной работы и 

обязателен для изучения.  

Программа курса строится по модульному принципу, который позволяет 

максимально индивидуализировать ее содержание в соответствии с 

особенностями обучающихся. Количество часов на изучение каждого модуля 

может варьироваться – уменьшаться или увеличиваться при сохранении 

общего объема часов на весь курс. Помимо этого, учитель-дефектолог может 

значительно редуцировать содержательный объем модуля или совсем 

исключить его, если функция или познавательный процесс, на коррекцию 

которых направлен модуль, наиболее сохранны у ребенка. 

Представленное содержание каждого модуля является основой для 

тематического планирования. Тематическое планирование и количество часов, 

отводимых на освоение каждого модуля коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)» определяется учителем-

дефектологом самостоятельно. В зависимости от потребности обучающихся с 

ЗПР в тематическое планирование могут включаться как все предложенные 

модули, а также могут быть выделены несколько модулей с учетом 

выраженности отдельных дефицитов познавательной деятельности и 

увеличением часов на их отработку. Исходя из структуры нарушения при ЗПР 

основными и обязательными модулями программы являются: 1) коррекция и 

развитие познавательной деятельности на учебном материале; 2) коррекция и 

развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умственных 

действий. 

Организация вправе сама вносить изменения в содержание и 

распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность 

изучения модулей и количество часов на освоение каждой темы, определение 

организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений 

определяется индивидуальными психофизическими особенностями 

конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, 

рекомендациями ППк. 

Тематическое планирование представлено по годам обучения. 

В разделе тематического планирования рабочей программы учителя-

дефектолога должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

 

 

 



 

                                                                                               

ПРОГРАММА  

Коррекционного курса «Ритмика» 

Пояснительная записка 

Актуальность.С давних пор музыка используется как лечебный фактор. 

Восприятие специально подобранной музыки не требует предварительной 

подготовки и доступно всем детям. Музыкально-ритмические занятия 

помогают вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к деятельности 

вообще, активизируют мышление. Музыкальные игры снимают 

психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового 

поведения, т.е. социализируют ребенка.  

  Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей 

внимание, память, внутреннюю собранность, способствует формированию 

целенаправленной деятельности. Музыкально-ритмические занятия имеют 

большое значение для детей с задержкой психического развития. Это связано 

с тем, что характерные для них особенности нервно-психического склада, 

эмоционально-волевая и личностная незрелость, своеобразие деятельности и 

поведения, особенности двигательной и психической сферы, хорошо 

поддаются коррекции специфическими средства воздействия на ребенка, 

свойственными ритмике. 

  У большинства детей с ЗПР наблюдаются  следующие двигательные 

нарушения: 

- нарушение координации движений; 

- скованность при выполнении движений и упражнений; 

- отсутствие плавности движений; 

- недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного 

автоматизма, двигательные  персеверации.  

  Проблемы двигательной сферы у детей с ЗПР часто связаны не с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, а с недоразвитием высших 

психических функций. У этих детей ослаблено формирование 

межанализаторных связей, снижено внимание, память, восприятие, 

мыслительное и речевое развитие. Недостатки формирования ВПФ тесно 

связаны с развитием общей, ручной и артикуляционной моторики ребенка. 

На занятиях ритмики средствами музыки и специальных двигательных и 

психологических упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, 

улучшаются качественные характеристики движения, развиваются такие 



 

важные для подготовки к школьному обучению личностные качества, как 

саморегуляция и произвольность движений и поведения.  

    Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-

психического склада, своеобразия поведения и личностной реакции, а также 

эмоционально-волевой незрелости у детей с ЗПР. 

    Целью программы является создание условий для личностного развития 

обучающихся с ЗПР и  коррекции отклонений в психическом и физическом 

развитии  обучающихся с ЗПР, посредством воздействия специфическими 

средствами, свойственными ритмике. 

Задачи программы: 

 овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, 

поскоки, гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с 

звучащими инструментами (дудки, погремушки и т.д.)) 

 развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать 

специфические средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. 

д.); 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

 развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, 

формирование произвольного внимания, пространственной 

ориентировки и координации, улучшение осанки; 

 развитие умения совместной коллективной деятельности; 

  воспитание самоорганизации и самодисциплины; 

  приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-

эстетических чувств. 

 Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить 

четыре основных направления работы с детьми, реализуемые на занятиях 

ритмики: 

 оздоровительное; 

 образовательное; 

 воспитательное; 

 коррекционно-развивающее. 

      Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, 

у детей формируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, 

воспитывается правильная осанка, походка, грация движений, что 

способствует в целом оздоровлению всего детского организма.  



 

   Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной 

коррекции двигательной сферы детей с ЗПР на занятиях коррекционной 

ритмикой. 

 С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в 

деятельности нервной системы ребенка. Музыкально - ритмические занятия 

помогают вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к деятельности 

вообще. Музыкальные игры снимают психоэмоциональное напряжение, 

воспитывают навыки группового поведения, т.е. социализируют ребенка.         

Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей 

внимание, память, внутреннюю собранность. 

Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях физкультурой и 

музыкой.При этом формирование и отработка основных двигательных 

навыков, как и овладение основными музыкальными понятиями и умениями, 

осуществляются на занятиях физкультурой и музыкой. На занятиях ритмики 

происходит дальнейшее практическое освоение понятий, умений и навыков в 

специфической форме музыкально-ритмической деятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия ритмикой являются эффективной и 

адекватной формой проведения занятия при работе с детьми с ЗПР, 

построенного на сочетании музыки, движения и слова. Ритмика является 

одной из своеобразных форм активной терапии (с элементами кинезотерапии) 

средствами специально подобранных методов и методик, направленных на 

преодоление недостатков психомоторной, двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР средствами музыкально-

ритмической деятельности и психоразвивающих упражнений, построенных 

на сочетании движений, музыки и слова. 

   Включенные в занятие игры имеют особое значение. Это связано с тем, 

что игра являются основной формой деятельности школьников. Они 

способствуют развитию произвольности движений и поведения, развитию 

мышления, личностных качеств детей. Соревновательный характер 

подвижной игры активизирует личностные, и познавательные качества 

ребёнка. Вызывает стремление осознать правила игры, даёт возможность 

почувствовать свое место в команде, свою роль в общей игре. Чтобы ребенку 

быть успешным в игре среди детей, ему необходимо вовремя включиться в 

деятельность, правильно выполнять движения и действия. Таким образом, 

предъявление на занятия ритмикой заданий в игровой форме и проведение 

игр позволяет повысить эффективность коррекционно-развивающего 

воздействия, а при работе с детьми с ЗПР, иногда это и единственный способ 

решить на занятии все поставленные задачи. Следует также отметить, что 

игры создают благоприятные условия для развития творческого воображения. 



 

Организация работы по программе. 

       Программа по курсу «Ритмика» рассчитана на 5 лет обучения для детей 

с ЗПР из 1 – 4-ых (специальных) коррекционных  классов:33 часа (одно 

занятие в неделю) в 1и 1дополнительном  классах и 34 часа (одно занятие в 

неделю) во 2 – 4 классах после уроков во второй половине дня. 

     

Общие требования к организации занятий. 

       В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

      Ученикам необходимо для урока ритмики иметь тапочки и 

гимнастическую форму.  

      Уроки должны проводиться в специальном или приспособленном 

просторном помещении, отвечающем по санитарно-гигиеническим 

характеристикам тем требованиям, которые предъявляются к помещениям для 

подобных занятий.  

      В помещении должны находиться музыкальный инструмент, 

гимнастические скамейки, шведская стенка, стулья для отдыха для детей и для 

сидячих упражнений, желательно ковер или индивидуальные коврики 

подстилки (многие задания выполняются сидя на полу). Оборудование для 

проведения уроков ритмики: мячи, шары разных размеров и цвета, флажки, 

ленты, косынки, обручи, кегли, скакалки, гимнастические палки, 

колокольчики, барабанчики, бубны, ложки и т.п. – по количеству детей в 

классе. 

 

Способ определения результативности освоения программы 

         Программа считается освоенной, если ребенок присутствовал не менее, 

чем  на половине занятиях по ритмике. По окончании курса дети получают 

сертификат. 

Форма подведения итогов 

Участие в классных и общешкольных праздниках и концертах . 

          

Планируемые результаты реализации  программы коррекционного 

курса  "Ритмика" 

   Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья: 



 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 

деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 

сохранения и укреплении личного здоровья.  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

    Метапредметные результаты ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным 

и типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности 

(учебной и досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования 

сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его 

проявлениях; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 

благополучия. 

 формирование умения понимать причины успеха 

(неуспеха) учебной деятельности  и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

     Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой 

музыки, отличать начало и конец звучания музыкального произведения; 

  ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и 

бегать по кругу, между предметами, воспроизводить несложный ритм и 

простые движения с предметами, выполнять игровые и плясовые движения, 

согласовывая движения рук с движениями ног и туловища; 

 выполнять дыхательные упражнения; 

 использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по 

музыке и физической культуре; 

 уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

 



 

Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика" 

    Программа  содержит 4 раздела:  

 «Ритмико-гимнастические упражнения»;  

 «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»;  

 «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»;  

 «Народные пляски и современные танцевальные движения». 

 

 

                                   УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                            1 класс  

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2.Ходьба и бег. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Ритмико-гимнастические упражнения. 1 - 1 

5 5. Подбрасывание, перекатывание  малого 

мяча, обруча в заданном  ритме под 

музыку. 

1 - 1 

6 6.Упражнение с препятствиями и на 

координацию движений 

1 - 1 

7 7. Строевые упражнения. Перестроения. 1 - 1 

8 8.Упражнение с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

1 - 1 

9 Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 - 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 - 1 



 

14 5. Импровизация движений с 

колокольчиками на музыкальные темы 

1 - 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении 

характера музыки, на развитие 

двигательной активности 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие  1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений на 

музыкальные темы. 

1 - 1 

18 2. Упражнения, развивающие темп и ритм. 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4.Подвижные игры с пением и речевым 

сопровождением 

1 - 1 

21 5. Упражнения в передаче игровых образов 

под музыку 

1 - 1 

22 6. Русские народные игры. 1 - 1 

23 7. Упражнения на передачу в движении 

характера музыки 

1 - 1 

24 8. Упражнения на умение сочетать 

движение с музыкой, упражнения на 

внимание 

1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 - 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

28 3. Танцевальные упражнения и движения с 

предметами. 

1 - 1 

29 4.Элементы русских народных плясок. 2 - 2 

30 5. Упражнения на развитие танцевального 

творчества 

2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 



 

                         Всего 33 0 33 

 

Содержание программы 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1 Вводный  Инструктаж по ТБ. Разновидности 

ходьбы. Бег. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

2  Ходьба и бег. 

Разновидности 

ходьбы. 

Разновидности  ходьбы и бега. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

3  Танцевальный шаг 

на полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах (под 

музыку). Подвижная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

4  Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Перестроение под музыку. ОРУ. 

Танцевальный шаг. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию.  

Практика 

5  Подбрасывание 

малого мяча, 

обруча в малом 

ритме 

Подбрасывание, перекатывание  малого 

мяча, обруча под счет из положения стоя, 

сидя, с изменением темпа счета, под 

музыку. ОРУ с флажками. Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

6  Упражнение с 

препятствиями и на 

координацию 

движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с 

преодолением препятствий с изменением 

ритма движений под различный темп 

музыки. ОРУ. Игра.  Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 

7 Строевые 

упражнения. 

Перестроения. 

Перестроение. Строевые упражнения 

ОРУ. Упражнения на гимнастической 

скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

8  Упражнение с 

обручем, 

скакалкой, 

Упражнение в движении с обручем, 

скакалкой, гимнастической палкой  под 

изменяющийся темп музыки. 

Практика 



 

гимнастической 

палкой 

9  Итоговое занятие  Участие в классном «Празднике осени» Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. 

Упражнения развивающие музыкальный 

слух, ритм, память. Знакомство с 

барабаном. Отстукивание ритма на слух. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на 

внимание 

Ходьба и бег чередуются с построениями 

под определенные доли музыкального 

произведения. ОРУ. Подвижная игра.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

12  Упражнение на 

расслабление мышц 

Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. Чередование ходьбы и бега. 

ОРУ. Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию 

движений 

Основная стойка. Разновидности шага. 

Построение. ОРУ, Отстукивание, 

отзванивание ритма мелодий. Подвижная 

игра на развитие координационных 

способностей.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

14 Импровизация 

движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на 

передачу в 

движении 

характера музыки, 

на развитие 

двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая характер 

музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с мячами. ОРУ в движении.  

Игра.  Танец «Стукалка», с 

колокольчиками. Солирование с 

барабаном, с  колокольчиками.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

16  Итоговое занятие Участие в школьном празднике 

«Новогодний серпантин» 

Практика 



 

17  Импровизация  

движений на 

музыкальные темы. 

Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 

18 Упражнения, 

развивающие темп 

и ритм 

Ритмичное выполнение притопов, 

прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. 

Упражнения на гимнастической скамейке 

и с мячами. Подвижная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных атрибутов для 

развития двигательной активности. 

Эстафеты со скакалками. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

20 Подвижные игры с 

пением и речевым 

сопровождением 

ОРУ. Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождением.Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

21 Упражнения в 

передаче игровых 

образов под музыку 

Использование различных пособий, 

атрибутов для развития двигательной 

активности. Подражание животным в 

движении. ОРУ. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

22  Русские народные 

игры. 

Разучивание упражнения «потопаем 

покружимся, похлопаем, покружимся».  

Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на 

передачу в 

движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения с 

мячами. ОРУ в движении. Танец 

«Стукалка». Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

24 Упражнение на 

умение сочетать 

движение с 

музыкой, 

упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в 

нужное время, учитывая характер 

музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ в 

движении. Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День 

птиц» 

Практика 



 

26 Танцевальные 

упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение 

танцевальным движениям: «Пружинка», 

«Кружение на месте». ОРУ в движении. 

Подвижные игры. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

27 Соединение 

движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» 

под различный характер музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

28 Танцевальные 

упражнения и 

движения с 

предметами 

ОРУ. Разучивание танцевальных 

упражнений и движений с предметами .  

Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

29 Упражнение на 

развитие 

танцевального 

творчества 

Танцевальные упражнения «русский 

хоровод», «танец с платочками», «хлоп да 

хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упражнения «русский 

хоровод», «танец с платочками, 

флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». Плясовая 

«Как пошли наши подруженьки гулять». 

Танец «Русская плясовая» Упражнения 

на релаксацию. 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьном празднике 

«Последний звонок» 

Практика 

 

 

                                УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                          1  дополнительный  класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 



 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Перестроения  1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в 

малом ритме 

1 - 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание 

малого мяча под музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на 

координацию движений 

1 - 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

1 - 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 - 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 - 1 

14 5. Импровизация движений с 

колокольчиками на музыкальные темы 

1 - 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении 

характера музыки, на развитие 

двигательной активности 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие  1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 - 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими 

палками 

1 - 1 



 

21 5. Упражнения с обручем 1 - 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 - 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении 

характера музыки 

1 - 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать 

движение с музыкой, упражнения на 

внимание 

1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 - 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

28 3. Русские народные игры 1 - 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального 

творчества 

2 - 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 

 

                                          Содержание программы 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1 Вводный  Инструктаж по ТБ. Разновидности 

ходьбы. Бег. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

2  Разновидности 

ходьбы 

Разновидности  ходьбы и бега. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

3  Танцевальный шаг 

на полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах (под 

музыку). Подвижная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 



 

4  Перестроения  Разновидности прыжков (с изменением 

ритма музыки). Перестроение под 

музыку. ОРУ. Танцевальный шаг. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 

5  Подбрасывание 

малого мяча, обруча 

в малом ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча под 

счет из положения стоя, сидя, с 

изменением темпа счета, под музыку. 

ОРУ с флажками. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

6  Перекатывание, 

катание, бросание 

малого мяча под 

музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, 

чередуя с подбрасываниями и 

передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

7  Упражнение с 

препятствиями и на 

координацию 

движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с 

преодолеванием препятствий с 

изменением ритма движений под 

различный темп музыки. ОРУ. Игра.  

Упражнение на релаксацию.  

Практика 

8  Упражнение с 

обручем, скакалкой, 

гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с обручем, 

скакалкой, гимнастической палкой  под 

изменяющийся темп музыки. 

Практика 

9  Итоговое занятие  Участие в классном «Празднике осени» Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. 

Упражнения развивающие музыкальный 

слух, ритм, память. Знакомство с 

барабаном. Отстукивание ритма на слух. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на 

внимание 

Ходьба и бег чередуются с построениями 

под определенные доли музыкального 

произведения. ОРУ. Подвижная игра.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

12  Упражнение на 

расслабление мышц 

Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. Чередование ходьбы и бега. 

Практика 



 

ОРУ. Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

13 Упражнение на 

координацию 

движений 

Основная стойка. Разновидности шага. 

Построение. ОРУ, Отстукивание, 

отзванивание ритма мелодий. 

Подвижная игра на развитие 

координационных способностей.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

14 Импровизация 

движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на 

передачу в 

движении характера 

музыки, на развитие 

двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая характер 

музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с мячами. ОРУ в движении.  

Игра.  Танец «Стукалка», с 

колокольчиками. Солирование с 

барабаном, с  колокольчиками.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

16  Итоговое занятие Участие в школьном празднике 

«Новогодний серпантин» 

Практика 

17  Импровизация  

движений 

Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 

18 Упражнение в 

равновесии 

Перестроение. Строевые упражнения 

ОРУ. Упражнения на гимнастической 

скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных атрибутов для 

развития двигательной активности. 

