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1. Пояснительная записка. 

Данная Рабочая программа предназначена для организации и проведения коррекционно-педагогической, дефектологической работы с 

обучающимся с легкой степенью интеллектуальной недостаточности. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

• Конституция РФ; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конвенция ООН о правах инвалидов. 

В основу Рабочей программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

в развитии заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению Рабочей программы предполагает учет особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с легкой и умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в развитии возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 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 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися с легкой и умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность 

их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 

всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

1. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения. 

Цель реализации Рабочей программы психолога-дефектолога – обеспечение требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель рабочей программы – создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

ребёнка; для личностного развития и развития коммуникативных умений и навыков, детей с умственной отсталостью. 

Задачи рабочей программы: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Проведение коррекционных занятий, обеспечивающих усвоение программного материала и осуществление переноса 

сформированных на занятиях умений и навыков в учебную деятельность учащихся; 

4. Коррекция и развитие всех психических процессов с учетом возможностей школьников. 



5. Консультирование родителей по проблемам обучения, воспитания и развития детей, выбору оптимальных форм, методов, приемов 

обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. В рабочей программе определены основные направления работы 

психолога-дефектолога, условия и средства формирования коррекции, развития и профилактики нарушений познавательного развития 

обучающихся. 

В основу формирования рабочей программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между 

отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 



неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

Подавляющее большинство обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют дети-олигофрены, у 

которых интеллектуальная недостаточность обусловлена поражением мозговых структур на самых ранних этапах развития (внутриутробно, 

в момент рождения, до 1,5 лет постнатальной жизни). 

Особенности психофизического развития детей с легкой и умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяют специфику их образовательных потребностей. Дети с умственной отсталостью меньше, чем их нормально развивающиеся 

сверстники, испытывают потребность в познании. Их опыт крайне беден. Они имеют неполное, иногда искаженное представление об 

окружающей действительности. Новый материал усваивается только после многочисленных повторений. Дети с олигофренической 

структурой дефекта и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) более чувствительны к воспитательным 

воздействиям и обнаруживают заметную динамику психического развития в процессе обучения. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их 

высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается 

качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: 

неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей 

среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь 

ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают 



качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 

отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от не существенных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе 

и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, 

сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние 

на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 



Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного 

на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению 

и обогащению представлений, прежде всего - представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи - письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 

способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 



Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений 

и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 

задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 

виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

формирование некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л.С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

 

 



1. Основные направления работы психолога 

Решение поставленных задач реализуется в следующих направлениях: 

• диагностическое; 

• коррекционное; 

• аналитическое; 

• консультативно-просветительское  и профилактическое направление; 

• организационно-методическое. 

Психолог-дефектолог проводит диагностику обучающегося в начале учебного года с целью определения уровня развития высших 

психических функций, имеющихся знаний и умений. По результатам диагностического обследования психолог-дефектолог определяет 

подходящий для обучающегося коррекционный курс. При необходимости (если ожидаемые результаты оказались недостаточными) занятия 

с учеником продолжаются либо дублируются. При достижении ожидаемых результатов ученик выпускается, а психолог-дефектолог 

зачисляет на занятия другого обучающегося, нуждающегося в помощи специалиста. 

Диагностическое направление. 

Диагностическая работа учителя-дефектолога является составной частью комплексного изучения ребенка специалистами школьного ПМПк. 

Результаты дефектологического обследования сопоставляются с психологическими, медицинскими, педагогическими данными, 

обсуждаются на заседаниях консилиума. Диагностическое направление работы включает в себя: первичное дефектологическое 

обследование; систематические наблюдения за динамикой и коррекцией психического, интеллектуального развития; проверку соответствия 

выбранной программы, методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка. 

Основной задачей можно считать прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и механизмов уже 

возникших учебных проблем. 

Цель психолого-педагогического обследования состоит в выявлении трудностей формирования знаний, умений и навыков и условий их 

преодоления. Для этого проводится изучение уровня интеллектуального развития ребенка, анализ письменных работ (качественно-

количественная характеристика типичных ошибок), наблюдение за деятельностью учащихся в процессе учебной и внеучебной деятельности. 

Диагностическое направление осуществляется на первичной диагностике и при динамическом изучении. 

Первичная диагностика, направленная на определение уровня актуального и «зоны ближайшего развития» ребенка, причин и механизмов 

трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи. По результатам исследования происходит: 



распределение детей на группы (подгруппы) по ведущему нарушению, определение оптимальных условий индивидуального развития, 

выявление детей, нуждающихся в индивидуальных занятиях. По окончании первичной диагностики оформляются протокол и заключение на 

учащегося. 

