
 

 

 
   

                            

  
Пояснительная записка. 



 

 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения 

— детей с задержкой психического развития. 

Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития— это 

комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой психического развития и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной  программы 

начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы   с обучающимися с 

ЗПР на ступени начального общего образования являются:  

 Закон РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189) раздел X.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ); 

 Положение «О специальных (коррекционных) классах VII вида». 

Адаптированная программа на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с задержкой психического развития,  обучающихся 

в учреждении. Всѐ большее число ребят относят к группе риска - проблемным: 

интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, поведении. 

Повышенная уязвимость  детей из группы риска требует большего внимания к 

индивидуализации образовательного процесса с учетом социальной и психолого-

педагогической компенсации трудностей развития и обучения. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию условий для 

развития детей с задержкой психического развития и оказание комплексной помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, их социальной адаптации. 

Задачи программы: 

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

задержкой психического развития; 

- определять особые образовательные потребности детей с задержкой 

психического развития; 

-определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создать условия, способствующие освоению детьми с задержкой психического 

развития основной образовательной программы начального общего образования и их ин-

теграции в образовательном учреждении; 



 

 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с задержкой психического развития с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития по медицинским, социальным 

и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

* Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

* Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с задержкой психического развития, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

* Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

* Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с задержкой психического развития выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с задержкой психического развития в классы, 

занимающиеся по адаптированной образовательной программе. 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации 

программы: 

-реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

потребностями  ученика; 

-наличие оборудования, учебных пособий, методик  соответствующих типологии 

отклоняющего развитие детей и обеспечивающих адекватную среду жизнедеятельности; 

-учет особенностей развития каждого ребенка; 

-предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 

-создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 

-формирование мотивационной готовности к обучению; 

-развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие,  мышление, речь); 

-развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного 

поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные  действия; 

-совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

-коррекция детско-родительских отношений; 

Кадровое обеспечение программы: 



 

 

- учителя, прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам психолого-

педагогических основ коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР; 

- учитель – логопед; 

- педагог-психолог; 

-  учителя- предметники. 

Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимся с задержкой психического развития 

стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться.  

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающее -образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой психического развития;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации адаптированной образовательной 

программы предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических 

технологий, учитывающих особенности детей с задержкой психического развития; 

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Программа позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального применения 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трѐх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребѐнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

Структура и содержание программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями. 



 

 

3. Пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

Диагностико - консультативный модуль подразумевает составление программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно - развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями,своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей с ЗПР, способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Характеристика контингента учащихся с задержкой психического развития. 

В МБОУ «Ташеланская СОШИ»  2 обучающихся,  занимающихся по адаптивной 

программе для детей с задержкой психического развития ( во 3 и 4 классах).   

Особенности детей с задержкой психического развития в условиях 

образовательного процесса учреждения: 

- снижение работоспособности;  

- повышенная истощаемость;  

- неустойчивость внимания;  

-более низкий уровень развития восприятия;  

-недостаточная продуктивность произвольной памяти;  

- отставание в развитии всех форм мышления;  

- дефекты звукопроизношения;  

- своеобразное поведение;  

- бедный словарный запас;  

- низкий навык самоконтроля;  

- незрелость эмоционально-волевой сферы;  

- ограниченный запас общих сведений и представлений;  

- слабая техника чтения;  

- трудности в счете, в решении задач. 

 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 

- Организация УВД (учебно-воспитательной деятельности), занимающихся по 

адаптивной программе для детей с ЗПР  в школе; 

- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам;  

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию);  

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

ребенку с учетом его индивидуальных проблем;  

- индивидуальная дозированная помощь ученику;  



 

 

- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и 

принимать помощь;  

- малая наполняемость класса;    

- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований  

- специальная подготовка педагога;  

-создание у ученика чувства защищенности и  эмоционального комфорта;  

- поддержка ученика учителями школы. 

3. Концептуальный модуль. 

В адаптированной образовательной программе  медико-психолого-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие,  ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь 

на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения:  преодоление затруднений в учѐбе; решение личностных 

проблем развития ребѐнка; формирование здорового образа жизни.  

В школе созданы  условия психолого - медико-педагогического сопровождения 

детей с ЗПР, которые  соблюдаются на протяжении всего периода его обучения. В  

реализацию  Программы входят специалисты: заместитель директора по УВР, логопед, 

педагог-психолог, учителя, работающие по адаптированной образовательной программе, 

медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на совещании заместителя 

директора по УВР с  учителем, психологом, логопедом. Перевод в классы для детей с 

задержкой  психического развития  осуществляется на основе заключения   

республиканской  психолого -медико-педагогической комиссиии, в котором указано, что 

ребенок может учиться в общеобразовательной школе по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования для детей с ЗПР.   На 

каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

психолого-педагогическая карта индивидуального сопровождения учащихся. В них 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

обучающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе (Приложение «Индивидуальная карта 

развития») 

Приоритетным направлением деятельности   является профилактическая работа с 

детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в 

себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемывосприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении). 

Основными направлениями работы  в течение всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 



 

 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных МО, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

— учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Система  

комплексного психолого – социально – педагогического сопровождения детей: 

Классы  Подструктуры 

личности 

Направления 

коррекционной 

работы 

Классный  

руководитель 

Педагог-психолог 

1 Индивидуально - 

типологические 

особенности 

личности 

Дисгармония 

развития 

Нестабильность и 

ригидность 

нервной системы 

Неразвитость 

произвольности 

психических про-

цессов в 

сравнении со 

сверстниками 

Понимание 

Сочувствие 

Снятие 

напряжения 

Рационализация 

воспитательно-об-

разовательного 

процесса 

Выравнивание 

культурно-образо-

вательных возмож-

ностей детей 

Личностная пер-

спектива 

Развитие произ-

вольности в двига-

тельной сфере. 