Эстафеты со скакалками. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими 

палками 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ с 

гимнастическими палками. Подвижные 

игры. Упражнение на релаксацию. 

Практика 



 

21  Упражнения с 

обручем 

Перестроения под музыку. ОРУ с 

обручами. Эстафеты с обручами. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

22  Упражнения для 

развития ритма 

Выполнение отсроченных движений. 

Ритмичное выполнение притопов, 

прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на 

передачу в 

движении характера 

музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения с 

мячами. ОРУ в движении. Танец 

«Стукалка». Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

24 Упражнение на 

умение сочетать 

движение с 

музыкой, 

упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в 

нужное время, учитывая характер 

музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ в 

движении. Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День 

птиц» 

Практика 

26 Танцевальные 

упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение 

танцевальным движениям: «Пружинка», 

«Кружение на месте». ОРУ в движении. 

Подвижные игры. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

27 Соединение 

движения с музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» 

под различный характер музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

28 Русские народные 

игры 

Разучивание упражнения «потопаем 

покружимся, похлопаем, покружимся».  

Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

29 Упражнение на 

развитие 

танцевального 

творчества 

Танцевальные упражнения «русский 

хоровод», «танец с платочками», «хлоп 

да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 



 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упражнения «русский 

хоровод», «танец с платочками, 

флажками», «хлоп да хлоп», 

«пружинка», «вертушка», «качание рук». 

Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская 

плясовая» Упражнения на релаксацию. 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьном празднике 

«Последний звонок» 

Практика 

 

 

 

                                 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                         2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на 

полупальцах 

1 - 1 

4 4. Перестроения  1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, 

обруча в малом ритме 

1 - 1 

6 6. Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча под 

музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнение с препятствиями 

и на координацию движений 

1 - 1 

8 8. Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

1 - 1 



 

9 9.  Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3. Упражнение на расслабление 

мышц 

1 - 1 

13 4. Упражнение на координацию 

движений 

1 - 1 

14 5. Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

1 - 1 

15 6. Упражнение на передачу в 

движении характера музыки, на 

развитие двигательной 

активности 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие  1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 - 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4. Упражнения с 

гимнастическими палками 

1 - 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 - 1 

22 6. Упражнения для развития 

ритма 

1 - 1 

23 7. Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

1 - 1 

24 8. Упражнение на умение 

сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 



 

26 1. Танцевальные упражнения и 

движения 

1 - 1 

27 2. Соединение движения с 

музыкой 

1 - 1 

28 3. Русские народные игры 1 - 1 

29 4. Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

2 - 2 

30 5. Элементы русских народных 

плясок 

2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 

 

 

                                  Содержание программы 

 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1 Вводный  Инструктаж по ТБ. 

Разновидности ходьбы. Бег. 

ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

2  Разновидности ходьбы Разновидности  ходьбы и бега. 

ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

3  Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков. 

ОРУ. Танцевальный шаг на 

полупальцах (под музыку). 

Подвижная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

4  Перестроения  Разновидности прыжков (с 

изменением ритма музыки). 

Перестроение под музыку. 

ОРУ. Танцевальный шаг. 

Практика 



 

Подвижная игра. Упражнение 

на релаксацию.  

5  Подбрасывание малого 

мяча, обруча в малом 

ритме 

Подбрасывание малого мяча, 

обруча под счет из положения 

стоя, сидя, с изменением 

темпа счета, под музыку. ОРУ 

с флажками. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

6  Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча под 

музыку 

Перекатывание, катание 

малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и 

передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. 

ОРУ. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

7  Упражнение с 

препятствиями и на 

координацию движений 

Перестроения. Разновидности 

ходьбы с преодолеванием 

препятствий с изменением 

ритма движений под 

различный темп музыки. ОРУ. 

Игра.  Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 

8  Упражнение с обручем, 

скакалкой, 

гимнастической палкой 

Упражнение в движении с 

обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой  под 

изменяющийся темп музыки. 

Практика 

9  Итоговое занятие  Участие в классном 

«Празднике осени» 

Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. 

ОРУ. Упражнения 

развивающие музыкальный 

слух, ритм, память. 

Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. 

Подвижная игра.  Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на внимание Ходьба и бег чередуются с 

построениями под 

Практика 



 

определенные доли 

музыкального произведения. 

ОРУ. Подвижная игра.  

Упражнение на релаксацию. 

12  Упражнение на 

расслабление мышц 

Знакомство с колокольчиком, 

его звучанием. Чередование 

ходьбы и бега. ОРУ. 

Подвижная игра.  Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию движений 

Основная стойка. 

Разновидности шага. 

Построение. ОРУ, 

Отстукивание, отзванивание 

ритма мелодий. Подвижная 

игра на развитие 

координационных 

способностей.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

14 Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и 

ногами под динамические 

акценты музыки. Подвижная 

игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на передачу в 

движении характера 

музыки, на развитие 

двигательной активности 

Разновидности бега, учитывая 

характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с 

мячами. ОРУ в движении.  

Игра.  Танец «Стукалка», с 

колокольчиками. 

Солирование с барабаном, с  

колокольчиками.  Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

16  Итоговое занятие Участие в школьном 

празднике «Новогодний 

серпантин» 

Практика 

17  Импровизация  движений Движение руками и ногами 

под динамические акценты 

Практика 



 

музыки. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию.  

18 Упражнение в равновесии Перестроение. Строевые 

упражнения ОРУ. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке и с 

мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных 

атрибутов для развития 

двигательной активности. 

Эстафеты со скакалками. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими палками 

Чередование ходьбы и бега. 

ОРУ с гимнастическими 

палками. Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

21  Упражнения с обручем Перестроения под музыку. 

ОРУ с обручами. Эстафеты с 

обручами. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

22  Упражнения для развития 

ритма 

Выполнение отсроченных 

движений. Ритмичное 

выполнение притопов, 

прихлопов. ОРУ. Подвижные 

игры. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на передачу в 

движении характера 

музыки 

Ритмико-гимнастические 

упражнения с мячами. ОРУ в 

движении. Танец «Стукалка». 

Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

24 Упражнение на умение 

сочетать движение с 

музыкой, упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы, 

вступая в нужное время, 

учитывая характер музыки. 

Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ 

в движении. Музыкальная 

Практика 



 

игра. Упражнение на 

релаксацию. 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике 

«День птиц» 

Практика 

26 Танцевальные упражнения 

и движения 

Танцевальные упражнения. 

Обучение танцевальным 

движениям: «Пружинка», 

«Кружение на месте». ОРУ в 

движении. Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

27 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага 

«Галоп» под различный 

характер музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

28 Русские народные игры Разучивание упражнения 

«потопаем покружимся, 

похлопаем, покружимся».  

Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

29 Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упражнения 

«русский хоровод», «танец с 

платочками», «хлоп да хлоп». 

Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упражнения 

«русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками», 

«хлоп да хлоп», «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». 

Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец 

«Русская плясовая» 

Упражнения на релаксацию. 

Практика 



 

31 Итоговое занятие Участие в школьном 

празднике «Последний 

звонок» 

Практика 

 

 

                                УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                         3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3.Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Перестроения 1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, 

обруча в заданном ритме 

1 - 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание 

малого мяча, обруча под музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнения с препятствиями и на 

координацию движений 

1 - 1 

8 8. Упражнения с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

1 - 1 

9 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3.Упражнение на расслабление 

мышц 

1 - 1 



 

13 4.Упражнение на координацию 

движений и на развитие 

двигательной активности 

1 - 1 

14 5.Импровизация движений с 

колокольчиками на музыкальные 

темы 

1 - 1 

15 6.Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие 1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация движений 1 - 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4.Упражнения с гимнастическими 

палками и с обручем 

1 - 1 

21 5. Упражнения для развития ритма  1 - 1 

22 6. Упражнения на передачу в 

движении характера музыки 

1 - 1 

23 7. Упражнения на умение сочетать 

движение с музыкой  

1 - 1 

24 8. Упражнения на внимание 1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения 1 - 1 

27 2. Танцевальные движения 1 - 1 

28 3. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

29 4. Упражнения на развитие 

танцевального творчества 

2 - 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 



 

 

 

                                     Содержание программы 

 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1  Вводный Инструктаж по ТБ. Разные виды 

ходьбы под счет, под музыку, виды 

бега. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Практика 

2 Разновидности 

ходьбы 

Разновидности ходьбы и бега в 

зависимости от характера музыки. 

ОРУ. Подвижная игра. Упражнение 

для развития быстроты реакции 

движения. 

Практика 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков под счет. 

ОРУ. Танцевальный шаг на 

полупальцах. Подвижная игра. 

Упражнения для развития 

координационных способностей 

Практика 

4 Перестроения Разновидности прыжков с 

изменением ритма музыки. 

Перестроения под музыку в 

шеренгу, в круг. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. 

Подвижная игра. Упражнения для 

развития гибкости 

Практика 

5  Подбрасывание 

малого мяча, обруча в 

заданном ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча 

под счет из положения стоя, сидя с 

изменением темпа счета, под 

музыку. Подвижная игра. ОРУ с 

флажками. Упражнения для 

укрепления свода стопы  

Практика 

6 Перекатывание, 

катание, бросание 

Перекатывание, катание малого 

мяча, чередуя с подбрасываниями и 

передачами в движении под 

Практика 



 

малого мяча, обруча 

под музыку 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнения для 

развития пространственной 

ориентировки 

7 Упражнения с 

препятствиями и на 

координацию 

движений 

Перестроения. Разновидности 

ходьбы и с преодолением 

препятствий, изменением ритма 

движений. Чередование ходьбы и 

бега с перестроением под 

определенный темп музыкального 

сопровождения. Подвижная игра. 

Упр. для развития гибкости и для 

укрепления мышц спины  

Практика 

8 Упражнения с 

обручем, скакалкой, 

гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с 

гимнастическими палками, 

скакалками, обручем под 

изменяющийся темп музыки. 

Подвижная игра. Упр. для 

укрепления мышц пресса 

Практика 

9  Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. 

Упр. развивающие музыкальный 

слух, ритм, память. Знакомство с 

барабаном. Отстукивание ритма на 

слух. Подвижная игра. Упр. на 

развитие внимания 

Практика 

11 Упражнения на 

внимание 

Чередование ходьбы и бега с 

построениями под определенные 

доли музыкального произведения. 

ОРУ. Подвижная игра. 

Имитационные упражнения 

Практика 

12 Упражнение на 

расслабление мышц 

Чередование ходьбы и бега. 

Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. ОРУ. Танцевальные 

движения. Подвижная игра. Упр. на 

релаксацию 

Практика 



 

13 Упражнение на 

координацию 

движений и на 

развитие 

двигательной 

активности 

Основная стойка. Построения. 

Играть, отстукивать и отзванивать 

ритм мелодии. Бег на полупальцах, 

притопы одной ногой и поочередно, 

вступая в нужное время, учитывая 

характер музыки. Подвижная игра. 

Упр. на релаксацию 

Практика 

14 Импровизация 

движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. 

Упр. для формирования правильной 

осанки. Танец «Стукалка» 

Практика 

15 Упражнение на 

передачу в движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с 

мячами. ОРУ в движении. 

Солирование с барабаном и с 

колокольчиками. Танец с 

колокольчиками. Упр. для развития 

координационных способностей 

Практика 

16 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

17 Импровизация 

движений 

Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. 

Упр. для развития быстроты 

реакции 

Практика 

18 Упражнение в 

равновесии 

Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным местам. 

ОРУ с предметами. Стойка. Ходьба 

по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. 

Подвижные игры. Упр. для развития 

игровой деятельности 

Практика 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных 

атрибутов, пособий для развития 

двигательной активности. ОРУ. 

Эстафеты со скакалками. Упр. для 

формирования правильной осанки 

Практика 



 

20 Упражнения с 

гимнастическими 

палками и с обручем 

Чередование ходьбы и бега. 

Перестроение под музыку. ОРУ с 

гимнастическими палками и с 

обручами. Подвижные игры. Упр. на 

развитие координационных  

способностей  

Практика 

21 Упражнения для 

развития ритма  

Выполнение отсроченных 

движений. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. Сужение и 

расширении круга. ОРУ. Эстафета с 

обручами. Упр. для развития 

пластичности 

Практика 

22 Упражнения на 

передачу в движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с 

мячами. ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для 

развития чувства ритма 

Практика 

23 Упражнения на 

умение сочетать 

движение с музыкой  

Ритмико-гимнастические упр. с 

флажками. ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для 

развития чувства ритма  

Практика 

24 Упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы одной 

ногой и поочередно, учитывая 

характер музыки. ОРУ. 

Музыкальная игра. Упражнение на 

расслабление  

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

26 Танцевальные 

упражнения 

Танцевальные упражнения. ОРУ в 

движении. Подвижная игра. Упр. 

для развития чувства ритма  

Практика 

27 Танцевальные 

движения 

Обучение танцевальным 

движениям. ОРУ. Музыкальная 

игра. Упр. для укрепления свода 

стопы 

Практика 

28 Соединение движения 

с музыкой 

Изучение танцевального шага 

«Галоп» под различный характер 

Практика 



 

музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упр. 

для расслабления 

29 Упражнения на 

развитие 

танцевального 

творчества 

Танцевальные упр. «русский 

хоровод», «танец с платочками», 

«хлоп да хлоп». Кружение. Танцы 

«Русская плясовая», «Хороводный». 

Упр. на развитие мелкой моторики 

рук, чувства ритма. 

Практика 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упр. «русский 

хоровод», «танец с платочками», 

«хлоп да хлоп». Плясовая «Как 

пошли наши подруженьки гулять». 

Подвижные игры. Упр. на 

расслабление 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах  

Практика 

 

 

                            УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                        4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  Теория Практика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на 

полупальцах 

1 - 1 

4 4. Перестроения  1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, 

обруча в малом ритме 

1 - 1 



 

6 6. Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча под 

музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнение с препятствиями 

и на координацию движений 

1 - 1 

8 8. Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

1 - 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3. Упражнение на расслабление 

мышц 

1 - 1 

13 4. Упражнение на координацию 

движений 

1 - 1 

14 5. Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

1 - 1 

15 6. Упражнение на передачу в 

движении характера музыки, на 

развитие двигательной 

активности 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие  1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 - 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4. Упражнения с 

гимнастическими палками 

1 - 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 - 1 



 

22 6. Упражнения для развития 

ритма 

1 - 1 

23 7. Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

1 - 1 

24 8. Упражнение на умение 

сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и 

движения 

1 - 1 

27 2. Соединение движения с 

музыкой 

1 - 1 

28 3. Русские народные игры 1 - 1 

29 4. Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

2 - 2 

30 5. Элементы русских народных 

плясок 

2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

                         Всего 33 0 33 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1  Вводный Инструктаж по ТБ. Разные виды 

ходьбы под счет, под музыку, 

виды бега. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Практика 

2 Разновидности ходьбы Ходьба и бег под музыку с 

изменением темпа движения. 

Практика 



 

Отражение разными видами 

ходьбы ритмического рисунка 

мелодии. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение для развития 

быстроты реакции движения. 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков под 

счет. ОРУ. Танцевальный шаг на 

полупальцах. Отражение 

хлопками ритмического рисунка 

мелодии. Подвижная игра. 

Упражнения для развития 

координационных способностей 

Практика 

4 Перестроения Разновидности прыжков с 

изменением ритма музыки. 

Перестроения под музыку в 

шеренгу, в круг. ОРУ. 

Танцевальный шаг на 

полупальцах. Подвижная игра. 

Упражнения для развития 

гибкости 

Практика 

5  Подбрасывание малого 

мяча, обруча в 

заданном ритме 

Подбрасывание малого мяча, 

обруча под счет из положения 

стоя, сидя с изменением темпа 

счета, под музыку. Составление 

простых ритмических рисунков. 

Подвижная игра. ОРУ с 

флажками. Упражнения для 

укрепления свода стопы  

Практика 

6 Перекатывание, 

катание, бросание 

малого мяча, обруча 

под музыку 

Перекатывание, катание малого 

мяча, чередуя с подбрасываниями 

и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. 

ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнения для развития 

пространственной ориентировки 

Практика 

7 Упражнения с 

препятствиями и на 

Перестроения. Разновидности 

ходьбы и с преодолением 

препятствий, изменением ритма 

движений. Чередование ходьбы и 

Практика 



 

координацию 

движений 

бега с перестроением под 

определенный темп 

музыкального сопровождения. 

Подвижная игра. Упр. для 

развития гибкости и для 

укрепления мышц спины  

8 Упражнения с обручем, 

скакалкой, 

гимнастической палкой 

Упражнение в движении с 

гимнастическими палками, 

скакалками, обручем под 

изменяющийся темп музыки. 

Составление простых 

ритмических рисунков. 

Подвижная игра. Упр. для 

укрепления мышц пресса 

Практика 

9  Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. 

Упр. развивающие музыкальный 

слух, ритм, память. Знакомство с 

барабаном. Отстукивание ритма 

на слух. Подвижная игра. Упр. на 

развитие внимания 

Практика 

11 Упражнения на 

внимание 

Чередование ходьбы и бега с 

построениями под определенные 

доли музыкального 

произведения. Исполнение 

различных ритмов на барабане в 

медленном и быстром темпе. 

ОРУ. Подвижная игра. 

Имитационные упражнения 

Практика 

12 Упражнение на 

расслабление мышц 

Чередование ходьбы и бега. 

Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. Исполнение 

различных ритмов 

колокольчиками в медленном и 

быстром темпе.  ОРУ. 

Танцевальные движения. 