Динамическое изучение учащихся проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка, определения соответствия выбранных 

форм, приемов, методов обучения уровню развития учащегося. В процессе динамического изучения также решается задача дифференциации 

сходных состояний нарушения развития. Динамическое изучение проводится не менее двух раз в году (сентябрь-октябрь, май). Результаты 

обсуждаются на заседании школьного ПМПк и оформляются в виде дефектологического представления на учащегося. При динамическом 

изучении происходит сопоставление результатов развития учащихся с результатами учебной успешности по предметам, поэтому содержит 

анализ контрольных и текущих работ учащихся, определение сформированности учебных навыков и способов учебной работы (умения и 

навыки восприятия информации, планирования учебной деятельности, самоконтроля и др.). 

Этапная диагностика. Данный вид диагностики необходим для констатации результативности и определения эффективности 

коррекционного воздействия на развитие учебно-познавательной деятельности детей, посещающих занятия учителя-дефектолога. 

Результаты этапных заключений специалиста отражаются в карте динамического развития ребенка. 

Текущая диагностика направлена на обследование возможностей воспитанников запросу родителей (лиц их заменяющих), педагогов и 

других специалистов. Данный вид деятельности проводится на протяжении учебного года, по мере необходимости. 

Коррекционно - развивающее направление. 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой систему коррекционного воздействия на учебно-

познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его 

выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

Основной формой организации дефектологической работы являются групповые и индивидуальные занятия. В группы зачисляются дети с 

однородной структурой нарушения. Количество детей в группах варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения (от 2 до 6 

человек). Групповые занятия проводятся в часы, свободные от уроков, с учетом режима работы школы. Занятия носят коррекционно-

развивающую и предметную направленность. Периодичность и продолжительность занятий зависят от тяжести и характера нарушения, а 

суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним других специалистов. Темы групповых и индивидуальных занятий, а 

также учет посещаемости отражаются в типовом классном журнале. 

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 

1. Совершенствование движений и сенсорно-моторного развития: 

• Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 



• Развитие навыков каллиграфии; 

• Развитие артикуляционной моторики; 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• Развитие зрительной памяти и внимания; 

• Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

• Развитие пространственных представлений и ориентации; 

• Развитие представлений о времени; 

• Развитие слухового внимания и памяти; 

• Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

• Навыков соотнесенного анализа; 

• Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

• Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

• Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

• Развитие наглядно-образного мышления; 

• Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение 

по ролям). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 



8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление работы с ним дефектолога (одно или несколько), которое служит 

основой для построения коррекционной программы. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефектологом специальных приемов и методов, 

обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с УО, предоставление учащимся дозированной 

помощи, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным результатом занятий является перенос 

формируемых на них умений и навыков в учебную работу ребенка, поэтому необходима связь коррекционных программ специалиста с 

программным учебным материалом. 

Консультативное направление. 

Это направление предполагает оказание помощи педагогам и родителям учащихся в вопросах воспитания и обучения ребенка, подготовку и 

включение родителей в решение коррекционно-воспитательных задач, а также работу по профилактике вторичных, третичных нарушений 

развития. 

Учителем-дефектологом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в соответствии с возрастными и индивидуально-

типическими особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья; по запросу родителей и учителей 

организовывается дополнительное обследование, проводятся индивидуальные консультации. 

Аналитическое направление. 

Аналитическое направление предполагает проведения анализа процесса коррекционного воздействия на развитие учащегося и оценку его 

эффективности, а также анализа и оценку взаимодействия специалистов. 

Необходимость этого направления деятельности дефектолога обусловлена потребностью в комплексном подходе к решению проблем 

ребенка. 

Организационно-методическое направление. 

Это направление деятельности психолога-дефектолога включает подготовку к консилиумам, заседаниям методических объединений, 

педагогическим советам, участие в этих мероприятиях, а также оформление документации, организацию обследования обучающегося на 

ПМПК. 

Таким образом, в своей работе психолог-дефектолог активно включается во все сферы образовательного процесса. Он организует свою 

деятельность в условиях междисциплинарного взаимодействия специалистов. 

 



1. Планируемые (ожидаемые) результаты 

Результаты освоения обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения общего образования. 

Освоение обучающимся данной рабочей программы, которая создана на основе ФГОС и АООП, предполагает достижение им двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - 

введения обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение им социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения рабочей программы относятся: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

9) формирование готовности к самостоятельной жизни; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 



Предметные результаты освоения рабочей программы включают освоенные обучающимся знаний и умений, специфичных для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Данная рабочая программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный 

уровень освоения предметных результатов не является обязательным. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня обучающимся по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по варианту программы. 

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 2 вариант образовательной программы. 