Развитие произ-

вольности в позна-

вательной сфере. 

Развитие произ-

вольности в эмо-

циональной сфере. 

Развитие произ-

вольности в обще-

нии и поведении 

Когнитивная трени-

ровка 

Систематическая 

десенсибилизация 

2 Свойства 

субъекта общения 

Высокая тре-

вожность 

Слабая соци-

альная рефлексия 

Трудности 

общения 

Неадекватное 

поведение 

Низкий со-

циальный статус 

Доверие к 

личности ребенка 

Формирование ре-

ально 

осознаваемых 

мотивов поведения 

Формирование ре-

ально 

действующих 

мотивов поведения 

Анализ конфликт-

ных ситуаций 

Игровая коррекция 

поведения . 

Развитие позитив-

ного общения. 

Ролевое научение. 

Коммуникативные 

игры и упражнения. 

Расшатывание тра-

диционных позици-

онных ролей. 

Статусное переме-

щение.  



 

 

Пример и 

авторитет педагога 

в отношении к 

детям 

Позитивная ирра-

диация авторитета 

педагога на отно-

шения ребенка со 

сверстниками 

 

 

3 Свойства 

субъекта 

деятельности 

Дисгармония 

мотивов учения 

Школьная 

тревожность 

Низкая учебно-

познавательная  

активность 

Несформи- 

рованность 

основных. 

учебных умений 

Слабая обу- 

чаемость 

Позитивное 

стимулирование 

Авансирование 

успеха 

Акцентуация 

достижений 

ребенка в 

деятельности 

Парциальная 

оценка 

результатов 

Наглядные опоры 

вобучении 

Комментируемое 

управление 

Создание учебных 

ситуаций с 

элементами 

новизны, за-

нимательности , 

опоры на жизнен-

ный опыт детей 

Поэтапное форми-

рование 

умственных 

действий 

Опережающее 

консультирование 

по трудным темам 

Щадящая учебная 

нагрузка 

Снижение 

значимости учителя 

Снижение силы 

потребностей, 

связанных с 

внутренней 

позицией 

школьника 

Десенсибилизация к 

оцениванию. 

Формирование 

адекватной 

самооценки, 

школьных успехов 

Релаксация и 

эмоциональноеотрег

ирование школьных 

страхов 

4 Свойства 

субъекта 

самосознания 

Нарушенный 

образ «Я» 

Неадекватная 

Самооценка, 

школьная 

мотивация 

Неудовлетворен 

ное 

притязание 

на признание 

Комплекс 

неполноцен- 

Безусловное 

принятие ребенка 

Выборочное 

игнорирование 

негативных 

поступков 

Эмоциональное 

поглаживание 

ребенка 

Позитивное 

побуждение к 

деятельности и 

Идентификация 

Подтверждение 

уникальности 

ребенка 

Развитие позитивно- 

го восприятия 

других 

Самовнушение («Я 

хочу», «Я могу»,  

«Я буду») 

Отслеживание 

мотивации и 



 

 

ности общению 

Ожидание 

завтрашней 

радости 

самооценки 

 

Диагностико - консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается 

программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает 

усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико - психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

 Программа медико - психолого-педагогического изучения ребѐнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 



 

 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Медицинский работник 

(фельдшер ФАП), учитель. 

 

 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

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). 

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

 

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). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(учитель). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

 

Специальный эксперимент  

(психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 



 

 

Вопрос о выборе образовательной и реабилитационной деятельности   ребенка с 

ЗПР, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную 

среду, решается на школьном психолого -медико-педагогическом консилиуме, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

корреционно -развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

В школе   во 2 и в 3 классах  по 1 учащемуся, занимающихся по адаптированной 

программе для детей с ЗПР. 

Обучение ведется по УМК «Школа России». Учебники разработаны с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 

выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося  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 ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (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 учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

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 ребенка; 

- 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. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация  

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

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. 

Учет 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 учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся.  

Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, а учителя. 

На долю же каждого учащегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся в общеобразовательном классе. Учащиеся, 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 учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» 

состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает 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 занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в индивидуальной карте.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – 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.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР  

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Материал для коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК «Школа 

России».  Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и 

привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и 

видов деятельности внимание ребѐнка снова привлекается и это даѐт возможность 

продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с 

интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее количество 

повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы 

повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. 

Это необходимо по двум причинам:  первая – чтобы у детей не пропадал интерес к 

занятиям; вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на новые 

объекты и ситуации. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно 

создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой 

целью можно использовать систему условной качественно-количественной оценки 



 

 

достижений ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо 

также помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике 

мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых 

ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную 

деятельность более актуальной и значимой для ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем,  важное 

место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью 

действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности.   

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 

включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребѐнка и 

представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки.  

 

Работа  логопеда 

1. Коррекционная логопедическая работа с учащимися необходима. С этой 

целью   индивидуальные занятия проводятся отдельно для каждого обучающегося. 

2. Расписание занятий утверждается директором школы в начале учебного 

года. 

3. Программы логопедической работы составлены учителем-логопедом на 

каждый год обучения. 