Практика 



 

Подвижная игра. Упр. на 

релаксацию 

13 Упражнение на 

координацию 

движений и на развитие 

двигательной 

активности 

Основная стойка. Построения. 

Играть, отстукивать и 

отзванивать ритм мелодии. Бег на 

полупальцах, притопы одной 

ногой и поочередно, вступая в 

нужное время, учитывая характер 

музыки. Подвижная игра. Упр. на 

релаксацию 

Практика 

14 Импровизация 

движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. 

Передача на различных 

инструментах  основных ритмов 

знакомых песен. Упр. для 

формирования правильной 

осанки. Танец «Стукалка» 

Практика 

15 Упражнение на 

передачу в движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с 

мячами. ОРУ в движении. 

Солирование с барабаном и с 

колокольчиками. Танец с 

колокольчиками. Упр. для 

развития координационных 

способностей 

Практика 

16 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

17 Импровизация 

движений 

Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. 

Свободные движения под музыку 

разного характера на 

определенную тему. Упр. для 

развития быстроты реакции 

Практика 

18 Упражнение в 

равновесии 

Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным местам. 

ОРУ с предметами. Стойка. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через 

Практика 



 

мячи. Подвижные игры. Упр. для 

развития игровой деятельности 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных 

атрибутов, пособий для развития 

двигательной активности. ОРУ. 

Эстафеты со скакалками. Упр. 

для формирования правильной 

осанки 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими 

палками и с обручем 

Чередование ходьбы и бега. 

Перестроение под музыку. 

Свободные движения под музыку 

разного характера на 

определенную тему. ОРУ с 

гимнастическими палками и с 

обручами. Игра с пением . Упр. на 

развитие координационных  

способностей  

Практика 

21 Упражнения для 

развития ритма  

Выполнение отсроченных 

движений. Ритмичное 

выполнение притопов, 

прихлопов. Подражательные 

движения. Сужение и 

расширении круга. ОРУ. 

Эстафета с обручами. Упр. для 

развития пластичности 

Практика 

22 Упражнения на 

передачу в движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с 

мячами. ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для 

развития чувства ритма 

Практика 

23 Упражнения на умение 

сочетать движение с 

музыкой  

Ритмико-гимнастические упр. с 

флажками. Свободные движения 

под музыку разного характера на 

определенную тему.  ОРУ в 

движении. Музыкальная игра. 

Упр. для развития чувства ритма  

Практика 

24 Упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы 

одной ногой и поочередно, 

учитывая характер музыки. 

Практика 



 

Подражательные движения.ОРУ. 

Музыкальная игра. Упражнение 

на расслабление  

25 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

26 Танцевальные 

упражнения 

Танцевальные упражнения. ОРУ 

в движении. Подвижная игра. 

Упр. для развития чувства ритма  

Практика 

27 Танцевальные 

движения 

Знакомство с новыми элементами 

танца и движениями: присядка, 

полуприсядка на месте и с 

продвижением. ОРУ. 

Музыкальная игра. Упр. для 

укрепления свода стопы 

Практика 

28 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага 

«Галоп» под различный характер 

музыки. ОРУ. Подвижная игра. 

Упр. для расслабления 

Практика 

29 Упражнения на 

развитие танцевального 

творчества. Вальс. 

Знакомство с новыми элементами 

танца: шаг вальса прямой и с 

поворотом. Упр. на развитие 

мелкой моторики рук, чувства 

ритма. 

Практика 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упр. «русский 

хоровод», «танец с платочками», 

«хлоп да хлоп». Плясовая «Как 

пошли наши подруженьки 

гулять». Подвижные игры. Упр. 

на расслабление 

Практика 

31 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

 

                            Методическое обеспечение программы 

 



 

Название раздела 

программы 

Основные 

формы работы с 

детьми 

Основные 

методы 

работы 

 

Оборудование 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

- урок; 

-учебно-

практическое 

занятие; 

-фронтальная; 

-групповая; 

-парная (учитель 

ученик, ученик-

ученик); 

-игра; 

 

-показательный; 

-организации 

учебно-

практической, 

спортивной, 

игровой 

деятельности 

обучающихся; 

-стимулирова- 

ния и 

мотивации 

деятельности и 

поведения 

обучающихся; 

-контроля и 

самоконтроля 

деятельности и 

поведения 

обучающихся 

Малые мячи, 

обручи, 

флажки, 

гимнастические 

палки, скакалки 

по количеству 

детей в классе; 

гимнастическая 

скамья, кегли, 

музыкальный 

инструмент 

Ритмические 

упражнения с детскими 

звучащими 

инструментами 

Детские 

барабаны, 

колокольчики 

по количеству 

детей в классе; 

музыкальный 

инструмент 

Импровизация движений 

на музыкальные темы, 

игры под музыку 

Флажки, 

гимнастические 

палки, скакалки 

по количеству 

детей в классе; 

гимнастическая 

скамья; 

музыкальный 

инструмент 

Народные пляски и 

современные 

танцевальные движения 

Флажки, 

платочки; 

музыкальный 

инструмент  

 

                                    

 



 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

АООП НОО (вариант 7.2) 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2) 

Учебный план МБОУ «СОШ №24» построен с учётом требований 

современной жизни общества и тех проблем, которые затрагивают 

интересы и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания 

детей с ЗПР способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране 

здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их 

психических и физических нарушений. 

Учебный план составлен с учетом психофизических особенностей 

детей и направлен на восполнение пробелов предшествующего развития, 

на формирование знаний и представлений об окружающем мире,  

одновременное развитие речи и умственных операций, на развитие 

пространственных представлений и моторики, на нормализацию 

деятельности в целом, что определяет специфику программы специальной 

школы для детей с задержкой психического развития.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Обязательная часть УП определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы  согласно федерального компонента государственного 

стандарта, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Формируемая часть В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, входит внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации.  

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям 

ФГОС, является обязательным и представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные 

занятия) и ритмикой. 

В МБОУ «СОШ №24», осуществляющей инклюзивное обучение, 

коррекционно-развивающее обучение реализуют штатные специалисты: 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. 



 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации 

движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается 

на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 

минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять 

более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 

общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на 

коррекционно-развивающее направление. 

        Учебный план АООП НОО (вариант 7.2) может реализовываться 

сроком обучения 4 года (в соответствии с учебным планом начальной 

школы) и 5 лет с дополнительным 1 классом. Выбор обучения зависит от 

уровня усвоения обучающимся учебных знаний и умений.  

 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 

Всего 1 1 

доп

. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное 

чтение 
132 132 136 136 102 638 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 



 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую 

область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

Ритмика( этнокультура) 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной 

деятельности 
99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 
102

3 

112

2 

112

2 

112

2 
5412 



 

 

Недельный учебный план НОО обучающихся с ЗПР (7.2) 

Примерный недельный учебный план начального общего 

образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметны

е  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 19 

Иностранн

ый язык 
Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществозн

ание и 

естествозна

ние 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

- - 2 2 2 6 



 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности АООП НОО (Вариант 7.2)  

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО 

(вариант 7.2) (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют 

ООП НОО МБОУ «СОШ №24». 

План внеурочной деятельности направлен на достижение  

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 

7.2) и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется 

в объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям: 

 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ; 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ; 

 ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ; 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ; 

 СОЦИАЛЬНОЕ. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО (вариант 7.2). Содержание этого направления 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными занятиями)  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая 

область 
7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие 

занятия 
6 6 6 6 6 30 

Ритмика (этнокультура) 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 



 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 

развивающихся сверстников.  

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).  

Организация внеурочной деятельности в школе является неотъемлемой 

частью воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, направленная на создание единого 

образовательного пространства начальной школы для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах.  

Целевым ориентиром внеурочной деятельности является организация 

такого воспитания, в результате которого будет сформирована творческая 

личность, осознающая себя таковой и способная действовать в соответствии с 

ценностными установками и отвечать за свои действия. Для достижения этой 

цели  поставлен комплекс задач: 

– создать условия для успешной социализации обучающихся с ЗПР; 

– создать педагогические условия для формирования и развития 

познавательных, творческих (креативных) способностей личности, в том 

числе, путём повышения интереса к внеурочным занятиям; 

– повысить эффективность внеурочной деятельности в школе, 

обеспечивая  её продуктивность и качественную организацию; 

– формировать у школьников активную деятельностную позицию. 

Построение системы внеурочной деятельности опирается на следующие 

принципы. 
1. Принцип гуманистической направленности. При организации 

ВУД максимально учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников. 

2. Принцип системности. Создаётся система работы, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между всеми участниками внеурочной 

деятельности – обучающимися, педагогами родителями, социальными 

партнёрами. 

3. Принцип вариативности. В Школе предоставлены обучающимся 

возможности свободного выбора и добровольного участия в различных видах 

деятельности. 

4. Принцип креативности. Педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством. 



 

5. Принцип успешности и социальной значимости. Формирование у 

детей потребности в достижении успеха, не только личностно значимым, но и 

является ценным для социального окружения. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП НОО (вариант 7.2), обеспечивает коррекцию 

недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-

развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, и являются обязательными. Содержание коррекционно-

развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в 

неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

В 1 классе по АООП НОО (вариант 7.2) в коррекционно-развивающей 

области выделены часы следующих коррекционных курсов: 

 логопедические коррекционно-развивающие занятия: 3 часа (с 

целью формирования навыков письменной речи по развитию графомоторных 

навыков, с целью коррекции звукопроизношения и слоговой структуры слова, 

формирования звуковой стороны речи); 

 коррекционно-развивающие занятия с психологом: 2 часа   (с 

целью развития и коррекции психических процессов). 

 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.2) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности* 

Формы 

организации 
Название 

Количест

во 

часов в 

неделю 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

(вариант 7.2) 

Групповые/ 

индивидуальные 

Логопедические коррекционно- 

развивающие занятия 

2 

Групповые/ 

индивидуальные 

Коррекционно-развивающие 

занятия учителя-дефектолога 

1 

Групповые/ 

индивидуальные 

Коррекционно-развивающие 

занятия с психологом 

2 

Индивидуальные Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем 

2 

 Групповые Разговоры о важном 

Профориентация 

Ритмика 

 

Итого: 10 



 

3.3. Календарный учебный график АООП НОО (вариант 7.2) 

Календарный учебный график АООП НОО (вариант 7.2) 

соответствуют календарному учебному графику ООП НОО МБОУ «СОШ 

№24». 

3.4.Система условий реализации АООП НОО (вариант 7.2) 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-

правовых документов федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней. 

Разработана и реализуется мониторинга метапредметных 

универсальных учебных действий (УУД) на уровне начального общего 

образования (данную работу проводит педагог- психолог совместно с 

учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения 

по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам 

коррекционно-развивающей области. 

Организационно-содержательные условия 

В рамках кафедры учителей начальных классов на заседаниях 

рассматриваются различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 7.2), 

работа по самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости 

реализации коррекционной направленности учебно-воспитательной 

деятельности. 

Проводятся семинары для учителей начальных классов, в рамках 

которых учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с 

использованием личностно- ориентированного, деятельностного, 

дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, 

виртуальный методический кабинет с рабочими программами на ступень 

обучения, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-

развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности. Данная модель наиболее соответствует возможностям 

Школы: в ее реализации могут принимать участие все педагогические 

работники учреждения (учителя, учитель-логопед, социальный педагог, 

педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних 

ресурсов школы. 

Кадровые условия 

Педагогический коллектив школы прошел обучение с целью 

формирования нового педагогического профессионализма: овладения новыми 

методами работы в рамках перехода на новые ФГОС. 

 Уровень квалификации работников  МБОУ «СОШ №24», г. Барнаула 

Алтайского края, реализующей  АООП НОО для обучающихся с ограниченными 



 

возможностями здоровья для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной 

образовательной организации – также квалификационной категории. 

МБОУ «СОШ №24» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогический процесс по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляют все педагоги школы. 

Специалисты: 

- педагогов-психологов – 1 

- социальных педагогов – 1 

- учитель-логопед- 1 

- учитель-дефектолог -1 

 

Характеристика педагогического коллектива свидетельствует о кадровой   

обеспеченности учебного процесса для обучения.  

Все специалисты обязательно проходят профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования, подтвержденную сертификатом 

установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование 

по другим специальностям и профилям подготовки, для реализации 

программы коррекционной работы проходят переподготовку либо получают 

образование в области коррекционной педагогики, подтвержденные 

документом соответствующего образца. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений на уровне начального  общего  

образования  в  рамках школьного ППк, в постоянный состав которого 

входят учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами 

ТПМПК. 

Материально-технического условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здание и помещения школы, организацию их пребывания, обучения, также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

школы: 

 НАЛИЧИЕ КАБИНЕТА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ПЕДАГОГОМ-

ПСИХОЛОГОМ (1); 



 

 НАЛИЧИЕ КАБИНЕТА ДЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

(1); 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) требует обеспечение 

оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных помещений в 

соответствии с Федеральными требованиями в части минимальной 

оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных помещений 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. № 986). 

Реализация данного направления определяет необходимость 

укомплектования начальной школы современным оборудованием, 

обеспечивающим возможность использования и создания информации, в том 

числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска 

и т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия в 

локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов. 

 

Информационные условия 

Особенности организации учебной деятельности в классах АООП НОО 

(вариант 7.2) размещаются на сайте Школы; являются обязательными 

вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских 

собраний для будущих первоклассников, а также на классных родительских 

собраниях. 

Финансовые условия  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором 

эффективности условий реализации основных образовательных программ и 

направлен на обеспечение деятельности основного субъекта образовательного 

процесса –  учителя необходимыми и достаточными для эффективной 

реализации планируемых результатов ресурсами 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования.   



 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив  это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.   

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального норматива.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

Школа согласно  штатному расписанию, определяет в общем объеме 

средств, долю, направляемую на:   

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;   

 ОСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ ПОМЕЩЕНИЙ;   

 СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАДБАВКИ И 

ДОПЛАТЫ К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ.   

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в «Положении об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

24». 

Финансовое  обеспечение  образования  обучающихся с 

ЗПР осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».   

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР  общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО (вариант 

7.2)  в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО (вариант 

7.2). Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 



 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП НОО (вариант 7.2) 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО (вариант 7.2);  

2) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС для обучающихся с ЗПР.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося  с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.   

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ТПМПК, в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО (вариант 7.2), требованиями к наполняемости классов 

в соответствии с СанПиН.   

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                    Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

                                           ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ                                     

                                      ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ                

                                   ЗДОРОВЬЯ (ЗПР) 

(Вариант 7.1) 

 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа (далее Программа) носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для 

обучающихся 1-4 классов с задержкой психического развития (ЗПР). 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014г. №1598, направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность по организации образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-Ф3; 

 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФАОП НОО) от от 24 ноября 2022 г. N 1023 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ об утверждении профессионального стандарта «Педагог-дефектолог» от 13 мая 

2003 г. №136 н 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 «Методических рекомендаций по организации специальных условий получения образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с заключениями ПМПК» письмо МОПО СО от 06.04.2016 г. № 02-01-81/2940); 

В соответствии с АООП коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, основана на принципах коррекционной педагогики, строится 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на учебную 

деятельность и общее развитие ребенка. В теории и практике обучения детей с ЗПР умственное развитие рассматривается как наиболее значимое 

направление коррекционной работы. 

Важным средством умственного развития и его коррекции является формирование у учащихся приемов умственной деятельности и, в 

частности, приемов мышления, определяемых как способы, которыми осуществляется умственная деятельность и которые могут быть выражены 

в перечне соответствующих интеллектуальных действий. Специальное формирование приемов мыслительной деятельности у детей с ЗПР 

существенно повышает возможности их обучения в условиях общеобразовательной школы 



 

   Программа курса коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ (ЗПР) составлена на основе результатов диагностики и выявлении причин, 

лежащих в основе трудностей, возникающих в ходе обучения учащихся с ОВЗ 

Данная коррекционно-развивающая программа обучающихся с ЗПР рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей. 

 

 Цели, задачи и принципы коррекционного обучения детей 

Цель программы: создание условий, для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

направленных на преодоление трудностей обучения, ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Данная программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Задачи работы: 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; использование образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
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 осуществление комплексной диагностики и определение путей коррекции, наблюдение за динамикой психического развития в условиях 

коррекционной работы; 

 формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального; 

 расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, явлений, их свойствами и качествами; 

 развитие мыслительных операций; 

 коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

 обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, целенаправленности деятельности; 

 воспитание самостоятельности в работе; 

 формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой сферы. 

 формирование навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу; 

 понимание характера ошибок при чтении и письме, счете и решении задач и умение их исправлять. 

 формирование сенсомоторных координаций; 

 ликвидация пробелов знаний. 



 

В ряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует назвать, предоставление обучающимся с ЗПР возможности для 

эффективной самостоятельной работы на занятиях; использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа позволяющих детям с интересом и качественно усваивать программный материал, включение родителей в образовательный процесс. 

Результаты подобного поиска в области развития детей младшего школьного возраста обобщены в данной программе.  

Принципы коррекционно-развивающей работы: 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

 

               Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого- 

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество



 

 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с задержкой психического развития 

Программа адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки 

общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 

развития, нейродинамики, но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. Они неусидчивы, нецеленаправленны в работе. Эти 

дети имеют бедный запас общих сведений и представлений, ограниченный словарный запас. У этих детей способность к приобретению новых знаний 

ниже, чем у их сверстников. 