 

1. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Оборудование Дата 

Сентябрь 

1 Вводное 1 Тесты Семаго 
 

2 Диагностика 1 Стимульный материал для обследования 
 

3 Диагностика 1 Стимульный материал для обследования 
 

4 Познавательные игры 1 «Что пропало»; «Повтори, не ошибись»; «Дотронься до...»; 

«Найди букву»; «Запрещенное движение» 

 

Октябрь 



5 Сенсорное развитие 1 Песочная терапия; упражнения с кинетическим песком 
 

6 Кинезиологические 

упражнения 

1 «Умные пальчики»; «Ребро –ладонь»; «Фонарики»; «Дом –

ёжик-замок»; «Коза-корова» и др. 

 

7 Нейропсихологическая 

коррекция 

1 Упражнение "Речка-берег";Упражнение "Мама-

робот";Упражнение "Угадай-ка" и др. 

 

8 Упражнения на развитие 

восприятия 

1 «Воспроизведение геометрических фигур »; «Покажи 

дорожку»; «Срисовывание по клеточкам» ; «Сравни по 

длине, ширине, высоте» и др.  

 

Ноябрь 

9 Картинки «Найди пару» 1 Развивающая игра «Мемо» 
 

10 Коррекция поведения 1 «Ситуации в картинках» 
 

11 Запоминаем свойства 

предметов 

1 Набор «Свойства предметов» 
 

12 Игры с песком 1 «Гладь», «Ладошка», «Буквы», «Рисование двумя руками» и 

др. 

 

13 Предметная классификация 1 Картинки с предметами 
 

Декабрь 

14 Диагностика 1 Стимульный материал для обследования 
 

15 Диагностика 1 Стимульный материал для обследования 
 

Январь 

16 Диагностика 1 Стимульный материал для обследования 
 

17 Игры со строительным 

материалом и дидактическими 

игрушками (сборно-

1 Строительный материал 
 



разборными, мозаикой) 

18 Игры с мозаикой, шнуровкой: 

«гирлянда», «бусы», 

«гусеница» 

1 шнуровка, мозаика 
 

Февраль 

19 Дикие животные: лиса, волк, 

медведь, заяц. Внешний вид. 

1 Карточки PEKS, сюжетные картинки, фигурки. 
 

20 Повседневная одежда: свитер, 

рубашка, штаны, носки. 

1 Сюжетные картинки 
 

21 Упражнения на складывание 

разрезных картинок из двух и 

трех частей «Собери 

картинку», соотнесение 

полученного изображения с 

игрушкой. 

1 Разрезные картинки, игрушки: пирамидка, машинка. 
 

22 Действия с непрерывными 

множествами. Упражнения на 

формирование понятия «Один-

много»: собери кубики в 

машинку, шарики в коробку. 

1 Д/и «Один-много», шарики, кубики, игрушка грузовик. 
 

Март 

23 Домашние животные: собака, 

кошка, свинья, корова. 

1 Сюжетные картинки, фигурки животных 
 

24 Растительный мир: деревья, 

трава, цветы. Учить находить 

их отличительные признаки: 

трава зеленая; дерево высокое, 

на нем много листьев; цветы 

1 Сюжетные картинки, карточки PEKS 
 



красивые, разные. 

25 Обобщающее понятие «Обувь» 

и «Одежда». Учить находить 

отличительные признаки: обувь 

мы носим на ногах, одежду мы 

одеваем на тело. 

1 Сюжетные картинки, д/и «Одень детей» 
 

26 Игры: «Большой – маленький»; 

«Разложи по цветам»; 

«Подбери пару» 

1 Игрушки, дидактические картинки 
 

Апрель 

27 Рисование линий на песке, 

манке, бумаге. Выкладывание 

линий с помощью ниток, 

веревок, шнуров (прямая 

линия; извилистая, как волна) 

1 Альбом для рисования, нитки, шнурок, веревка, карандаши 

разноцветные. 

 

28 Обводка и штриховка по 

трафаретам объектов разной 

величины: большой – 

маленький мяч, большая – 

маленькая матрешка. 

1 Трафареты. 
 

29 Домашние птицы: курица, 

петух, гусь, индюк. Внешний 

вид. 

1 Сюжетные картинки, фигурки птиц 
 

30 Я и моя семья: статус членов 

семьи (мама, папа, брат, сестра, 

бабушка, дедушка). 

1 Фотографии членов семьи. 
 

Май 



31 Геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Конструирование из фигур, 

соотнесение с предметами 

окружающего мира. 

1 Картинки с фигурами, д/и «Собери по образцу» 
 

32 Выкладывание геометрических 

фигур из счетных палочек и 

ниток по образцу. 

1 Счетные палочки, 

нитки. 

 

33 Диагностика 1 Стимульный материал для обследования 
 

34 Диагностика 1 Стимульный материал для обследования 
 

 