 

Логопедические  занятия  1  коррекционного этапа с учащимися  2 класса. 

Цель: Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

Задачи: 1.Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого -звукового      

состава слова. 

 2.Коррекция дефектов произношения. 

 3.Работа над дальнейшим уточнением и обогащением словаря. 

 4.Совершенствование грамматического оформления связной речи. 

Используемая литература: 

             1.А. В. Ястребова «Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной 

школы». 

            2.Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов.»  (М.1999г.) 

            3. Колмыкова И.Р. «Таинственный мир звуков». (Яросл.1998г.) 

4.Лалаева «Логопедическая работа в коррекционных классах». (М.1999г.) 

5. Мисоренко Г.Г. «Русский язык в классах компенсированного обучения 

(М.1998г.) 

 

Логопедические  занятия  2 коррекционного этапа   логопедической работы  

с учащимися 3 класса. 

Цель: Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического 

строя речи. 

Задачи:1.Уточнение знаний, имеющихся в активном словаре детей слов и дальнейшее 

обогащение словарного запаса как путѐм накопления слов, относящихся к разным частям 

речи, так и за счѐт развития у учащихся умения активно пользоваться различными 

способами образования. 



 

 

             2.Уточнение значения используемых синтаксических конструкций. 

             3.Дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления речи 

путѐм овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений. 

Используемая литература: 

1. Л.Н. Ефименкова «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов». 

2. Л.Н. Ефименкова , Г.Г. Мисаренко «Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте». 

3. Р.И. Лалаева «Логопедическая работа в коррекционном классе». 

4. И.Н. Садовникова «Нарушение письменной речи и их преодоление у младших 

школьников». 

5. О.Е. Грибова и др. «Формирование грамматического строя речи начальных классов 

школы для детей с тяжѐлыми нарушениями речи». 

6. А.В. Ястребова «Коррекция нарушения речи у учащихся общеобразовательных школ». 

 

Логопедические  занятия по 3 коррекционному этапу логопедической работы  

с учащимися 4 класса. 

Цель: Восполнение пробелов в формировании связной речи учащихся. 

Задачи: 1.Развитие у учащихся навыков построения связного высказывания, 

заключающие в себе: программирование смысловой структуры высказывания; 

установления связности и последовательности высказывания; отбор языковых средств, 

необходимых для построения высказывания в тех или иных целях общения 

(доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины и т.д.)  

              2. Формирование у учащихся представлений о тексте; развитие умений и навыков 

узнавать существенные признаки связного высказывания, отличать текст от набора слов, 

набора предложений и искажѐнных вариантов текста. 

3. Развитие у учащихся умения анализировать текст (определять тему, основную мысль, 

последовательность и связность предложений в тексте, устанавливать смысловую 

зависимость между предложениями и составлять план связного высказывания).  

              Используемая литература: 

Пропп В. «Морфология сказки». 

Пропп В. «Исторические корни волшебной сказки». 

Пропп В. «Развитие творческой активности школьников» (Под редакцией А.Матюшкина). 

Ладыженская Т.А. «Речь. Речь. Речь». 

 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников может 

выступать проектная деятельность. Включение детей с ЗПР в проектную деятельность 

имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет 

на формирование личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда 

и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 

других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ЗПР,они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

Лечебно-профилактический модуль. Модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий 



 

 

В МБОУ «Ташеланская СОШИ» осуществляется  контроль  за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка,  специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

Социально-педагогический модуль.  

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития   детей с ЗПР. 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. Всем педагогам 

необходимо  пройти  курсы повышения квалификации по направлению «Современные 

проблемы и направления развития специального (коррекционного) образования ». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация  Программы  требует постоянного отслеживания направления 

развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

 Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. Основной ресурс для 

реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых работать с 

ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

 

  Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 



 

 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов . 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации 

в школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное  Разработка 

образовательных  

программ  на основе 

данных диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных  

программ и 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребѐнка с 

ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов 

эффективности  

программ коррекционной 

работы. 

Заседание малого 

педсовета 

План заседаний малых 

педсоветов. (заместитель 

директора по УВР, 

учитель, психолог, 

логопед). 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико -психолого-

педагогической диагностики и карт медико -психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры,  логопеда, медицинских работников.  

Например, учителя за счѐт часов внеурочной деятельности проводят 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на развитие 

зрительно-моторной координации, речи, внимания, памяти, пространственного 

восприятия, мышления. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребѐнка, регуляции 

собственных действий использует следующие приѐмы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание 

темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель 

физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной 

ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Фельдшер ФАП осуществляет 

профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, 

контролирует выполнение медицинских рекомендаций.   

Четвѐртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ЗПР 

планируемых результатов освоения общеобразовательной программы. 

                     Организация и содержание обучения школьников с ЗПР 



 

 

  

        Практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии совместно с 

нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении личностного 

развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует нормам 

международного права и российского законодательства. Таким образом, интегрированное 

обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать 

оптимальной формой организации учебно-воспитательного процесса. 

   Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо от формы организации 

специального образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями 

соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК о форме обучения и 

рекомендованными образовательными программами.  

 Детям с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам в приеме на 

обучение в Учреждение не может быть отказано. 

Для реализации  детям  с особыми образовательными потребностями 

адаптированной образовательной программы  соответствующего уровня общего 

образования Учреждение создает необходимые условия в соответствии с установленными 

требованиями.  