Дети ЗПР нуждаются в особых образовательных потребностях: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 



 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Проведение коррекционно-развивающей работы собучающимися с ЗПР по развитию познавательных процессов должно привести к: 

- освоению детьми с ЗПР адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 

- развитию социальных (жизненных) компетенций 

- уменьшению количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении иличностном развитии; 

- развитию познавательной активности детей; 

- повышению учебной мотивации у школьников. 

- формированию высокоэффективных поведенческих стратегий и личностныхресурсов у детей с ЗПР; 

- предупреждению физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок у обучающихся с ЗПР. 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Особенности организации работы учителя-дефектолога 



 

Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьно-значимых навыков и приемов умственной деятельности является 

использование специальных методов, обеспечивающих особые образовательные потребности детей с ЗПР. Данной программой предусматривается 

перенос формируемых на занятиях умений и навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность коррекционного материала 

на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями школьной программы. 

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает постепенный переход мыслительной деятельности учащихся с 

репродуктивного на продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, дозированную помощь, учитывает 

индивидуальные возможности ребенка работать самостоятельно, выполнять задание в словесно-логическом плане либо с использованием наглядных 

опор, воспринимать помощь педагога. 

 

 Общая характеристика учебного курса 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР существенно затрудняют достижение ими планируемых результатов НОО. Коррекционно- 

развивающие занятия, будут способствовать уменьшению трудностей в освоении образовательной программы. 

Курс предназначен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со стороны основных познавательных процессов, 

несформированность школьной мотивации и мотивационные искажения препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях. 

Участие ребенка в коррекционных занятиях повышает общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности, высших 

психических функций, что благотворно влияет на мотивацию обучения. 

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения и дефициты развития психофизических функций (внимания, мелкой ручной 

моторики, зрительно- пространственных представлений, фонематических процессов и проч.)., которые мешают овладению содержанием учебных 

предметов. Упражнения, способствующие преодолениювышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по коррекции и развитию 

познавательной сферы обучающихся. 

Работа над совершенствованием произвольной регуляции проводится в ходе реализации всех модулей. Неумение подчинять свою деятельность 

поставленной задаче, несформированность навыков мысленного планирования деятельности, высших психических функций, на преодоление которой 

направлены различные модули коррекционного курса чаще всего имеет в своей основе сложный комплекс причин. 

У обучающихся по варианту 7.1 недостаточны мыслительные операции и действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, 

действия классификации, сериации и проч.), что затрудняет усвоение всех учебных предметов. Ежегодно включаемый в программу модуль, 

направленный на активизацию познавательной деятельности, ставит задачу формирования ее операционального состава. Вместе с тем любая 

коррекционная работа с ребенком должна способствовать улучшению познавательной деятельности, результатом которой, как известно, является не 

только усвоение учебного материала, но и совершенствование сферы жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в окружающем 

предметном и социальном мире). 

   Учитель-дефектолог в ходе реализации коррекционного курса учитывает рекомендации учителя класса, касающиеся необходимости усиленной 

работы с конкретными обучающимися над ликвидацией пробелов предшествующего обучения и профилактики отставания при усвоении нового 



 

материала. Учитель-дефектолог реализует модули, направленные на формирование пространственно-временных представлений, активизацию 

познавательной деятельности, а также работает с обучающимися индивидуально, корригируя индивидуальные пробелы обучения и формируя 

необходимые учебные действия. 

Существенное значение имеют пато-физиологически обусловленные недостатки произвольного внимания, приводящие к большому количеству 

ошибок (письмо слов, предложений, текстов). Общее отставание темпов становления познавательной деятельности препятствует сознательному 

усвоению и использованию разнообразных многочисленных правил, а легкие проявления системного недоразвития речи затрудняют как понимание, 

так и самостоятельное употребление слов. Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие произвольной регуляции 

(ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, удержание зрительного внимания и т.п.). 

Предусматриваются задания, направленные на улучшение сформированности словесного опосредствования деятельности и поведения, для чего 

используются упражнения на вербальное обозначение сходства и различия, активизацию самостоятельного устного высказывания и пр. 

Предполагается, что умения, приобретаемые на коррекционных занятиях, будут основываться на учебной программе. 

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками пространственных и квази пространственных представлений, 

соответственно, разделы работы по их коррекции являются необходимыми и способствующими усвоению математических знаний, в первую очередь 

основ геометрии. 

 

 

 

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую очередь колебаниями внимания и несформированностью действий 

контроля. Упражнения для улучшения контроля (из модуля по совершенствованию произвольной регуляции), психотехнические упражнения (задания 

на концентрацию, переключение внимания, удержание числовой информации) способствуют минимизации подобных ошибок. 

Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в решении арифметических задач. С одной стороны, их вызывают недостатки 

словарного запаса, плохое понимание слов, входящих в условие задачи, что предполагает соответствующую работу учителя- логопеда. С другой 

стороны, ведущую роль играет недостаточная сформированность мыслительных операций, действий логического мышления, трудности мысленного 

представления объектов и оперирования ими. Модуль по активизации познавательной деятельности, включающий постепенно усложняющиеся 

упражнения, направлен на улучшение аналитико-синтетических возможностей, формирование базовых операций логического мышления. 

Решение любой арифметической задачи предполагает отнесение ее к определенному типу, для которого установлен алгоритм решения. Однако, 

обучающиеся с ЗПР из-за замедленного темпа совершенствования познавательной деятельности еще не могут эффективно использовать алгоритмы 

решений в умственном плане. Они должны быть представлены детям в образных формах (модель, схема), с четким выделением последовательности 

решения. В связи с этим в коррекционный курс постепенно включаются упражнения, идентичные решению арифметических задач, в качестве средства 

выполнения которых может использоваться как словесное правило, так и наглядная модель. Трудности овладения знаниями по предмету 

«Окружающий мир» обычно проявляются в меньшей мере. Обучение этому учебному предмету затрудняет недостаточный интерес к предметному и 



 

социальному миру, малый объем знаний, низкая познавательная активность и трудности 

самоорганизации о преодолении которых уже говорилось ранее. На коррекционных занятиях расширяются знания ребенка об окружающей 

предметной и социальной действительности. Значение имеют и задания, направленные на усвоение пространственных представлений, выделение 

ориентиров. 

Определённые направления коррекционного курса влияют на учебную успешность опосредованно, за счет улучшения общего психологического 

состояния обучающихся, повышения их эмоциональной устойчивости, коммуникативной успешности. 

Коррекционный курс составляет значительную часть содержания программы коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков 

развития. Наиболее велика его роль в подготовке базы для успешной социализации, формировании сферы жизненной компетенции. 

Эффективность коррекционных занятий может быть достигнута только при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется 

тесное взаимодействие учителя-дефектолога с учителем, учителем-логопедом, психологом, родителями и другими потенциальными участниками 

сопровождения. 

Общеизвестные недостатки мыслительных операций, мотивационные искажения, речевые трудности, а также многочисленные разнообразные 

нарушения и дефициты развития психофизических функций, в значительной мере препятствуют формированию учебной деятельности и достижению 

требуемых результатов образования. 

Программа коррекционного курса составлена по направлениям. Содержание, форма занятий (групповая, индивидуальная). 

Коррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и личностного развития, 

способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Коррекционный курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения, формировать сферу 

жизненной компетенции обучающегося с ЗПР. 

   В соответствии с АООП выбор коррекционно- развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихсяс ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК).  Вместе с  тем представляется, что содержание коррекционных занятий следует планировать в русле 

перечисленных ниже направлений, поскольку они являются наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР, самоорганизации о преодолении которых 

уже говорилось ранее. На коррекционных занятиях расширяются знания ребенка об окружающей предметной и социальной действительности. 

Значение имеют и задания, направленные на усвоение пространственных представлений, выделение ориентиров. 

Определённые направления коррекционного курса влияют на учебную успешность опосредованно, за счет улучшения общего психологического 

состояния обучающихся, повышения их эмоциональной устойчивости, коммуникативной успешности. 

Коррекционный курс составляет значительную часть содержания программы коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков 

развития. Наиболее велика его роль в подготовке базы для успешной социализации, формировании сферы жизненной компетенции. 



 

    Эффективность коррекционных занятий может быть достигнута только при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется 

тесное взаимодействие учителя-дефектолога с учителем, учителем-логопедом, психологом, родителями и другими потенциальными участниками 

сопровождения. 

Общеизвестные недостатки мыслительных операций, мотивационные искажения, речевые трудности, а также многочисленные разнообразные 

нарушения и дефициты развития психофизических функций, в значительной мере препятствуют формированию учебной деятельности и достижению 

требуемых результатов образования. 

Программа коррекционного курса составлена по направлениям. Содержание, форма занятий (групповая, индивидуальная). 

Коррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и личностного развития, 

способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогаютлучшему усвоению учебной информации. 

Коррекционный курс реализуется на протяжении всего периода начальногообразования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения, формировать сферу 

жизненной компетенции обучающегося с ЗПР. 

В соответствии с АООП МОУ СОШ №3 выбор коррекционно- развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихсяс ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПРА). Вместе с тем представляется, что 

содержание коррекционных занятий следует планировать врусле перечисленных ниже направлений, поскольку они являются наиболее значимыми 

для обучающихся с ЗПР, сразу начинающих обучение по варианту программы 7.1. 

Весь коррекционный курс состоит из следующих разделов: 

- диагностика и развитие познавательной сферы 

- целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений,когнитивных процессов). 

Достижения планируемых результатов коррекционной работы отслеживается следующим образом: 

 первичная диагностика – выявление зоны актуального и ближайшего развития, составление индивидуального образовательного маршрута 



 

(ИОМ); 

 промежуточная диагностика (в середине учебного года) - анализ динамики коррекционной работы, в случае её отсутствия – корректировка 

программы; 

 итоговая диагностика (в конце у.г.) - психолого-педагогическую диагностику развития специалисты проводят используя те же методы, что 

и при первичной диагностике, но на другом наглядном и практическом материале. При необходимости, КРЗ пролонгируются на следующий год. 

На каждый вид диагностики отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей ребёнка и характера нарушений. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного курса 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально- средовых 

условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса дефектологических занятий. Вместе с тем можно 

обозначить целевые ориентиры, которые педагог-дефектолог пытается достичь. 

Личностные УУД 

У обучащегося будут сформированы: 

- представления об окружающем обучающегося мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

- адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

- адекватное представление о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- культурные формы выражения своих чувств; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющаяся:в расширении и 

обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; 

- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

любознательность, наблюдательность, способность замечать новое, задавать вопросы; 

- умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

-способность взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планам;. 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы   



 

             -понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.      

Коммуникативные умения: 

- начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи 

 

Предметные УУД 

Обучающийся научится: 

- различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

- последовательность событий; 

- находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логически ряд в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять элементарную закономерность; 

- называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных,обосновывать свой выбор; 

- находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название данных групп; 

- определять причинно-следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, исправлять алогичность, обосновывать свое мнение; 

- выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

- конструировать фразы различными способами (путем соединения начала и конца; путем подбора первого и последнего слова по заданной 

конструкции и так далее) 

- свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: "вверх наискосок справа на лево" и другие, самостоятельно составлять 

рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге; 

- использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, задавать вопросы; 

- наблюдать и замечать новое; 

- использовать эффективные способы учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

- самостоятельно выполнить задания в разных видах предметно-практической деятельности; 



 

- ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет. 

 

. 2.4 Этапы реализации программы: 

 

1. Изучение уровня развития высших психических функций учащихся. 

2. Подбор необходимого диагностического инструментария. 

3. Планирование, организация работы. 

4. Мониторинг результатов работы. 

5. Регуляция и корректировка работы. 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей 

динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

 планирование материала от простого к сложному; 

 дозирование помощи взрослого; 

 постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной работе учащегося. 

Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко прослеживается тенденция к усложнению заданий, словарного материала. 

С каждым занятием задания усложняются. Увеличивается объём материала для запоминания, наращивается темп выполнения заданий. 

Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего обучения (КРО), где игры и упражнения, подобраны таким образом, 

что её задачи реализуются одновременно по нескольким направлениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 направлений). 

Для работы с детьми с ЗПР программой предусматривается индивидуальная и групповая форма занятий, которые могут иметь коррекционно- 

развивающую и предметную направленность. 

Длительность занятий: 20минут – индивидуальное занятие, 40 минут - групповое. Количество занятий в неделю: 1 – индивидуальное и 1 – 

групповое. 

       Система оценки достижений планируемых результатов 

Оценивание детей с ОВЗ должно быть объективным. На занятиях не ставятся отметки, но оценивание осуществляется. Все ответы детей 

принимаются, внимательно выслушиваются. Общая атмосфера на занятиях создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, 

интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. Осознание своих успехов способствует раскрытию возможностей, повышению 

самооценки, уверенности в себе. 



 

Функции оценки: 

- обучающая (прибавление, расширение фонда знаний); 

- воспитательная (формирование навыков систематического и 

добросовестного отношения к учебным обязанностям); 

- ориентирующая (воздействие на умственную работу школьника с целью 

осознания им процесса этой работы и понимания им собственных знаний);- стимулирующая (воздействие на волевую сферу посредством 

переживания 

успеха или неуспеха, формирования притязаний и намерений, поступков и 

отношений). 

На занятия к учителю-дефектологу дети зачисляются на основании заключения ПМПК. При поступлении ребёнка на КРО учитель-дефектолог 

проводит первичную диагностику развития речи, уровня знаний и сформированности познавательных процессов детей. 

 

 Оценка результативности работы по программе. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность образовательных достижений, в преодолении 

отклонений развития в познавательном и речевом развитии детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной 

деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. 

Опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой диагностики позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. Данные диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста. 



 

 

 Особенности взаимодействия с семьями обучающихся. 

Работа с родителями начинается при зачислении ребёнка на занятия к учителю-дефектологу. Учитель-дефектолог оказывает консультативную и 

методическую помощь родителям (законным представителям) и педагогам по вопросам преодоления трудностей в обучении и поведении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Консультативная помощь осуществляется по запросу родителей (законных представителей), педагогов 

начальных классов и учителей-предметников, педагога-психолога, социального педагога, администрации школы. 

Учитель-дефектолог осуществляет групповое и индивидуальное консультирование родителей , выступает на родительских собраниях, знакомит с 

результатами диагностики и с планируемыми результатами освоения коррекционно-развивающей работы, принимает участие в Дн открытых дверей 

для родителей 

 

 Взаимодействие со специалистами ППк 

Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное взаимодействие специалистов службы психолого- педагогического 

сопровождения в рамках школьного ППк. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является взаимодействие сотрудниковобразовательной 

организации через службу психолого-педагогического сопровождения, в которую входят: классный руководитель, учитель-логопед, педагог- психолог, 

учитель-дефектолог. Основной задачей ППк является сбор информации, изучение проблем ребенка, выбор форм и методов работы по проблеме ребенка, 

отбор содержания обучения с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей детей с ЗПР / трудностями в обучении. 

Разрабатывается индивидуальная программа развития ребёнка (ИПР). . 

 

 Учебно-тематический план работы с учащимися с задержкой психического развития младших классов 

Организация коррекционно-развивающей работы осуществляется по следующим направлениям: 

1 класс 

Развитие и коррекция познавательной сферы и учебнойдеятельности: 

- Развитие речи. 

Формирование активного словаря, навыков обучения чтению и письму,активизация моторно-двигательной артикуляции. 

Чтение сказок, упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов. 

-Интеллектуальное развитие. 

Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщениемна наглядном уровне. Развитие способности анализировать 

простые закономерности. Умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества. 

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта на составные элементы; сравнение предметов с 

указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на 



 

группировку: “Исключи лишнее”, “Сходство и различие”, “Продолжи закономерность”; аналитические задачи 1-го типа с прямым 

утверждением. 

Развитие и коррекция когнитивных процессов и познавательнойдеятельности: 

Развитие восприятия и воображения. 

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение фигуры из фона. Формирование элементов 

 конструктивных навыков и воображения. 

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия - слева, справа, перед, за и т.п.): “Графический диктант”, наложенные 

рисунки, составление мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. Игры на 

перевоплощение. 

Развитие внимания. 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах; “Графический диктант” с 

выявлением закономерностей (по визуальному образцу); составление простых узоров из карточек по образцу (“Мозаика”); знакомство с игрой 

“Муха” -1-й уровень (с указкой у доски); игры: “Внимательный художник”, “Точки”, “И мы...”, “Запутанные дорожки”. 

Развитие памяти. 

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. 

Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов без учета месторасположения), игры “Внимательный художник”,  

“Найди отличия»



 

 

 

               2 класс 

Развитие и коррекция познавательной сферы и учебной деятельности: 

 

Интеллектуальное развитие. 

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать. Умение строить простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется 

абстрагироваться от несущественных признаков. 

Упражнения на простейшие обобщения типа “Продолжи числовой ряд”, “Продолжи закономерность”, “Дорисуй девятое”, несложные 

логические задания на поискнедостающей фигуры с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора, 

Противоположное слово”, “Подбери пару”, аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением). Развитие 

речи. 

Обогащение словаря, формирование навыков обучения чтению и письму, активизация моторно-двигательной артикуляции. Чтение, 

упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, 

слов. 

Рразвитие и коррекция когнитивных процессов и познавательной деятельности: 

Развитие внимания. 

Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля. 

Упражнения на развитие навыков самоконтроля: “Графический диктант”(двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), игра “Муха” - 2-й 

уровень (с визуальным контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление узоров(“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий 

“Запутанные дорожки”, игра “Внимательный художник”). 