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, Учреждением на 

основании медицинского заключения и письменного заявления родителей, (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся организуется индивидуальное 

обучение на дому или в медицинском учреждении. Родители (законные представители) 

обучающегося создают надлежащие условия для  обучения  на дому. Администрация 

Учреждения в рамках внутришкольного контроля обязано отслеживать организацию, 

результативность индивидуального обучения на дому, реализацию в полном объеме 

образовательной программы. 

Учреждение создает специальные условия для получения общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.  

         Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой 

аттестацией. Дети, обучавшиеся по массовым образовательным программам и программам для 

детей с ЗПР, аттестуются в порядке, установленном для учащихся общеобразовательных школ, и 

при успешном прохождении итоговой аттестации получают документ государственного образца о 

получении основного общего образования. 

      Обучение школьников с задержкой психического развития осуществляется учителем на всех 

уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государственным 

образовательным стандартом по образовательным программам, адаптированным под структуру 

дефекта ребенка. Адаптация образовательных программ начальной ступени образования 



 

 

осуществляется на основании коррекционных образовательных программ для детей с 

нарушениями VII вида, на основной ступени образования - методических материалов, 

разработанных институтом коррекционной педагогики Российской Академии образования. 

     Для учащихся, испытывающих трудности в усвоении учебной программы на уроках, 

организуются индивидуальные  коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, 

так и предметную направленность. 

Индивидуальные  коррекционные занятия и логопедические занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки учащихся. Занятия ведутся индивидуально.   На этих занятиях 

восполняются пробелы в знаниях школьников и осуществляется подготовка к усвоению сложного 

учебного материала.  

 

      Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического развития 

    Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, предъявляемым к 

учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному 

уровню образования необходимо учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их 

возможности в овладении знаниями, умениями, навыками по каждому предмету. 

    Параметры измерителей учебных достижений учащихся школы (школы-интерната) для детей с 

ЗПР аналогичны параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной школе. 

     Конкретные задания, разрабатываются педагогами, работающими с детьми, с учетом клинико-

психологических особенностей детей с ЗПР и их возможностей в получении образования. 

Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором ответов. В связи с 

недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения знаниями должны проводиться 

чаще, чем в школе общего назначения. 

Пояснения к адаптированным программам для обучения школьников с задержкой 

психического развития 

 

(Начальная ступень образования) 

    Программа общеобразовательных классов 7 вида для детей с ЗПР обеспечивает усвоение 

содержания начальной ступени обучения и реализацию стандарта требований к знаниям и 

умениям учащихся. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. 

    Начальная школа призвана сформировать первоначальных учебные и общетрудовые умения и 

навыки, совершенствовать интеллектуальное развитие каждого ученика, дать знания основ наук, 

активизировать интерес к художественному и техническому творчеству, приобщать к 

общекультурным ценностям человечества. 

Учитывать индивидуальное развитие школьника важно на всех ступенях обучения, но особенно в 

начальных классах, когда закладывается фундамент успешного обучения в целом. 



 

 

         В содержание базисных учебных курсов «Русский язык» и «Математика» введены разделы, 

ориентированные на подготовку детей к восприятию последующего учебного материала. 

Изучение наиболее трудных разделов программ также предваряются различного рода 

практическими упражнениями, которые способствуют накоплению у учащихся непосредственных 

наблюдений. 

    На уроках по ознакомлению с окружающим миром, решаются задачи восполнения пробелов в 

развитии детей, расширения их кругозора, обогащения чувственного опыта, формирования 

общеинтеллектуальных умений ( анализ, обобщение, группировка, классификация) на близком 

жизненному опыту ребенка материале. 

Содержание программ по физкультуре направлено на обеспечение потребности детей в движении, 

на развитие их моторики, координации движения, ориентировки в пространстве, улучшении 

эмоционального состояния. 

     Использование продуктивных видов деятельности на уроках трудового обучения способствует 

формированию навыков планирования, самоконтроля и самооценки - важнейших качеств учебной 

деятельности. 

     По изобразительному искусству и музыке используются соответствующие программы 

общеобразовательной начальной школы. 

Математика 

      Для работы в общеобразовательных классах 7 вида за основу взята программа по редакцией 

авторов: М.И.Моро, Ю.М.Колягин, М.А.Бантова,  Г.В.Бельтюкова и др. с использованием учебно-

методического комплекта «Математика» (М.: Просвещение 2013г.)   

    С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса математики, учителю 

необходимо более широко включать геометрический материал, задания графического характера. 

Перед изучением наиболее сложных разделов курса математики рекомендуется проводить 

специальную пропедевтическую работу - путем введения практических подготовительных 

упражнений, направленных на формирование конкретных математических навыков и умений. 

   Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно давать 

материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество 

тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных 

работ. Следует избегать механического счета, формального заучивания правил, списывания 

готовых решений и т.д. Учащиеся должны уметь показать и объяснить все, что они делают, 

решают, рисуют, чертят, собирают. При решении задач дети должны учиться анализировать, 

выделять в ней неизвестное, записывать ее кратко, объяснять выбор арифметического действия, 

формулировать ответ, т.е.овладевать общими приемами работы над арифметической задачей, что 

помогает коррекции их мышления и речи. Органическое единство практической и мыслительной 

деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному усвоению 

базисных математических знаний и умений. 



 

 

   Существенное значение для коррекционного учебно-воспитательного процесса имеют 

тщательно продуманные примеры и методы обучения с учетом индивидуального подхода к 

учащимся. Для детей с ЗПР принципиально важным является оптимальное сочетание 

практических и теоретических разделов обучения, чередование умственного напряжения и 

разрядки, организация систематических наблюдений, формирование приемов мыслительной 

деятельности. Чрезвычайно значимым является усиление словесной регуляции деятельности детей 

и нормализация их учебной деятельности в целом. При обучении предусматривается значительная 

расчлененность и строгая поэтапность преподнесения учебного материала, увеличение объема 

тренировочных упражнений, создания системы повторения пройденного материала, 

формирование учебных интересов. 

     Учитывая индивидуальные возможности учащихся, следует предусмотреть задания различной 

степени трудности. Одним детям потребуются увеличение количества упражнений пропедевти-

ческого характера, более широкое применение наглядных средств, другим — дополнительные 

тренировочные задания, чтобы прийти к нужному обобщению. Эффективно применение 

графических опор, схем, памяток-инструкций для лучшего запоминания алгоритма рассуждений 

при решении задач, уравнений, при отработке приемов вычислений. Поэтому в процессе обучения 

требуется применять дифференцированный подход к детям. 

     Все свои практические действия учащиеся обязательно должны сопровождать словесным 

отчетом о том, что и как они делают, каков результат; при этом происходит сознательное усвоение 

ими соответствующей математической терминологии. Аналогичная практическая подготовка 

необходима и при изучении всех, особенно трудных, разделов программы курса начальной 

математики. Важно не просто довести до автоматизма навыки вычислений, а обеспечить уровень 

общего и математического развития учащихся. Все задания должны развивать познавательную 

активность учеников. Поэтому необходимо использовать сравнение, сопоставление, 

противопоставление связанных между собой понятий, действий, задач, предъявляя вопросы и 

задания типа: «Объясни», «Докажи», «Сравни», «Сделай вывод», «Найди закономерность», 

   Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении 

математики, должна строиться в соответствии со следующими основными положениями: 

 Восполнение пробелов дошкольного математического развития детей путем обогащения 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности  

 Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к 

восприятию новых тем  

 Дифференцированный подход к детям- с учетом сформированности знаний, умений и 

навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: выполнение 

действий в материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в 

умственном плане  

 Формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления  



 

 

 Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков- активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование 

мыслительных операций  

 Активизация речи детей в единстве с их мышлением  

 Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету  

 Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля.  

 

     Нужно обратить особое внимание на то, что часто дети, проучившиеся один год в 

общеобразовательной школе, считают на первый взгляд легко и быстро, но иногда за этим 

скрывается чисто механический счет, неумение производить действия с реальными предметами. 

Поэтому следует избегать на уроке заданий, требующих хорового счета, простого 

воспроизведения или повторения материала, списывания готовых решений. С самого начала 

нужно требовать от учеников объяснения своих вычислений. У детей нужно воспитывать умения 

видеть логические отношения в различных практических ситуациях, пользоваться методами 

анализа, устанавливать причинно-следственные связи. Важно не только давать ребенку сумму 

знаний, но и развивать его мышление, речь и логичность в целом, корригируя недостатки его 

психического развития. Все обучение должно начинаться с развития наглядных форм мышления. 

Это значит, что все первоначальные математические понятия ребенок должен усваивать, наблюдая 

за действиями учителя и действуя самостоятельно с раздаточным счетным материалом. 

    Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных приемов 

мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития. 

Главная задача начального курса математики - формирование прочных вычислительных навыков. 

Результаты табличного сложения (вычитания) и умножения (деления) дети должны знать 

наизусть. Практические действия с наглядно представленными множествами являются той 

материальной первоосновой, к которой нужно обращаться ученикам при изучении всех разделов 

программы по математике для начальной школы. 

 

  Русский язык 

    Адаптированная программа по русскому языку составлена для детей с задержкой психического 

развития, интегрировано обучающихся в массовой школе. 

   Адаптированная программа по русскому языку для начальной школы составлена на основе 

следующих программ:  

1.  

Канакина ВП , Горецкий ВГ и др. Русский язык. Программа для начальной школы 

общеобразовательных учреждений (М.:«Просвещение», 2001). Рекомендована 

Министерством образования РФ.  

2.  

Р.Д. Триггер и Н.А. Цыпина. Русский язык. Программам для общеобразовательных 

учреждений: Коррекционно-развивающее обучение: Начальные классы/ Сост. Л.А. 

Вохмянина. Под ред. С.Г. Шевченко. – М.: Дрофа, 2000. Рекомендована Департаментом 



 

 

общего среднего образования Министерства образования и науки РФ и Управлением 

специального образования министерства образования и науки.  

 

    Данная программа рассчитана на четыре года обучения (1,2,3,4 классы)  

Особенности обучения русскому языку в 1 классе 

    Обучение детей с ЗПР письму и русскому языку имеет некоторые особенности. 

   Так как ведущей деятельностью таких детей является игра и не сформирована учебная 

мотивация, весь процесс обучения строится на игре (ролевой и дидактической). 

     Фонематический слух развит слабо, необходимо изучение звуков связывать с усвоением 

артикуляционных и акустических свойств звуков путѐм громкого проговаривания, соотнесения 

услышанного с графической моделью, выполнения действий с заменителями звуков 

(«звуковичками»), обозначая из разным цветом, «чтения» звуковых схем, использования 

фонетических зарядок. 

     Запоминанию зрительного образа изучаемой буквы способствуют ассоциации с предметами из 

окружающего мира, заучивание стихов по изучаемой букве, конструирование еѐ из палочек, 

карандашей, проволоки, геометрических фигур, изображение этой буквы в воздухе учениками, 

использование азбуки в картинках. 