Развитие восприятия и воображения. 

Развитие восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов конструктивного мышления и конструктивных навыков. 

Игры на перевоплощение: “Мозаика” (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, “Зашифрованный рисунок”, получение заданной 

геометрической фигуры из других фигур,складывание узоров по образцу и памяти. 

Развитие памяти. 

Развитие визуальной и аудиальной памяти. 

Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала длязапоминания увеличивается (5-7 предметов с учетом 

расположения). Игра “Снежный ком” для запоминания информации, представленной аудиально. 



 

2 класс 

Развитие и коррекция познавательной сферы и учебной деятельности: 

 

Интеллектуальное развитие. 

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности анализировать. Анализ и синтез на основе построения простейших 

обобщений сабстрагированием от несущественных признаков. 

Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, выделения существенных признаков с последующим 

использованием проведенного обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по 

заданной закономерности. Упражненияна поиск недостающей фигуры с нахождением 2-3 особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака 

отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

Развитие речи. 

Обогащение словаря, совершенствование навыков чтения и письма (орфографической зоркости), активизация моторно-двигательной 

артикуляции. 

Чтение, для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов. 

Развитие и коррекция когнитивных процессов и познавательной деятельности: 

Развитие внимания. 

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми собственных планов к лабиринтам, игра “Муха” - 3- 

й уровень (работа в умозрительном плане), игра “Кто быстрее и точнее”, основанная на диагностическом тесте “Корректурная проба”, поиск ошибок в 

тексте. 

Развитие восприятия и воображения. 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Упражнения аналогичные, применяемые на 2-м этапе, составление плоскостных геометрических фигур и предметов с использованием 

специальных наборов “Волшебный круг” и др. 

Развитие памяти. 

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, устойчивости, эффективности перевода информации из 

кратковременной в долговременную память). 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м этапе, с увеличением объема и сложности запоминаемой информации, а также упражнение 

“Зрительный диктант”, игра “Волшебный мешочек”. 

3 класс 

Развитие и коррекция познавательной сферы и учебной деятельности: 



 

Интеллектуальное развитие. 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно- логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения, абстрагирования. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации; решение логических задач, требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3- го типа с построением 

“логического квадрата”); переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно 

поставленными вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата ,нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях 

(“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи закономерность”). 

Развитие речи. 

Обогащение словаря, совершенствование навыков чтения и письма (орфографической зоркости), активизация моторно-двигательной 

артикуляции. 

Чтение, упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов. 

Развитие и коррекция когнитивных процессов и познавательной деятельности: 

Развитие внимания. 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. 

Упражнения аналогичные, применяемые на 3-м этапе; 

Самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие восприятия и воображения. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти. 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти. 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации; 

лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 



 

 

Интеллектуальное развитие. 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно- логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения, абстрагирования. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации; решение логических задач, требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3- го типа с построением 

“логического квадрата”); переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно 

поставленными вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата,нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях 

(“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи закономерность”). 

Развитие речи. 

Обогащение словаря, совершенствование навыков чтения и письма (орфографической зоркости), активизация моторно-двигательной 

артикуляции. 

Чтение, упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов. 

Развитие и коррекция когнитивных процессов и познавательной деятельности: 

Развитие внимания. 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. 

Упражнения аналогичные, применяемые на 3-м этапе; 

Самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие восприятия и воображения. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти. 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти. 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации; 

лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 



 

Направления 
работы 

Основные задачи реализации содержания 

Развитие и коррекция когнитивных процессов и познавательной деятельности 

 

 

 

Сенсомоторное развитие 

- развитие зрительного анализа и пространственного восприятияэлементов букв; 

- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительновоспринимаемых объектов; 

- развитие слухового восприятия и слухового внимания; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля простейшихдвигательных программ; 

- развитие тонкости и целенаправленности движений; 

- развитие кинестетических основ движения; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

- формирование способности выделять признаки предметов 

 

Формирование 

пространственн

ых 

представлений 

- формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

- формирование умения ориентировки в ближайшем окружении(класса); 

- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь,книга); 

- развитие пространственного праксиса; 

- развитие навыка дифференциации пространственно схожерасположенных объектов. 

Развитие мнемических 
процессов 

- тренировка произвольного запоминания зрительновоспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов,предложений, многоступенчатых инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

Развитие 
межанализаторн
ых систем, их 
взаимодействия 

- развитие слухо-моторной координации; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательнойкоординации. 



 

 

Формирование 

функции 

программирования 

и контроля

 собственно

й деятельности 

- регуляция простейших двигательных актов; 

- формирования умения ориентировки в задании; 

- формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

- формирование основных способов самоконтроля каждого этапавыполнения задания; 

- формирования умения осуществлять словесный отчет осовершаемом действии и результате. 

Развитие и коррекция познавательной сферы и учебной деятельности: 

 

Формирование

 навык

а письма 

- развитие навыка копирования, навыка работы по заданномуобразцу; 

- заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком речи; 

- звукобуквенный анализ слова; 

- формирование навыка внимательного письма. 



 

 

Формирование

 навык

а чтения 

- заучивание букв, соотнесение буквы и звука, дифференциациясходных по начертанию букв; 

- обучение чтению слоговых таблиц; составлению слогов, слов изпредложенных букв; 

- обучение чтению слов, предложений, 
иллюстрированных изображением; 

- обучение составлению предложений из слов; 

- обучение схематической записи слов, предложений. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

- количество и счёт (прямой и обратный; количественный ипорядковый); 

- состав числа; 

- счётные операции; 

- решение и составление задач; 

- геометрические фигуры; 

- цвет, форма, размер предметов; 

 

 

 

Формирование 

представлений об 

окружающем 

мире 

- познакомить учащихся с особенностями содержания предмета 

«Окружающий мир» 
- развивать интерес к изучению данного предмета 

- воспитывать бережное отношение к природе 

-понимание значения изучения курса «Окружающий мир» 
-понимание необходимости бережного отношения к природе 
-получение знаний о том, что такое «Окружающий мир» 
-получение знаний об особенностях содержания предмета 
-называть и различать окружающие предметы и их признаки 
-уметь устанавливать правильную последовательность событий 
-определять последовательность изучения материала, опираясь наиллюстративный ряд 
-определять свое продвижение в овладение содержанием курса, чтоусвоено, что предстоит усвоить с опорой на 

маршрутные листы 
-называть и различать окружающие предметы и их признаки 
-сравнивать объекты, выделяя сходства и различия 
-отвечать на вопросы, задавать вопросы 



 

Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, на каждом занятии используются 

игры и упражнения разных направлений (от 4 до 6 направлений). 

Количество часов по направлениям может меняться в зависимости от возможностей ребёнка, и его потребности в коррекционном 

воздействии. 

 

2.6 Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с учащимися первого года обучения 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия 

 

Содержание работы 

 

Терминология 

Содержание коррекционно- 

педагогического процесса 

 I четверть    

 Стартовая дефектологическая 

диагностика 

Обследование устной и 

письменной речи, 

математических представлений, 

исследование уровня развития 

ВПФ, временныхпредставлений, 

пространственной ориентировки, 

представленийоб окружающем. 

  

1 Сравнение предметов 

по величине, длине, ширине. 

Научиться различать предметы и 

находить одинаковые. 

Большой- маленький, 

больше. 

Коррекция зрительного восприятия, 

сенсорное развитие 

 
Обводка контуров 

изображений предметов, 

геометрических фигур 

Упражнения по обводке 

контуров изображений предметов 

Выкладывание фигур из палочек 

Длинный- короткий, 

короче, длиннее 

Широкий –узкий, шире, 

уже 

Развивать графические умения, 

зрительно-двигательную 

координацию: — умение обводить 

1 Осень, сезонные изменения в 

природе. Обведение листьев 

Знакомство с характерными Время года, листопад, 

сентябрь, октябрь, 

Развитие речи, развитие 



 

 по трафарету. признаками, осенними 

месяцами, погодой данного 

времени года 

ноябрь. наглядно-образного мышления 

Коррекция мелкой моторики. 

1 Ориентация во времени. 

Упражнения на штриховку 

Знакомство с частями суток, 

с их последовательностью. 

Определение количества 

предметов. 

День, ночь, вечер, утро; 

сегодня, вчера, завтра, 

позавчера, послезавтра 

Расширение и уточнение словарного 

запаса, развитие речи, развитие 

мышления. 

Развивать графические умения, 

зрительно-двигательную 

координацию 

1 Овощи, фрукты 

Тренировка внимания 

Отгадывание загадок 

Упражнения: « Собери 

картинку», «Назови одним 

словом», «Сравни» 

Овощи, фрукты Формировать умения: 

-умение называть овощи и фрукты и 

обобщать их; 

  
«Четвёртый лишний» 

 - умение изменять существительные 

при помощи уменьшительно- 

ласкательныхсуффиксов -ик-; -чик-; - 

очк-; -ечк-; 

    - Умение образовывать 

множественное число 

существительных; 

    - умение называть признаки 

предметов (слова, обозначающие 

цвет, величину, форму, вкусовые 

качества, качестваповерхности и др.); 

    Коррекция мелкой моторики. 

1 Цвета. 

Соотнесение количества 

Различение и обозначение 

основных цветов. Дидактическая 

Цифра, число Формирование элементарных 

математических представлений. 



 

 предметов с цифрой игра «Назови цвет предмета». 

Дидактическая игра «Угадай, 

какого цвета». 

Состав числа, порядок числа, 

соотнесение с предметами, 

написание цифр. 

 Развитие умения называть основные 

цвета. 

1 Геометрические фигуры 

«Моё тело». Ориентирование 

в пространстве. 

Знакомство с геометрическими 

фигурами. Выделение формы 

предмета. Обозначение формы 

предмета словом. 

Игра «Найди лишнее» 

Ориентировка на собственном 

теле (правая или левая рука, 

правая или левая нога). 

Движение в заданном 

направлении в пространстве. 

Ориентировка в помещении. 

Определение расположения 

предметов в помещении. Справа 

– слева, вверху- внизу 

Квадрат, треугольник, 

овал, круг, ромб. 

Справа – слева, вверху- 

внизу 

Развитие зрительного восприятия, 

внимания, формирование 

элементарных математических 

представлений, развитие мышления. 

Формирование умения 

ориентироваться в пространстве, 

определять расположение предметов. 

1 Моя семья 

Различаем форму предметов. 

«Угадай, какой формы?» 

Формирование знаний и 

представлений о членах семьи. 

Упражнения: 

Семья, родители, 

родственники. 

Квадратный, 

Расширение и уточнение словарного 
запаса, развитие речи, развитие 
мышления. 

Развитие зрительного внимания, 



 

  «Узнай фигуру», «Опиши 

предмет». 

треугольный, круглый развитие зрительного восприятия, 

1 Отношение порядка 

следования. Порядковый счёт 

Различие слов, отвечающих 

на вопросы кто? и что? 

Умение назвать расположение 

предметов по порядку. 

Упражнение на умение правильно 

задать вопросы кто?, что? 

Игра: «Живое - не живое» 

Первый, последний, 

крайний, перед, после 

Развитие речи, расширение 

математических представлений. 

Развитие умения различать 

существительные, отвечающие на 

вопросы КТО? И ЧТО? 

 2 четверть    

1 Рисование прямых линий. 

«Дикие и домашние 

животные» 

Развитие навыков каллиграфии 

Упражнение «Рассели по 

домикам» 

Вертикальные и 

горизонтальные прямые 

линии. 

Дикие животные: лиса, 

лось, барсук, енот, 

бобёр т.д. 

Развитие мелкой моторики. 

Формировать умения: 

- составлять предложение по схеме; 

- описать с опорой на схему; 

- обобщать; 

Развитие умения анализировать и 

обобщать. 

1 Разгадывание предметов. 

«Волшебный мешочек» 

Сравнение количества с 

помощью знаков: «больше», 

«меньше», «равно». 

Упражнения на развитие навыка 

тактильно узнавать предметы. 

Упражнять детей в расстановке 

знаков «больше», «меньше», 

«равно» при сравнении групп 

предметов 

Больше, меньше, равно Развивать зрительный анализ и 

синтез: умение выделять части, 

детали объекта наблюдения 

(натурального предмета, предметного 

изображения). 

Формирование умения сравнивать 

количество предметов с помощью 



 

    знаков. 

1 Запоминание предметов. 

Выделение сходных 

отличительных деталей 

Игры на развитие памяти. 

Сравнение предметов. 

 Формирование 

умения выделять внешние признаки 

частей объекта наблюдения (цвет, 

форма, величина и др.); 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

 Слова действия 

Написание элементов букв 

Правильная постановка вопроса 

Что делает? 

Элементы строчных, заглавных 

букв: крючки,петли 

Действия предметов Формирование умения различать 

слова действия. 

Развитие мелкой моторики, развитие 

тактильного восприятия 

1 Части и целое 

Связь слов в предложении. 

Формирование навыка узнавать 

предмет по части исобирать из 

частей целый предмет 

Целый, часть Развитие целостного и 

дифференцированноговосприятия, 

развитие зрительноговнимания, 

развитие наглядно-образного 

мышления. 

1 Составление рассказа 

«Зимниезабавы». 

Составление простых узоров 

по образцу. 

Знакомство с зимними видами 

спорта, с детскими играми зимой. 

Составление рассказа по 

картинке. 

Задание «Составь узор». Работа с 

мозаикой. 

Санки, каток, снежки, 

ледяная горка, снежная 

крепость, лыжи, коньки 

Развитие воображения, развитие 

речи, расширение и уточнение 

словарного запаса. Формирование 

умения составлять рассказ по 

картинке. 

Развитие мелкой моторики рук, 

1 Продолжи логический ряд. 

Написание и заглавных и 

Игровые упражнения: «Расставь 

правильно», «Дорисуй». 

 Развитие зрительноговнимания 

и зрительного восприятия, развитие 



 

 строчных букв. Элементы строчных, заглавных 

букв: крючки,петли 

 зрительно-моторнойкоординации, 

формирование пространственной 

ориентировки на листе 

бумаги. 

Развитие мелкой моторики рук, 

развитие координации движений 

1 «Новый год» составление 

рассказа по картине. 

Путаницы, лабиринты 

Работа сюжетными картинками 

(выделение деталей предметного 

изображения). 

Составление рассказа по 

вопросам и опорным словам. 

Упражнение «Пройди лабиринт». 

Упражнения на поиски ходов в 

простых лабиринтах. 

Новогодний праздник. 

Лабиринт, путаница 

Расширение и уточнение словарного 
запаса, развитие речи, развитие 
мышления. 

Развитие умения строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

 3 четверть    

1 «Опиши предмет». 

Различие гласных и 

согласных звуков и букв. 

Составление рассказа-описания 

по схеме 

Гласные, согласные Развитие зрительного внимания, 

развитие 

зрительного восприятия. 

Формировать умение находить 

признаки предметов по инструкции 

педагога, составлять рассказ- 

описание предмета на основе его 

восприятия и по представлению (по 

системе наводящихвопросов 

педагога, с опорой насимволический 

план). 

1 Чтение слогов, слов. Формировать умение складывать Буквы, слоги. слова Сенсорное развитие, ,развитие 



 

 Графический диктант звуки в слоги, читать слова. 

Таблицы Шульте 

 кругозора, словаря, 

наглядно-образного мышления 

1 Решение примеров 

на сложение и вычитание. 

Игры на развитие внимания и 

памяти. 

Состав числа, порядокчисла, 

приёмы сложения и вычитания. 

Выполнение упражнений на 

развитие внимания и слуховой 

памяти. 

Дидактическая игра «Какой 

детали не хватает» 

Дидактическая игра «Что 

изменилось» (3-4предмета). 

Состав числа. 

Сумма, слагаемые, 

вычитание, равно, 

уменьшаемое, 

вычитание. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций. 

Развитие внимания, памяти и 

самоконтроля. 

1 Написание слогов, слов 

Решение задач. 

Написание строчных, заглавных 

букв, соединение букв, слогов, 

слов. 

Выделение главной мысли в 

задаче. Определение вопроса. 

Условие, вопрос, ответ Развитие зрительноговнимания, 

зрительного восприятия, развитие 

зрительно-моторнойкоординации, 

формирование пространственной 

ориентировки на листебумаги. 

Формирование умения решать задачи 

в одно действие. 

1 «Что перепутал художник?» 

Ориентация в пространстве. 

Рассматривание картинок, анализ 

ошибок на рисунках. 

Упражнения на правильное 

использование предлогов В, НА, 

НАД, ПОД, 

Предлоги В, НА, НАД, 

ПОД, 

Развитие мышления, речи. 

Формирование ориентации в 

пространстве и обозначения 

предлогами. 

1 Построение логических 

цепочек,классификация. 

Игровые упражнения: «Расставь 

правильно», «Дорисуй». 

 Формирование математических 

представлений, развитие 



 

 1Дифференциация звуков 

(1неречевых и речевых) 

Различение речевых и неречевых 

звуков. 

 мыслительных операций. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза. 

Коррекция фонематического 

слуха и восприятия. 

1 «Весна». 

Главные члены предложения. 

Знакомство с характерными 

признаками, весенними 

месяцами, погодой данного 

времени года. 

Упражнения на нахождение 

подлежащего и сказуемого в 

предложении 

Главные члены 

предложения: 

подлежащее, сказуемое 

Расширение и уточнение словарного 
запаса, развитие речи, развитие 
мышления. 

Формирование умения находить и 
различать главные члены 
предложения. 

1 Точность движений. 

Движение по числовому ряду 

до 20 и обратно. 