     Речь детей с ЗПР отличается бедностью и недифференцированностью словаря. Высказывания 

детей нецеленаправленны. Правильно строить предложения им помогают схемы, карточки, 

таблицы, практическая деятельность, сопровождаемая громким проговариванием, игры, 

инсценировки. Важное условие – выслушать мысль ребѐнка до конца и скорректировать еѐ. 

     Слабая моторика руки, повышенная утомляемость – основные трудности при обучении письму, 

поэтому необходимо проведение пальчиковых гимнастик, физкультминуток, практической 

деятельности с мелкими предметами и пластилином. 

    Для формирования пространственных представлений рекомендуется применять игровые 

приѐмы, в которых могут быть использованы натуральные предметы, мягкие игрушки, поделки, 

картинки. 

     Преодолению трудностей в усвоении учебного материала способствует положительный 

эмоциональный настрой, поэтому введение в проблему урока рекомендуется проводить в игровой 

форме, задания выполнять в парах, группами, включать элементы соревнования, защиты 

творческой работы. 

     Детям с ЗПР свойственны неорганизованность, импульсивность, склонность к поспешным 

необдуманным действиям. Эффективным приѐмом коррекции этих недостатков служит 

алгоритмизация, поэтому для обучения детей русскому языку рекомендуется использовать 

памятки, схемы, инструкции по выполнению упражнений. 

     Ограниченность словарного запаса детей с ЗПР связана с обеднѐнностью их знаний и 

представлений об окружающем мире, что препятствует пониманию лексических значений многих 

слов. Таким детям необходимо для работы предлагать карточки-помощницы с толкованием слов 

или карточки со словами-подсказками. Они также затрудняются в установлении простейших 

логических связей в текстах, им трудно выражать свои мысли, поэтому тексты учебника можно 

заменить или упростить. 



 

 

      Дети с ЗПР затрудняются в усвоении правил правописания, поэтому необходимо предоставить 

им возможность постоянного зрительного восприятия их для повторения через мобильные схемы 

и таблицы, выполненные с наименьшим употреблением слов и преобладанием рисунков, так как у 

таких детей лучше развито наглядно-образное мышление. 

Особенности обучения русскому языку  во 2-4 классах 

      В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными 

перед общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду специфические задачи: 

формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; обогащение словарного 

запаса путем расширения и уточнения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире; развитие связной речи (формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи); формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом 

русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка). 

      Для реализации поставленных задач необходимо привести в систему те неполные и неточные 

знания и навыки, которые получены обучающимися в общеобразовательной школе в период 

обучения грамоте. Работа над звуком, словом и предложением ведется одновременно с 

коррекцией имеющихся навыков письма и чтения. 

     Усвоение обширного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, возможно при 

предварительном изучении наиболее трудных грамматических тем путем пропедевтических 

упражнений, которые состоят из накопления устного речевого опыта, наблюдений за явлениями 

языка и практических языковых обобщений, ознакомления с соответствующей терминологией. 

Так, изучение морфологического состава слова и правил правописания проверяемых безударных 

гласных и парных звонких и глухих согласных в корнях слов начинается в подготовительный 

период. Программой предусмотрено также развитие практических умений образовывать формы 

единственного и множественного числа существительных, подбирать однокоренные слова с по-

следующим анализом их лексического значения и звукобуквенного состава. В дальнейшем в 

системе пропедевтики изучения грамматики и правописания проводится работа по 

словообразованию как один из эффективных способов пополнения словарного запаса. Словарь 

школьников обогащается и путем расширения и уточнения их непосредственных впечатлений и 

представлений об окружающем мире, знакомства со словами близкими и противоположными по 

значению, составления предложений с обозначением действующего лица существительными и 

местоимениями. 

    При знакомстве с элементами синтаксиса обучающиеся в начальных классах узнают о 

предложении, его основных видах по интонации, о главных и второстепенных членах 

предложения, о связи между словами, об однородных членах предложения. У детей формируются 

орфографические, речевые, пунктуационные навыки, умения в области языкового анализа: 

фонетического, морфологического, орфографического и синтаксического. 

    Обучение правописанию опирается на усвоенный грамматический материал и на развитие 

орфографической зоркости. В процессе обучения правописанию рекомендуется использовать 

словарно-орфографические и разнообразные синтаксические упражнения. Такая постановка 

орфографической работы включает ее в систему занятий по развитию речи и способствует 

сознательному усвоению изучаемого материала и прочности орфографических навыков. 

В обучении русскому языку необходимо придерживаться следующих правил:  



 

 

  

новый материал следует преподносить предельно развернуто;  

  

значительное место отводить практической деятельности обучающихся: работе по схемам, 

таблицам, с разрезной азбукой и т. д.;  

  

систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 

полноценного усвоения нового;  

  

используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путем соотнесения с 

предметами, явлениями окружающего мира, с их признаками и т. д.;  

  

выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок.  

 

        Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребенку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 

   В процессе усвоения элементов грамматики и правописания у детей развиваются умения 

анализировать языковой материал, сопоставлять, группировать языковые явления, т.е. 

осуществляется умственное и речевое развитие обучающихся. 

    Занятия чистописанием направлены на развитие и закрепление графических навыков, 

полученных в период обучения грамоте. Задачами этого раздела являются: развитие глазомера 

обучающихся, письмо букв в порядке усложнения их начертаний, слов, предложений и связных 

текстов; формирование двигательных навыков руки, умения располагать написанное на листе 

тетради; отработка правильного способа держать ручку, развитие движений пальцев руки при 

письме, умения писать по строке, в нужном месте начинать и заканчивать ее, дифференцировать 

сходные по начертанию буквы. В результате обучения письму ученик должен уметь «перевести» 

звук в букву (имеются в виду фонетико-грамматические написания), правильно и четко написать 

букву, слово, предложение, списать с книги и с доски, написать под диктовку, проверить 

написанное и исправить ошибки. В состав заданий входит также исправление графических 

ошибок, допущенных в предыдущих работах. Письмо обучающихся должно быть опрятным, 

четким и правильным.  

Изменения в программах обучения детей с ЗПР во 2-4 классах 

 

2 класс 

        Программа по русскому языку 2 класса рассчитана на 170 часов и в целом доступна для 

учащихся с ЗПР. Однако усвоение ряда тем требует предварительного формирования 

практических речевых умений, уточнения и расширения словарного запаса. 

     В разделе «Фонетика и графика» изучение твѐрдых и мягких согласных и обозначение их на 

письме Ь и гласными буквами Е, Ё, И, Ю, Япроводится с опорой на схемы. 

    Особенности памяти и мышления школьников с ЗПР требуют больше времени для осознания 

правил проверки безударных гласных и парных согласных в корне слова и значительного 

количества тренировочных упражнений. 



 

 

    Изучение раздела «Части речи» требует предварительных практических упражнений для 

определения основных грамматических признаков существительных, прилагательных и глаголов 

на основе непосредственных впечатлений детей, их представлений об окружающем мире. 

   Соответствующие темы раздела «Синтаксис и пунктуация» предваряются устными 

упражнениями в составлении предложений разной эмоциональной окраски: выражение радости, 

восторга, удивления, вопроса, повествования. 

3 класс 

    Общее количество часов, предусмотренных учебным планом для уроков русского языка. То же, 

что и в массовой школе, - 170ч. Однако в содержание учебной программы вносятся некоторые 

изменения. 

    Раздел «Состав слова» предусматривает разбор только простых по составу слов, правописание 

непроизносимых согласных рассматривается в наиболее распространѐнных словах. 

Ознакомительно изучаются беглые гласные, чередование согласных в корне слова и сложные 

слова. 

В разделе «Части речи» тема «Личные местоимения» изучается ознакомительно. Принятие 

«твердая и мягкая основа» изучается только в практическом плане. 

Раздел «Синтаксис и пунктуация» изучается без изменений, но темы предваряются устными 

упражнениями на материале социальной жизни, почерпнутом из литературных произведений.  

 

4 класс 

    Общее число уроков русского языка то же, что и в массовой школе. – 170ч. Увеличивается 

время на изучение наиболее трудных тем, но важных для формирования пунктуационной 

грамотности тем таких, как однородные члены предложения, соединѐнные союзами а, и, 

но, простые и сложные предложения с союзами а, и, но. Темы «Прямая речь, диалог», 

«Обращение» изучаются ознакомительно, выносятся на факультативные занятия. 

В разделе «Части речи» тема «Наречие» изучается ознакомительно. На факультативных занятиях 

практически отрабатывается правописание суффиксов 

-а, -о в наречиях, с наиболее сильными учащимися – грамматические признаки наречия и наречие 

как член предложения. 

   Тема «Личные местоимения» предваряется подготовительными упражнениями к составлению 

предложений с обозначением и заменой действующего лица другим именем существительным или 

местоимением. С помощью дополнительных средств обучения отрабатывается склонение личных 

местоимений единственного и множественного числа. 

   Ознакомительно изучается употребление глаголов в речи (сказках, стихотворениях, прозе, 

научно-описательных статьях). 

Не изучается сравнение выразительности (образности) глаголов с другими частями речи.  

 

 Литературное чтение 

Литературное чтение в начальных общеобразовательных классах 7 вида является органической 

частью систематического курса русского языка и литературы. На ступени начальной школы 

чтение объединяет цель и средство обучения, воспитания и развития учащихся. 



 

 

Литературное чтение в общеобразовательных классах 7 вида для детей с ЗПР проводится с 

использованием учебно-методического комплекта авторов Климановой Л. Ф., Головановой М.В. и 

Горецкого В. Г.( Просвещение 2001-2005г.) 

На уроках чтения решаются как общие с массовой школой, так и спецефические, коррекционные 

задачи обучения детей, безуспешно проучившихся в 1 классе общеобразовательной школы. 

Важнейшими задачами уроков чтения являются: 

  

Преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу 

обучения грамоте, формирование правильного слогового чтения;  

  

Формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения - 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя;  

  

Формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей;  

  

Развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка;  

  

Преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и 

навыков, знаний о родном языке;  

  

Развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем 

мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности;  

  

Привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству.  

1. Тематика чтения определяется содержанием комплекта учебников М.В.Головановой. Она 

включает произведения устного народного творчества, художественные произведения для детей 

отечественных и зарубежных писателей и поэтов прошлого и современности. Произведения на 

каждом этапе должны быть доступны по объему, содержанию и лексическо -грамматической 

структуре. Материал для чтения в каждом классе позволяет поднять учащихся на новую ступень в 

умственном, нравственном, эстетическом, речевом развитии. Чтение произведений создает 

условия для воспитания в детях честности, доброты, уважения к старшим, любви к природе, 

труду. 

    На первом году обучения, во 2 классе, во время повторения и систематизации умений и 

навыков, приобретенных детьми в период обучения грамоте в массовой школе, на уроках обычно 

используют связные тексты букварного периода, которые знакомы детям и потому не достаточной 

тренировки в чтении. Учителю необходимо активно привлекать дополнительные учебные 

издания, детские книжки - «коллективки» с крупным шрифтом. 