Упражнения на переключение и 

выполнение точности движения. 

Порядковый и обратный счёт от 

определённого числа. 

Состав чисел. 

 Развивать точность движений в 

процессе практических 

упражнений по заданию 

педагога. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

 4 четверть    

1 «Найди отличия». 

Определение направления 

движения в пространстве, 

Сравнение предметов по 

размеру, форме и цвету. 

Ориентировка в пространстве, 

Впереди, сзади, между, 

под, над, около, за, в 

Развитие мышления 

пространственных 

представлений, речи. 



 

 расположения 

предметов относительно друг 

друга, обозначение с 

помощью предлогов). 

определения направления.  Развитие пространственной 

ориентировки, развитие общей 

моторики. 

1 «Продолжи логический ряд» 

Геометрическиефигуры. 

Обобщающие слова. 

«Расставь по местам» 

Игровые упражнения: «Расставь 

правильно», «Дорисуй». 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

 Развитие зрительного внимания, 

развитие зрительного восприятия. 

Развитие умения строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей. Развитие умения 

анализировать, обобщать и 

сравнивать. 

1 «Транспорт» 

Слова –признаки. Какой? 

Какая? Какое? 

Упражнения на классификацию и 

обобщение. 

Составление предложений по 

картинкам. 

Упражнения на нахождение слов 

признаков и правильную 

постановку вопросов. 

Виды транспорта: 

воздушный, наземный, 

водный. Служебный 

транспорт. 

Развитие умения анализировать, 

обобщать и сравнивать. Развитие 

связной речи, пополнение словаря. 

Формировать умение находить слова- 

признаки, правильно ставить вопросы: 

какой, какая? какие? 

1 «Правила поведения на 

дороге». 

Думаем, размышляем. 

«Исключи лишнее». 

Познакомить с правилами 

поведения на дороге. 

Исключение лишних предметов 

по различным признакам. 

 Социально-бытовая ориентировка, 

Расширение знаний об окружающем 

мире, расширение словарногозапаса, 

развитие памяти, развитие речи 

1 Предложение. «Закончи 

предложение» 

Упражнение в подборе слов, для 

построения предложения. 

Учить находить в словах 

Безударные гласные Формирование умения правильно 

строить предложения. Пополнение 

словаря. 



 

 Безударные гласные безударные гласные.  Формировать умения находить 

ударный слог, ударные и безударные 

гласные 

1 Игры на развитие внимания и 

памяти. 

Решение задач. 

Дидактическая игра «Какой 

детали не хватает». 

Дидактическая игра «Что 

изменилось». 

Решение задач разных видов. 

 Коррекция зрительного 

восприятия, мышления. Развитие 

умения анализировать и сравнивать. 

Формировать умения решать задачи 

разных видов. 

1 «Лето». Сезонные изменения 

в природе. 

Графический диктант 

Работа с графической моделью 

«Времена года». 

Дидактическая игра «Когда это 

бывает». 

Насекомые. 

Июнь, июль, август 

Расширение знаний, развитие 

словаря, развитие мыслительных 

процессов, развитиепамяти, речи. 

1 Повторение пройденного   Закрепление программного 

материала, развитие внимания и 

памяти, фонематического слуха, 

звукового анализа и синтеза. 

 

 

 

I четверть 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий с учащимися второго года обучения 

Кол-во 
часов Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно- 

педагогического процесса 

 Диагностическое обследование 



 

  

 

 

 

1 

Осень. 
Сравнение предметов по 

величине, длине, ширине. 

 

 

Научиться различать 

предметы и находить 

одинаковые 

 

 

Величина, масса, 

размер 

 

 

Коррекция зрительного восприятия, 

сенсорное развитие 

Коррекция мелкой моторики. 

 

 

1 

Осень. временные 

представления. 

Повторение. Числа от 1 до 20 

 

 

Знакомство с характерными 

признаками, осенними 

месяцами, погодой данного 

времени года 

Чтение и запись чисел в 

пределах 20. Преобразование 

числового ряда - расположить 

числа в порядке 

возрастания/уменьшения, от 

или до заданного числа. 

Дополнение до 10 с «Веером 

цифр». Увеличение 

/уменьшение чисел на 

несколько единиц. 

Похолодание, листопад, 

осадки, сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Формирование знаний о сезонных явлениях, 

развитие речи, развитие наглядно-образного 

мышления 

 

1 

 

 

Временные представления. 

Часы, сутки. 

Развитие внимания, памяти, 

мыслительных операций. 

Знакомство с частями суток, 

с их последовательностью 

Упражнения на развитие 

внимания, памяти, 

логического мышления 

 

 

День, ночь, вечер, утро; 

сегодня, вчера, завтра, 

позавчера, послезавтра 

Доска, парта, 

 

 

 

Развитие речи, развитие мышления 

Развитие навыков пространственной 

ориентировки 

 Зрительные и графические 

диктанты. 

Развитие навыков 

каллиграфии. 

одноклассник, учитель 

По порядку 
 

Коррекция мелкой моторики. 



 

 

1 

Счёт. Приёмы сложения в 
пределах 20. 

Определение порядка при 
счете, количества предметов. 

 Развитие зрительного внимания, развитие 
зрительного восприятия, формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

 

1 

 

 

Моя семья. Родственные 

связи. 

Числа от 1 до 100. Счёт 

десятками. Однозначные и 

двузначные числа. 

Формирование знаний и 
представлений о членах 

семьи 

Закрепление знание правила 

написания предложения. 

Устный счет: соотнести число 

с названием или показать 

число по названию 

 

 

 

Родители, родственники 

Начало, конец 

предложения. 

. 

Развитие речи, развитие внимания к 
окружающим людям 

Развитие зрительного восприятия, 

внимания, формирование знаний правил 

русского языка, формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

«Запомни цвета» Оттенки. 

Правила вежливости. 

 

 

 

Повторение цветов и 

знакомство с оттенками. 

Формировать умения: 

-формулировать правила 

общения с одноклассниками и 

взрослыми 

- формулировать правила 

поведения в общественном 

транспорте и в общении 

мальчика с девочкой, 

мужчины с женщиной. 

 

 

Цвета, оттенки 

Развитие речи, расширение математических 

представлений. 

Формирование культуры поведения и умения 

контролировать своё поведение 



 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

«Овощи- фрукты» 

Развитие сенсорной памяти 

через упражнения на развитие 

внимания. 

 

«Волшебный мешочек». 

Формирование навыка 

тактильно узнавать 

предметы 

Упр. «Исключение лишнего», 

«Найди два одинаковых 

предмета». 

 

 

 

 

Много, гладкий, живой 

и неживой предмет 

 

Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия, формирование 

элементарных математических 

представлений 

Развитие мелкой моторики, развитие 

тактильного восприятия. Формирование 

навыков грамотного письма. 

 

 

 

Геометрические фигуры 

 

 

 

 

Обобщающее занятие. 

Упражнения на закрепление 
названий геометрических 

фигур. 

Игра «Какой предмет по 

форме» (сортировка) 

 

 

 

 

 

 

 

Треугольн ик, квадрат, 

круг, овал, ромб, 

трапеция, прямоугольник 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия, формирование 

элементарных математических 

представлений 

II четверть 

Кол-во 

часов 
 

Тема занятия 
 

Содержание работы 
 

Терминология 
 

Содержание коррекционно- 

педагогического процесса 

 

 

 

 

1 

 

 

 

«Запоминание предметов» 

Большая буква в 
именах и фамилиях людей 

Упражнения на развитие 

зрительной памяти: «»Что 

пропало?», «Что изменилось?» 

Упражнения на формирование 

навыков грамотного письма. 

Заучивание правил 

правописания. 

 

 

 

 

Имена людей, клички 

животных 

 

 

 

Развитие зрительной памяти. 

Формирование 

навыков грамотного письма 

 «Домашние животные и 

птицы» Упражнения в 

Упражнения на 
словообразование и 

Домашние животные и 
птицы. 

Развитие связной речи. Пополнение словаря. 
Формирование 



 

написании 



 

 

 

1 

сочетаний ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ словоизменение. 
Составление предложений. 

Работа с текстом. 

Упражнения на формирование 

навыков грамотного письма. 

Заучивание правил 

правописания. 

 навыков грамотного письма 

 

1 
Упражнения в 

определении и проверке 

безударной гласной в корне 

слова, проверяемой 

ударением 

Развитие слуховой памяти. 

 

Подбор проверочных слов 

Упражнения:«Запоминание 

слов», «Испорченный 

телефон», «Повтори». 

 

 

 

Родственные слова, 

ударение 

 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

Эмоциональное воспитание 

 

 

 

 

1 

 

«Зима» 

Правописание 

парных звонких и глухих 

согласных. 

Составление рассказа по 
картине. 

Подбор проверочных слов 

Анализ открытых и закрытых 

слогов. 

 

 

Единицы, десятки. 

Снегопад, гололёд, 

снежный покров, 

декабрь, январь, 

февраль 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

Формирование звукопроизношения, 

развитие речи, развитие наглядно-образного 

мышления 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

«Зимние забавы». 

Сложение и вычитание вида 

30+5, 35-5, 35-30. 

 

Знакомство с зимними видами 

спорта, составление 

предложений по картинкам о 

детских играх зимой . 

«Решение примеров с 

«окошками». Нахождение 

неизвестного компонента 

(прямые и обратные действия). 

 

 

 

 

 

Плюс, минус 

Снеговик, санки, лыжи, 

Коньки 

 

 

 

 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 
операций 

Развитие воображения, развитие речи, 

расширение и уточнение словарного запаса 

  Задания на определение Справа. Слева, вверху. Формирование математических 



 

 

 

 

 

 

1 

 

«Определение 

расположения предмета» 

Правописание предлогов с 

именами существительными 

расположения предметов в 
пространстве. 

Упражнения на правописании 

предлогов с 

существительными с опорой 

на схемы. 

Внизу, перед, около, 
предлоги.. 

представлений, развитие мыслительных 
операций 

Развитие пространственной ориентировки, 

развитие глазомера. Формирование 

правильного звукопроизношения, написания 

букв. 

 

 

 

 

1 

 

Решение и сравнение 

задач, содержащих 

отношения «больше на». 

Правописание частицы НЕ с 

глаголами 

 

 

Упражнения в решении задач с 

опорой на схемы. 

Упражнения в правописании 

частицы НЕ с глаголами 

 

 

 

Условие, вопрос, 

решение. 

Глагол, частица. 

 

 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

Развитие речи, развитие воображения, 

развитие мелкой моторики рук, развитие 

координации движения. Закрепление 

правил. 

 

 

1 

 

 

«Одежда» 

Обобщающее занятие. 

 

 

Знакомство с видами 

одежды, уход 

 

 

 

Женская, мужская, 

детская, домашняя, 

выходная 

Сенсорное развитие, развитие кругозора, 
развитие словаря, развитие наглядно- 

образного мышления 

Развитие речи, расширение словаря, 

социально-бытовая ориентировка 

 

III четверть 

Кол-во 
часов 

 
Тема занятия 

 
Содержание работы 

 
Терминология 

 
Содержание коррекционно- 

    педагогического процесса 

 

 

 

1 

 
Переместительное 

Сложение удобным 

способом. 
 

 

Слагаемые, сумма 

Осень, конь. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

процессов, развитие памяти 

Формирование навыков грамотного письма. 

Коррекция мыслительных процессов. 

 

свойство сложения Знать, что- ь обозначать 

«Графический диктант» мягкость согласного звука на 
письме 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Тема «Как строят дома». 

Решение задач на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В гости к весне». 

Приемы сложения и 

вычитания. 

 

 

 

Упражнения на логические 

категории: меньше-больше, 

выше-ниже. (Упражнения 

«Найди самый низкий забор», 

«Покажи девочку, у которой 

самое короткое платье» и 

т.д.).Оформление задач с 

помощью краткой записи и 

схем. 

 

Упражнять в: 

- наблюдении за состоянием 

погоды, таянием снега, 

появлением зелени, цветением 

растений, появлением первых 

птиц и т. д.; 

- формулировании выводов о 

весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения 

природы на человека. 

Овладение приемами 

сложения и вычитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилище, строение, 

многоэтажный, 

одноэтажный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна, апрель, март, май 

 

 

 

 

Развитие логического мышления (Расширение 

и уточнение словарного запаса, 

развитие речи, развитие мышления 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

 

 

 

 

 

Формировать умения: 

- наблюдать за состоянием погоды, таянием 

снега, появлением зелени, цветением растений, 

появлением первых птиц и т. д.; 

- формулировать выводы о весенних явлениях 

природы, воздействии пробуждения природы на 

человека. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

Расширение и уточнение словарного запаса, 

развитие речи, развитие мышления 

 

 Время. Единицы времени - Установление соотношения 1  .  

 час, минута. Развитие час = 60 минут. Знакомство с  Формирование временных  

 произвольного внимания и видами часов и устройством  представлений, развитие мыслительных  

 контроля. часов - циферблат, стрелки. Циферблат, стрелки, час, операций.  
1  Практическое определение минута Развитие внимания и контроля.  



 

  времени по моделям часов, 
запись измерений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками. 

Развитие зрительного 

внимания и зрительной 

памяти. 

 

 

 

Правила выполнения заданий 

со скобками. 

Упражнения на развитие 

зрительного внимания и 

зрительной памяти. 

 

 

 

 

 

 

Действия сложение и 

Вычитание, скобки 

 

 

 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

Развитие зрительного внимания и зрительной 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

«Бытовые приборы». 

Действия с числами 

в пределах 100. 

Составление предложений из 

деформированных. 

Знакомство с правилами 

безопасности при пользовании 

бытовыми приборами. 

Состав числа, порядок 

числа, действия с числами. 

 

 

 

 

Знаки плюс и минус. 

 

 

Расширение и уточнение словарного запаса, 

развитие речи. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

 

 

Развитие слухового 

восприятия. 

Выделение частей предмета, 

складываниецелого из частей, 

выделение сходных и 

отличительных деталей 

 

 

Упражнения на развитие 

слухового восприятия речевых 

и неречевых звучаний. 

Выбрать части, составляющие 

единое целое и назвать целое 

(на расширенном лексическом 

материале). 

 Развитие слухового восприятия и 
мыслительных процессов. 

 «Дикие животные леса». 
Решение задач в одно 

Упражнения на 
словоизменение, в составление 

Дикие животные. 
Условие, вопрос, 

Развитие связной речи. Пополнение словаря. 
Формирование математических 



 

 

 

 

1 

действие. предложений, на пересказ 
текста. 

Выделение главной мысли в 

задаче. Определение вопроса. 

 

 

решение, ответ 

 

 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

 

 

 

 

1 

 

 

Россия на карте. 

Многозначные слова и 

выражения. 

 

 

Сравнение изображения 

России на глобусе и карте; 

- приёмы чтения карты. 

Употребление слов, 

обозначающих один или 

несколько одинаковых 

предметов 

Подбор слов, их заменяющие, 

но имеющие такое же 

значение. 

 

 

 

Россия, родина, Москва, 

карта, голобус 

Формировать умение: 
- сравнивать изображение России на глобусе 

и карте; 

-осваивать приёмы чтения карты. 

Формирование понятия, что одно слово может 

иметь несколько значений 

  

 

 

 

 

 

Города России. 

Свойства сложения. 

Устный счет. «Математическая 
эстафета». Решение примеров с 

группировкой слагаемых. 

Решение примеров с 

применением 

переместительного и 

сочетательного свойств 

сложения. Закрепление знаний о 

составе числа 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение, вычитание 

 

 

 

 

 

 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

 

 

1 

Путешествие по Москве. 

Московский Кремль. 

Единицы длины. 

Беседа по презентации. 

Ответы на вопросы по 

иллюстрациям. 

Москва – столица 

России, кремль. Башни 

Кремля. Москва -река 

 

Формирование математических представлений 

Развитие мыслительных операций 



 

  Измерение предметов.   

1 «Продолжи логический 

ряд». 

Геометрические 

фигуры. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Развитие зрительного внимания, развитие 

зрительного восприятия, формирование 

элементарных математических 

представлений 

1 Повторение пройденного. 

Обобщающее занятие. 

Повторение понравившихся 

игр. 

 Коррекция мыслительной деятельности, 

познавательных процессов. 

     

IV четверть 

Кол-во 

часов 
 

Тема занятия 
 

Содержание работы 
 

Терминология 
 

Содержание коррекционно- 

педагогического процесса 

 

 

1 

«Запутанные дорожки». 
Сложение 

двухзначных чисел 

Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание 

Число, цифра Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Составление предложений по 

картинкам. Исправление 

деформированных 

предложений 

Развитие двигательной 

памяти). 

 

 

Ориентировка на листе 

бумаги и в трёхмерном 

пространстве. 

Движение по инструкции 

 

Верх-низ, в правом левом 

углу, в нижнем правом 

углу. 

« 2 шага прямо, 3 налево, 1 

шаг назад и 3 шага вправо. 

 

 

 

 

 

Развитие пространственной ориентировки, 

развитие зрительно-моторной 

координации, развитие мелкой моторики, 

развитие двигательной памяти. 

 

 

1 

«Продолжи логический 

ряд». 

Прямой и обратный 

счет в пределах100 

Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание 

Прямой, обратный счет. Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 



 

 десятками.    

 

 

 

 

1 

 

 

 

«Транспорт». 

Предлог как 

отдельное слово 

Повторение видов транспорта 
и правил поведения на дороге 

Различение слух звучаний 

трансортных средств. 

Предлоги – в, на ,в, с, из, у 

 

 

 

Предлоги 

 

Развитие связной речи, пополнение 

словарного запаса. Закрепление правил 

поведения на дороге и в ранспорте. 