    При переходе к чтению по основным учебникам не следует гнаться за большим количеством 

предлагаемых произведений. Учитывая особенности чтения детей с ЗПР, отдельные тексты в 

пределах темы могут быть предметом углубленной работы, а другие использоваться для 

ознакомительного, внеклассного или самостоятельного чтения. 



 

 

2. Навык чтения. Развитие и совершенствование правильности, беглости, выразительности и 

сознательности чтения осуществляется в процессе систематического чтения и перечитывания 

целых произведений, отдельных отрывков из них, в ходе анализа произведений с использованием 

приема выборочного чтения и др. 

3. Работа над текстом начинается с первого года обучения. Дети учатся отвечать на вопросу по 

тексту, рассказывать о своих наблюдениях в связи с прочитанным; в последующие годы 

формируется умение сравнивать то, что они узнали из текста с собственным опытом, 

наблюдениями и ранее прочитанными произведениями. Учащиеся овладевают умением сначала с 

помощью учителя, а затем самостоятельно определять главную мысль произведения. 

    Детей необходимо постепенно, поэтапно переводить от умения работать над текстом с 

помощью учителя к умению работать самостоятельно. Дети обучаются элементарному анализу 

художественных произведений, практическому умению различать сказку, рассказ, статью, 

стихотворение, басню. Обучающихся специально готовят к работе над текстами. Подготовка 

заключается в создании ярких представлений о предметах, явлениях и событиях, описанных в 

текстах. Учитель стремится дать детям возможность опереться на собственный чувственный опыт, 

на непосредственные наблюдения в связи с читаемыми текстами. На уроках чтения постоянное 

внимание уделяется культуре речи учащихся, обогащению и активизации словаря. 

Окружающий мир (природоведение) 

      Общеобразовательные классы 7 вида для детей с ЗПР работают по учебно-методическому 

комплекту А.А.Плешакова «Мир вокруг нас» (Просвещение 2017). 

Данная программа обеспечивает активизацию познавательной деятельности и развитие речи на 

основе непосредственных наблюдений предметов и явлений, близких жизненному опыту 

учащихся. 

Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, коррекционные и 

воспитательные задачи. В процессе ознакомления с миром природы и общества у детей 

развиваются наблюдательность, интеллектуальная активность, умение рассуждать, формируются 

навыки общения. 

    При изучении курса «Окружающий мир» решаются следующие основные задачи:  

  

Расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о жизни 

общества и природном окружении;  

  

Повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной 

ориентировки;  

  

Обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-практической и 

продуктивной деятельности;  

  

Систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему усвоению учебного 

материала по другим дисциплинам начальной ступени обучения;  

  

Уточнение, расширение и активизация лексического запаса;  



 

 

  

Улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти;  

      Активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и соотносительного анализа, 

практической группировки и классификации изучаемых предметов из ближайшего окружения 

ученика)  

  

Развитие устной монологической речи  

  

Систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение, 

экология, гигиена, обществознание, труд).  

 

Уроки «Ознакомление с окружающим миром» должны развивать у детей способности:  

 

  

Вести непосредственные наблюдения за отдельными предметами и явлениями 

окружающего мира;  

  

Задавать вопросы и давать ответы на вопросы взрослого о проведенных наблюдениях;  

  

Проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных 

признаков;  

  

Рассказывать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному 

плану;  

  

Делать выводы и умозаключения на основе обсуждения под руководством взрослого 

наблюдаемых событий, явлений, предметов;  

  

Составлять высказывания из четырех- или пятисловных предложений, уметь планировать 

и вести устно рассказ-повествование, рассказ-отчет, рассказ-описание;  

  

Усвоить навыки правильного поведения и общения со сверстниками и взрослыми из 

ближайшего окружения.  

       На каждом уроке решаются определенные воспитательные задачи. Необходимо  воспитывать 

у обучающихся любовь к природе, умение заботиться о растениях и животных на школьном 

участке и в живом уголке, нетерпимость к порче растений и уничтожению животных, способность 

воспринимать красивое в природных явлениях. Необходимо рассказывать о задаче охраны 

природы, в доступной форме познакомить с Законом об охране природы, с растениями и 

животными, подлежащими охране. 

 

Список использованной литературы  

      1. Рекомендации Министерства образования и науки  № 876 от 12.04.01 «Об организации 

получения общего образования  детьми с отклонениями в развитии».  

2.«Программно-методические материалы. Коррекционно-развивающее обучение. Начальная 

школа (математика, физическая культура, ритмика, трудовое обучение» Составитель-



 

 

С.Г.Шевченко (М: Дрофа 2001); «Математика» автор Г.М.Капустина.  

3.«Программно-методические материалы. Коррекционно-развивающее обучение. Начальная 

школа (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, природоведение) Составитель-

С.Г.Шевченко (М: Дрофа 2002); «Русский язык» автор Р.Д.Тригер; «Литературное чтение» автор 

Н.А.Цыпина; «Окружающий мир» автор С.Г.Шевченко».  

4.«Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4) в двух частях» 

Составители- Т.В.Игнатьева, Л.А.Вохмянина (М: Просвещение 2002) «Письмо. Графический 

навык. Каллиграфический почерк» автор Н.Г.Агаркова.  

«Дидактический материал к урокам чистописания 2, 3, 4кл.» Л.Я.Желтовская, Е.Н.Соколова.  

Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 7 вида.  
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