Развитие мелкой моторики рук, развитие 

координации движений. Формирование 

навыков грамотного письма. 

 

 

 

 

1 

 

 

«Профессии» 

Решение задач в два действия 

Закрепление названий 
профессий. 

Разучивание стихотворений 

Решение задач с опорой на 

схмы. 

 

Профессии: маляр, 

штукатур. экскурсовод, 

машинист, экскаваторщик. 

Знаки действия. 

 

 

Развитие речи и пополнение словаря. 

Формирование математических 

представлений, развитие мыслительных 

Операций 

 «Исключи лишнее». 

Предложения 

Правописание словарных 

конец. 

Словарь Социально-бытовая ориентировка, 

развитие памяти, развитие речи 

 

 

1 

Повторение пройденного. 
Обобщающее занятие. 

Формирование умения 
составлять рассказ по 

опорным словам, по 

сюжетным картинкам, исходя 

из собственного опыта 

Самостоятельно, 
подсказка 

Развитие монологической речи, развитие 
мыслительных операций, развитие 

воображения, развитие зрительного 

внимания и восприятия 

 Диагностическое обследование 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий с учащимися третьего года обучения 

 
Кол- 
во 
часов 

 

Тема занятия 
 

Содержание работы 
 

Терминология 
Содержание коррекционно- 

педагогического процесса 



 

 I четверть    

1 Стартовая 

дефектологическая 

диагностика 

Обследование устной и 

письменной речи, 

математических представлений, 

исследование уровня развития 

ВПФ, временныхпредставлений, 

пространственной 

ориентировки, представленийоб 

окружающем. 

  

1 Осень. Предложение, его 

структура и основные 

признаки. 

Временные представления. 

Соотношение мер времени: 

час – минута, месяц – неделя 

– сутки. 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в природе 

Закрепление соотношения мер 

времени, 

их последовательность 

Похолодание листопад, 

осадки, сентябрь, октябрь, 

ноябрь. 

Меры времени: час – 

минута, месяц – неделя – 

сутки 

Расширение и уточнение словарного 

запаса, 

развитие речи, развитие мышления. 

Формирование способности выделять 

признаки окружающих предметов. 

Формирование умения 

ориентироваться в мерах времени 

1 Точность движений. 

Движение по числовому ряду 

до 100 и обратно. 

Упражнения на переключение и 

выполнение точности 

движения. 

Порядковый и обратный счёт от 

определённого числа. 

Состав чисел. 

 Развивать точность движений в 

процессе практических 

упражнений по заданию 

педагога. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 



 

1 Определение направления 

движения в пространстве, 

расположения 

предметов относительно друг 

друга, обозначение с 

помощью предлогов. 

Дифференциация звуков 

(неречевых и речевых). 

Ориентировка в пространстве, 

определения направления. 

Впереди, сзади, между, 

под, над, около, за, в 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие общей 

моторики. 

Коррекция фонематического 

слуха и восприятия. 

1 Природа. Экология 

Сложение и вычитание в 

пределах 100. 

Различение объектов и явлений 

неживой и живой природы, 

оценивание отношение людей к 

окружающему миру, 

соблюдение правил поведения в 

природе. 

Овладение приемами 

сложения и вычитания. 

Живая, неживая природа. 

Экология 

21 – двадцать второй 

31- тридцатый 

Расширение кругозора, пополнение 

запаса знаний, социально-бытовая 

ориентировка 

 

Формирование умения 

 

отражать в составляемых по образцу 

предложениях глубинно- 

семантические отношения: между 

деятелем и действием, между 

действием и объектом действия, между 

действием и местом действия и др. 

Развитие математических 

представлений и мыслительных 

операций 

1 «Мой дом, моя семья». 

Составление диалога. 

Умножение и деление на 2, 

3 и 4 

Закрепление знаний о себе, 

своей семье. 

Ориентировка в родственных 

отношениях: сын, внук. 

Закрепление таблицы 

Семья, сын, дочь, внук, 

отец, мать, бабушка, 

дедушка, родственные 

связи 

Расширение и уточнение словарного 

запаса, 

развитие речи, развитие мышления, 

социально-бытовая ориентировка. 

Развитие слухового восприятия и 



 

  умножения и деления на 2, 3, 4.  слухового внимания; 

1 Части слова. Правописание 

слов с безударными гласными 

в корне слова. 

Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемыми 

вычитаемым 

Знание частей слова: корень, 

приставка, окончание суффикс. 

Работа по опорным схемам. 

Отработка приёмов решения 

уравнений с неизвестным 

уменьшаемыми вычитаемым. 

Приемами сложения и 

вычитания. 

Части слова: корень, 

приставка, окончание 

суффикс. 

Вычитаемое, уменьшаемое, 

разница 

Развитие умений руководствоваться 

правилами при выполнении заданий. 

Коррекция фонематического 

слуха и восприятия. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных 

операций 

 II четверть    

1 Запоминание предметов. 

Тренировка зрительной 

памяти 

Сравнение геометрических 

фигур и тел. 

Упражнения на тренировку 

зрительной памяти на основе 

картинок, предметов, табличек. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Построение рассуждения при 

сравнении предметов 

Треугольник, овал, круг, 

многоугольник, 

шестиугольник, ромб, 

цилиндр, шар 

Развитие 

произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных 

операций 

1 Составление предложений по 

картинкам. Исправление 

деформированных 

предложений 

Решение задач на сложение и 

вычитание в пределах 100 

Нахождение главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Выделение главной мысли в 

задаче. Определение вопроса. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Развитие умения строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

Развитие умения строить предложения 

с опорой на картинки. 



 

  Отработка приемов 

сложения и вычитания. 

Построение рассуждения при 

решении задач 

 Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных 

операций 

1 Растения вокруг нас. 

Сравнение разных предметов 

по двум параметрам. 

Различение видов растений. 

Составление рассказов- 

описаний. 

Правила поведения в природе 

Приемы сравнения с опорой на 

схему 

Мир растений - флора Развитие речи, пополнение словарного 

запаса. Развитие умения сравнивать 

предметы по признакам 

1 Цветовой спектр. 

Слова с парными согласными 

в корне. 

Раскрашивание, соответствие 

цвета и предмета. 

Анализ написания слов. 

Поиск ошибок в тексте. 

Основные цвета. оттенки, 

спектр, цветовая гамма 

Развитие умения называть основные и 

оттеночные цвета Коррекция 

фонематического 

слуха и восприятия. 

1 «Зима: сезонные изменения в 

природе» 

Написание слов с 

разделительным мягким и 

твёрдым знаком. Поиск 

ошибок. 

Закрепление знаний о сезонных 

изменениях в природе, знание 

зимних месяцев. 

Составление диалога. 

Анализ написания слов. 

Построение рассуждения при 

написании слов с мягким и 

твёрдым знаком 

Январь, февраль, март 

Гололёд, снегопад 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса. 

Развитие умения вести диалог. 

Развитие умения находить 

отличительные признаки. 

Коррекция фонематического 

слуха и восприятия. 

1 Жизнь животных зимой. 

Составление рассказа по 

Повторение словарных слов по Спячка, дупло, норы. 

Соболь, норка, бобёр, 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса. развитие умения составлять 



 

 плану. 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными. 

теме. 

Работа с планом. 

Анализ написания слов. 

Приёмы проверки слов с 

непроизносимыми согласными 

барсук, енот, косуля. рассказ по плану 

Коррекция фонематического 

слуха и восприятия. 

1 Зимние забавы. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Составление целого из частей 

на разрезном наглядном 

материале (5—6 деталей с 

разрезами по диагонали и 

вертикали). 

Составление рассказа по серии 

картинок. 

Построение рассуждения при 

составлении рассказа 

Анализ частей картинки. 

Снежная крепость, снежки, 

фигурное катание. 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, развитие умения составлять 

рассказ по серии картинок. 

Развитие умения 

устанавливать причинно- 

следственные связи между объектами, 

изображенными на картинках. 

Развитие умения строить логическое 

рассуждение. 

1 Город. Составление рассказа 

по вопросам. 

Игры на развитие внимания и 

саморегуляции. 

Закрепление знаний о своём 

городе. Знание своего адреса. 

Составление предложений по 

картинкам. 

Построение рассказа по 

вопросам. 

Выполнение упражнений на 

внимание 

Улица благоустроенная, 

шумная, многолюдная, 

асфальтированная. 

Площадь, площадка парк, 

сквер 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, развитие умения составлять 

рассказ по вопросам. Социальная 

ориентация 

Развитие внимания и самоконтроля. 

 III четверть    

1 Птицы зимой. 

«Графический диктант» 

Тренировка в умении задать 

вопрос по картинке 

Составление рассказов по 

Зимующие птицы: сорока, 

ворона, воробей, дятел, 

клёст, поползень 

Расширение представлений о жизни 

птиц зимой, развитие речи, пополнение 

словарного запаса. 



 

  картинке. 

Упражнение в ориентировании 

на листе бумаги 

 Формирование умения ориентировки в 

задании; 

Формирование умения планирования 

этапов выполнения задания; 

Развитие умения ориентироваться на 

листе бумаги 

1 Человек и его здоровье. 

Родовые окончания имен 

существительных. 

Закрепление знаний о строении 

человека, гигиены и способах 

здоровьесбережения. 

Построение рассказов с опорой 

на таблицы. 

Выполнение упражнений на 

определение рода имён 

существительных с опорой на 

таблицу и без неё. 

Гигиена, санитарные 

правила 
Развитие представлений о себе, 

строении собственного тела, развитие 

навыков ориентироваться на схеме 

тела человека. Развитие речи, 

социально-бытовая ориентировка 

Коррекция фонематического 

слуха и восприятия. 

1 
Составление сложных 

предложенийс 

использованием союзов и, а, 

потому что и др. 

Поиск ошибок в тексте. 

Работа со схемой простого и 

сложного предложения с 

опорой на картинки и без них 

с использованием союзов. 

Анализ написания слов. 

 Развитие умения анализировать и 

строить сложные предложения с 

помощью союзов. 

Развитие внимания и 

орфографической зоркости 

1 «Домашние животные». 

Составление рассказов- 

описаний с опорой на схему. 

Написание глаголов с 

частицей НЕ 

Повторение словарных слов по 

теме. 

Задание. Найди отличия. 

Работа с планом и схемой. 

Выполнение упражнений на 

Телёнок, ягнёнок, 

козлёнок, жеребёнок, 

поросёнок, сарай, хлев, 

поилка, кормушка, пастух, 

стадо. 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, развитие умения составлять 

рассказы- описания с опорой на схему. 

Формирования умения сравнивать 

предметы. 



 

  написание глаголов с частицей 

НЕ 

  

1 Пересказ текста с опорой на 

картинки и систему вопросов 

педагога. 

Виды треугольников. 

Работа над пониманием 

содержания текста с 

использованием вопросов и 

картинок. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Построение рассуждения при 

сравнении треугольников 

Прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный. 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, развитие умения пересказать 

текст с опорой на картинки. 

Развитие умения 

устанавливать причинно- 

следственные связи между объектами, 

изображенными на картинках. 

Формирования умения ориентировки в 

задании 

1 Животные зоопарка. 

Обучение умению задавать 

вопросы. 

Таблица умножения и 

деления. 

Повторение названий 

животных, живущих в лесу и в 

зоопарке. Закрепление правил 

бережного отношения к 

животным. 

Повторение словарных слов по 

теме. 

Составление диалога по 

опорным словам 

Упражнения на закрепление 

таблицы умножения и деления. 

Зоопарк, Красная книга. Развитие речи, пополнение 

словарного запаса, развитие умения 

вести диалог. 

Развитие умения сравнивать и 

называть отличительные признаки. 

Закрепление знаний таблицы 

умножения и деления 

1 Уточнение и расширение 

словарного запаса слов по 

теме: «Перелётные птицы». 

Задачи на кратное 

сравнение. 

Закрепление словаря по теме. 

Сравнение по картинкам 

Составление рассказов- 

описаний 

Приёмы решения задач на 

Перелётные птицы: 

ласточка, стриж, журавль, 

аист 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса. 

Формирование умения сравнивать 

предметы, находить признаки. 



 

  кратное сравнение  Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 Весна. Сходство и различия. 

Образование слов, с 

помощью суффиксов и 

приставок 

Закрепление знаний о сезонных 

изменениях в природе, знание 

весенних месяцев. 

Составление рассказа по 

картинкам. 

Упражнения на образование 

слов с помощью суффиксов и 

приставок 

Март, апрель, май. 

Проталина, первоцветы, 

ледоход, полынья. 

Приставка, корень, 

суффикс, окончание. 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, развитие умения анализировать 

и сравнивать, образовывать новые 

слова с помощью суффиксов и 

приставок 

1 Работа с деформированным 

текстом 

Решение геометрических 

задач. 

Анализ текста. 

Выстраивание 

последовательности событий. 

Приёмы решения 

геометрических задач 

 Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, умения составлять рассказ из 

деформированного 

Развитие математических 

представлений и мыслительных 

операций 

 IV четверть    

1 «Транспорт». 

Распространение простого 

двусоставного предложения 

прямым дополнением. 

Различение геометрических 

фигур: окружность-круг 

Составление предложения по 

схеме. 

Повторение правил поведения 

на дорогах. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах. 

Виды транспорта: 

воздушный, наземный, 

водный. Служебный 

транспорт. 

Круг, окружность 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, умения распространять простое 

двусоставное предложение прямым 

дополнением 

Развивать точность движений в 

процессе практических 

упражнений по заданию 



 

  Различение геометрических 

фигур с опорой на тактильное 

восприятие. 

Конструирование. 

 педагога. 

1 «Профессии». Обучение 

умению задавать вопросы. 

Письменная нумерация 

чисел в пределах 1000. 

Алгоритм умения задать 

вопросы по сюжетной картинке. 

Ведение диалога. 

Нумерация чисел в пределах 

1000. Знание «соседей» чисел. 

Обратный счет. Операции с 

числами 

Профессии работников 

школы, больницы, 

транспорта. 

Круг, окружность. 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, развитие умения задавать 

вопросы по картинкам и вести диалог 

Расширение кругозора, социально- 

бытовая ориентировка 

Развитие математических 

представлений и мыслительных 

операций 

1 Синонимы, антонимы, 

обобщения в предложениях и 

текстах. 

Приемы устных вычислений 

в пределах 1000. 

Работа над пониманием 

понятий по картинкам. 

Игры на подбор синонимов и 

антонимов. 

Отработка приемов устных 

вычислений в пределах  1000. 

Синонимы, антонимы Развитие умения анализировать, 

обобщать и сравнивать. 

Развитие математических 

представлений и мыслительных 

операций 

1 Решение логических задач 

«Продолжи логический ряд». 

Употребление глаголов в 

прямом и переносном 

смысле. 

Упражнения на продолжение 

логического ряда по картинкам, 

предметам и без них. 

Работа над пониманием 

глаголов в прямом и 

переносном смысле по 

картинкам. 

Понедельник, вторник… Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза. 

Формировать умение устанавливать 

отношения последовательности 

между выполняемыми 

действиями (сначала, потом и т. п.); 

Развитие речи, пополнение словаря. 

Развитие мыслительных процессов 



 

1 Различение слов- паронимов 

(типа «дом- том, Толя-доля») 

Соотношение единиц массы. 

Упражнения на различение слов 

паронимов, самостоятельный 

подбор картинок. 

Закрепление соотношения 

порядка мер массы. 

Взвешивание предметов. 

Грамм, килограмм, 

центнер, тонна 

Формировать умение различать слова 

– паронимы. 

Развитие фонематического слуха 

Формирование умения различать и 

соотносить единицы массы. 

1 Бюджет. Семейный бюджет 

Решение задач с 

величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

Составление семейного 

бюджета. Экономия средств 

Выделение главной мысли в 

задаче. Определение вопроса. 

Отработка приемов 

сложения и вычитания. 

Построение рассуждения при 

решении задач 

Бюджет, экономия, расход. 

Цена, стоимость. 

Расширение кругозора, развитие речи, 

социально-бытовая ориентировка 

Развитие умения решать задачи с 

денежными единицами 

1 Путешествие по городам и 

странам. 

Приемы письменного 

деления в пределах 1000. 

Прослушивание сообщений. 

Работа над умением правильно 

ставить вопросы. 

Ориентация в физической карте 

России. 

Игра «Города» 

Отработка письменного 

деления в пределах 1000 

Страна, города, столица, 

областной город, посёлок 

городского типа. 

Расширение представлений и 

кругозора, развитие речи, пополнение 

словаря. 

Развитие математических 

представлений, мыслительных 

операций 

1 «Лето». Пересказ текста. 

Развитие временных 

представлений 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование знаний 

названий летних месяцев, их 

Июнь, июль, август Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, развитие умения задавать 

вопросы и строить пересказ по плану 



 

  последовательности. 

Пересказ текста с опорой на 

картинки и вопросы 

  

1 Повторение пройденного. 

Обобщающее занятие. 

   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий с учащимися четвертого года обучения 

 
Кол- 
во 
часов 

 

Тема занятия 
 

Содержание работы 
 

Терминология 
Содержание коррекционно- 

педагогического процесса 

 I четверть    

 

 

 

 

1 

Стартовая дефектологическая 

диагностика 

Обследование устной и 

письменной речи, 

математических представлений, 

исследование уровня развития 

ВПФ, временныхпредставлений, 

пространственной ориентировки, 

  



 

  представленийоб окружающем.   

1 Осень, сезонные изменения в 

природе. Словообразование и 

словоизменение. 

Временные представления. 

Соотношение мер времени: 

час – минута, месяц – неделя – 

сутки- век- тысячелетие. 

Формирование знаний о сезонных 

изменениях в природе 

Игровое упражнение «Узнай 

предмет по описанию». 

Игровое упражнение «Назови 

признаки предмета» 

Закрепление мер времени, с их 

последовательности 

Похолодание листопад, 

осадки, сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 

Меры времени: час – 

минута, месяц – неделя – 

сутки-век - тысячелетие 

Расширение и уточнение словарного 

запаса, 

развитие речи, развитие мышления. 

Формирование умения 

ориентироваться в мерах времени 

1 Загадки-омонимы. 

Аналитические задания. 

Приемы письменного 

сложения и вычитания. 

Знакомство с загадками- 

амонимами 

Упражнения на 4-й лишний, 

классификация, нестандартные 

задачи. Отработка приемов 

сложения и вычитания. 

 Развитие логического мышления, 

формирование умения разгадывать 

загадки –омонимы. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных 

операций 

1 Определение направления 

движения в пространстве, 

расположения 

предметов относительно друг 

друга, обозначение с помощью 

предлогов. Дифференциация 

звуков (неречевых и речевых). 

Ориентировка в пространстве, 

определения направления. 

Определения звучания, 

музыкальных инструментов 

(пианино, гитара, гармошка), 

бытовых шумов, различных видов 

транспорта, домашних животных; 

речевых звуков (мужской- 

женский- детский голос) 

Впереди, сзади, между, 

под, над, около, за, в. 

Пианино, гитара, 

гармошка. 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие общей 

моторики. 

Коррекция фонематического 

слуха и восприятия. 



 

1 «Мой дом, моя семья». 

Составление диалога. 

Нахождение суммы 

нескольких слагаемых. 

Закрепление знаний о себе, своей 

семье. 

Ориентировка в родственных 

отношениях: сын, внук, дочь, 

внучка. 

Ведение диалога по опорным 

словам. 

Отработка решения примеров на 

сложение с несколькими 

слагаемыми. 

Семья, сын, дочь, внук, 

отец, мать, бабушка, 

дедушка, родственные 

связи 

Расширение и уточнение словарного 

запаса, развитие речи, развитие 

мышления, социально-бытовая 

ориентировка. 

Развитие математических 

представлений и мыслительных 

операций 

1 Запоминание предметов. 

Тренировка зрительной 

памяти. 

Правописание слов с 

сочетаниями ЧА, ЩА, ЧУ, 

ЩУ, ЖИ, ШИ. Поиск ошибок 

в тексте. 

Упражнения на тренировку 

зрительной памяти на основе 

картинок, предметов, табличек. 

Повторение правил 

Анализ написания слов. 

Поиск и исправление ошибок в 

тексте 

Построение рассуждения при 

написании слов. 

 Развитие зрительной памяти. 

Коррекция фонематического 

слуха и восприятия 

Развитие орфографической зоркости. 

1 Составление рассказа по 

картинкам. 

Приемы письменного 

сложения и вычитания. 

Анализ картинки, выделение 

главного и второстепенного. 

Ответы на вопросы. 

Подпор прилагательных и 

глаголов 

Составление рассказа. 

Слагаемое, сумма. 

Вычитаемое, 

уменьшаемое, разница 

Развитие умений руководствоваться 

правилами при выполнении заданий. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных 

операций 



 

  Работа по опорным схемам. 

Отработка приёмов сложения и 

вычитания. 

  

 II четверть    

1 Природа. Экология. Пересказ 

текста с опорой на картинки и 

систему вопросов педагога. 

Таблица умножения и 

деления 

Различение объектов и явлений 

неживой и живой природы, 

оценивание отношение людей к 

окружающему миру, соблюдение 

правил поведения в природе. 

Закрепление таблицы умножения 

и деления 

Экология, природа, мир 

животных, мир растений 

- флора 

Расширение кругозора, пополнение 

словарного запаса. 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных 

операций 

1 Главные члены предложения. 

Составление предложений по 

схеме с опорой на картинки. 

Решение задач на сложение и 

вычитание в пределах 1000 

Нахождение главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Выделение главной мысли в 

задаче. Задание. Допиши 

предложение. 

Задание. Вставь в предложение 

пропущенное слово. 

Задание. Замени в предложении 

картинку на слово. 

Определение вопроса в задаче. 

Отработка приемов сложения и 

вычитания. 

Построение рассуждения при 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Развитие умения строить предложения 

с опорой на картинки. 

Развивать языковой анализ и синтез на 

уровне предложения: 

— умение выделять слова из 

предложения; 

— умения определять количество, 

последовательность и место слов в 

предложении; 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 



 

  решении задач   

1 «Мои друзья». Составление 

рассказа по плану. 

Симметричныефигуры. 

Подбор прилагательных, глаголов 

Составление рассказа по плану. 

Приемы сравнения с опорой на 

схему Закрепление знаний о 

симметричных фигурах. 

Копирование второй половины 

фигуры. 

Верный, преданный 

друг, отзывчивый, 

бескорыстный, 

безотказный. 

Симметрия, 

симметричные фигуры 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса. Развитие умения составлять 

рассказ по плану. 

Формирование умения сравнивать 

предметы, находить сходство и 

отличие. 

1 Моя малая Родина. 

Ориентирование в карте 

России. 

Парные согласные по 

звонкости-глухости, мягкости- 

твёрдости. 

Прослушивание сообщений. 

Работа с картой. 

Работа по содержанию фильма об 

Югре. 

Анализ написания слов. 

Приёмы проверки слов с парными 

согласными. Поиск ошибок в 

тексте. 

Физическая карта, 

политическая карта, 

малая Родина. 

Звонкие – глухие 

соглвсный. 

Твёрдые- мягкие 

согласные. 

Расширение кругозора, пополнение 

словарного запаса. 

Коррекция фонематического 

слуха и восприятия. 

Развитие орфографической зоркости. 

1 Растительный и животный мир 

края. Составление рассказа по 

плану. 

Написание слов с 

безударными гласными. 

Закрепление знаний о 

растительном и животном мире 

края. 

Составление рассказов по плану. 

Правила поведения в природе. 

Приёмы проверки слов с 

безударными гласными. 

Растительный мир: 

деревья, кустарники, 

травы, цветы. 

Животный мир, места 

обитания. Спячка, 

дупло, норы. Соболь, 

норка, бобёр, барсук, 

енот, косуля. 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса. 

Развитие умения вести диалог. 

Формирование способности выделять 

признаки предметов 

Коррекция фонематического 

слуха и восприятия. 



 

    Формирование умения находить 

проверочные слова. 

1 Город. Город, в котором я 

живу. Составление рассказа- 

описания. 

Написание слов с 

разделительным мягким и 

твёрдым знаком. Поиск 

ошибок. 

Закрепление знаний о своём 

городе. Знание своего адреса. 

Составление предложений по 

картинкам. 

Знание названия улиц, реки, 

основных культурных и 

спортивных зданий. 

Подбор прилагательных. 

Рассказ с опорой на план. 

Анализ написания слов. 

Построение рассуждения при 

написании слов с мягким и 

твёрдым знаком 

Улица благоустроенная, 

шумная, многолюдная, 

асфальтированная. 

Площадь, площадка 

парк, сквер 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, развитие умения составлять 

рассказ по плану 

Коррекция фонематического 

слуха и восприятия. 

Развитие орфографической зоркости. 

1 «Зима: сезонные изменения в 

природе» Составление 

рассказа по серии картинок. 

Задачи с геометрическим 

содержанием. 

Закрепление знаний о сезонных 

изменениях в природе, знание 

зимних месяцев. Повторение 

словарных слов по теме. 

Составление рассказа по серии 

картинок. 

Приёмы решения геометрических 

задач 

Декабрь январь, 

февраль, 

Гололёд, снегопад 

Развитие умения ориентироваться во 

времени. 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, развитие умения составлять 

рассказ по серии картинок. 

Развитие умения строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

1 Игры на развитие внимания и 

саморегуляции. 

Письмо стихотворений и 

Выполнение упражнений на 

развитие внимания и слуховой 

памяти. 

 Развитие внимания, памяти и 

самоконтроля. 



 

 предложений по памяти. Дидактическая игра «Какой 

детали не хватает» (у стола, у 

стула, у расчески и т.д.) 

Дидактическая игра «Что 

изменилось» (3-4предмета) 

Письмо по памяти. 

  

 III четверть    

1 Лес и человек. Составление 

предложений с 

использованием опорных слов 

и графических схем. 

Слова, отвечающие на 

вопросы КТО? И ЧТО? Имена 

существительные. 

Тренировка в умении задать 

вопрос по картинке. 

Составление предложений с 

использованием опорных слов и 

графических схем. 

Игровое упражнение «Узнай 

предмет по описанию». 

Игровое упражнение «Назови 

признаки предмета» 

Игровое упражнение 

Правила поведения в лесу. 

Игра: «Живое - не живое» 

Хвойные деревья, 

лиственные деревья, 

кустарники, цветы, 

травы 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, развитие умения составлять 

предложения с использованием 

опорных слов и графических схем. 

Социальная ориентация. 

Развитие умения различать 

существительные , отвечающие на 

вопросы КТО? И ЧТО? 

1 Мы и наше здоровье. 

Работа с текстом. Рассказ по 

плану. 

Различение геометрических 

фигур: круг, куб, шар). 

Закрепление знаний о строении 

человека, гигиены и способах 

здоровьесбережения. 

Построение рассказов по плану. 

Различение геометрических фигур 

Гигиена, санитарные 

правила. 

Круг, куб, шар 

Развитие представлений о себе, 

строении собственного тела, развитие 

навыков ориентироваться на схеме 

тела человека. Развитие речи, 

социально-бытовая ориентировка. 

Развивать языковой анализ и синтез 



 

  с опорой на тактильное 

восприятие. 

Копирование рядов 

геометрических фигур. 

 на уровне текста: 

— умение выделять предложения из 

текста; 

-умение определять предложений в 

тексте; 

— умение находить заданное 

предложение в тексте; 

— умение определять границы 

предложений в тексте при его 

восприятии на слух и в тексте, 

представленном в письменной форме. 

Развивать точность движений в 

процессе практических 

упражнений по заданию 

педагога. 

1 
Составление сложных 

предложенийс 

использованием союзов и, а, 

потому что, для и др. 

Употребление заглавной 

буквы. Поиск ошибок в тексте. 

Работа со схемой простого и 

сложного предложения с опорой 

на картинки и без них. 

Анализ написания слов. 

Построение рассуждения при 

написании заглавной буквы в 

предложении в именах, отчествах, 

фамилиях, кличках животных и 

др. 

 Развитие умения анализировать и 

строить сложные предложения с 

помощью союзов. 

Развитие внимания и 

орфографической зоркости 

1 Опасные места. 

Тренировка внимания. 

Игры на развитие внимания. 

Упражнение: «Нестандартные 

Водоём, наводнение, 

электрическая будка, 

овраг, обрыв, болото, 

Развитие внимания, умения 

ориентироваться в опасных местах и 



 

 Глаголы в разных временных 

формах. 

ситуации и способы их решения. 

Выполнение упражнений на 

изменение глаголов по времени с 

опорой на таблицу и без неё. 

ледостав, ледоход. находить способы решения. 

Развитие умения склонять глаголы по 

времени 

1 Восстановление 

деформированного текста по 

картинкам. 

Устная нумерация. Класс 

единиц и класс тысяч. Разряды 

и классы. Чтение чисел. 

Работа над пониманием 

содержания текста с 

использованием вопросов и 

картинок. Выстраивание 

последовательности событий. 

Нумерация чисел. Чтение чисел. 

Операции с числами 

Класс единиц, класс 

десятков, класс тысяч 

Развитие умения строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 «Весна: сезонные изменения в 

природе». Составление 

диалога по серии сюжетных 

картинок. 

Соотношения между 

единицами длины. Перевод 

одних единиц в другие. 

Закрепление знаний о сезонных 

изменениях в природе, знание 

весенних месяцев. 

Повторение словарных слов по 

теме. 

Составление диалога по серии 

сюжетных картинок. 

Закрепление соотношения порядка 

мер длины. Измерение предметов. 

Март, апрель, май. 

Проталина, первоцветы, 

ледоход, полынья 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, развитие умения вести диалог. 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 Словоизменение. Уточнение и 

расширение словарного запаса 

слов по теме: «Животный мир 

весной». 

Трехзначные числа. Разрядные 

слагаемые. 

Повторение названий животных, 

живущих в лесу. Закрепление 

словарных слов по теме. 

Составление рассказов-описаний. 

Закрепление правил бережного 

отношения к животным. 

Упражнения на словоизменение. 

Спячка, дупло, хатка. 

У оленя- оленёнок, у 

бобра- бобрёнок… 

Однозначные числа, 

двузначные числа, 

трёхзначные числа 

Расширение представлений о жизни 

животных, развитие речи, пополнение 

словарного запаса 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 



 

  Чтение чисел. Операции с 

числами. 

  

1 Перелётные птицы. Работа с 

деформированным текстом. 

Соотношение единиц 

измерения площади. 

Квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

Закрепление словаря по теме. 

Работа над пониманием 

содержания текста с 

использованием вопросов и 

картинок. Выстраивание 

последовательности событий. 

Упражнения на соотношение 

единиц площади. 

Перелётные птицы: 

ласточка, стриж, 

журавль, аист. 

Квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, развитие умения строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей. 

Развитие математических 

представлений и мыслительных 

операций 

1 Построение логических 

цепочек,классификация. 

Цвета и оттенки. 

Упражнения на продолжение 

логического ряда по картинкам, 

предметам и без них. 

Выстраивание последовательности 

событий. 

Раскрашивание, соответствие 

цвета и предмета. 

Основные цвета, 

оттенки, спектр, 

цветовая гамма 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза. 

Развитие умения называть основные и 

оттеночные цвета 

 IV четверть    

1 «Природа и её богатство». 

Тренировка умения 

обобщать. 

Соотношение единиц массы: 

тонна, центнер. 

Закрепление соотношения порядка 

мер массы. 

Взвешивание предметов. 

Природные ресурсы, 

ископаемые. 

Тонна, центнер 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса. 

Развитие умения ориентироваться в 

мерах массы. 

1 «Россия- родина моя». 

Обучение умению составлять 

устные рассказы. 

Употребление глаголов в 

Прослушивание сообщений. 

Работа над умением правильно 

ставить вопросы. 

Родина, малая Родина. Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, развитие умения составлять 

устные рассказы. 

Расширение кругозора, социально- 



 

 прямом и переносном смысле. Ориентация в физической карте 

России. 

Игра «Города» 

Упражнения на понимание 

глаголов в прямом и переносном 

смысле. 

 бытовая ориентировка 

Формирование умения употреблять 

глаголы в прямом и переносном 

смысле. 

1 Синонимы, антонимы, 

омонимы в предложениях и 

текстах. 

Решение задач на время. 

Работа над пониманием понятий 

по картинкам. 

Игры на подбор синонимов и 

антонимов, омонимов. 

Выделение главной мысли в 

задаче. Определение вопроса. 

Построение рассуждения при 

решении задач 

Синонимы, антонимы, 

омонимы 

Развитие речи, пополнение словарного 

запаса. 

Развитие умения решать задачи на 

время. 

1 Решение логических задач 

Продолжи логический ряд». 

Слова, обозначающие 

признаки предметов. 

Упражнения на продолжение 

логического ряда по картинкам, 

предметам и без них. 

Упражнения на подбор признаков 

- предметов с опорой на таблицу 

Март, апрель… 

Яблоко, груша… 

Прилагательное. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза. Развитие 

мыслительных процессов 

Развитие речи, пополнение словаря. 

1 Составление рассказов по 

серии картинок 

Связь между величинами: 

скоростью, временем и 

расстоянием. Решение задач 

на движение. 

Выстраивание последовательности 

событий. 

Построение рассуждения при 

составлении рассказа. 

Упражнение на различение 

величин: скорость, время и 

расстояние. 

Скорость, время, 

расстояние 

Развитие умения строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей. 

Развитие математических 

представлений и мыслительных 

операций 



 

  Выделение главной мысли в 

задаче. 

Построение рассуждения при 

решении задач. 

  

1 Бюджет. Семейный бюджет 

Решение задач с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость». 

Составление семейного бюджета. 

Экономия средств 

Выделение главной мысли в 

задаче. Определение вопроса. 

Упражнение на различение 

понятий: «цена», «количество», 

«стоимость». 

Построение рассуждения при 

решении задач 

Бюджет, экономия, 

расход. 

Цена, стоимость. 

Расширение кругозора, развитие речи, 

социально-бытовая ориентировка 

Развитие умения решать задачи с 

денежными единицами 

1 Путешествие по городам и 

странам. Ориентирование в 

физической и политической 

картах. 

Приемы письменного 

деления в пределах 1000. 

Прослушивание сообщений. 

Работа над умением правильно 

ставить вопросы. 

Ориентация в физической карте 

России. 

Отработка письменного деления 

в пределах 1000 

Страна, города, столица, 

областной город, 

посёлок городского типа. 

Расширение представлений и 

кругозора, развитие речи, пополнение 

словаря. 

Развитие умения работать с картой. 

Развитие математических 

представлений, мыслительных 

операций 

1 «Лето». Составление рассказа 

по плану. 

Развитие временных 

представлений 

Формирование знаний о сезонных 

изменениях в природе, 

формирование знаний названий 

летних месяцев, их 

последовательности. 

Пересказ текста с опорой на 

Июнь, июль, август Развитие речи, пополнение словарного 

запаса, развитие умения задавать 

вопросы и строить пересказ по плану 
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