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Пояснительная записка 

 

 Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых 

занятий, направленных на развитие и коррекцию психических процессов и 

моторной деятельности учащихся с ОВЗ. Занятия проводятся по утвержденному 

расписанию, продолжительность одного занятия составляет 40 минут.  

 При организации коррекционно – развивающей работы значительное 

внимание уделяется психологическим особенностям возрастных групп, 

индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных 

реакций. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется по 

принципу дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные 

занятия направлены на исправление недостатков психического развития этих детей, 

ликвидацию пробелов в знаниях. 

 Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

 Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах 

могут быть использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом 

меняется уровень их сложности. Универсальной формой коррекционных занятий 

является игра. 

   

Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

  

 Задачи программы:  
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1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и 

коррекция познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, 

памяти, мышления, моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

• Ритуал приветствия. 

• Рефлексия предыдущего занятия. 

• Разминка. 

• Основное содержание занятия. 

• Рефлексия прошедшего занятия. 

• Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

• Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, моторной деятельности. 

• Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования 

восприятия. Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного 

отражения действительности, ее предметов и явлений при их 

непосредственном воздействии на органы чувств. Восприятие является 

основой мышления и практической деятельности человека, основой 

ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия не происходит 
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само собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства 

предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития восприятия, 

воспитания наблюдательности  является сравнение. Для развития 

пространственных представлений необходимо использовать наглядный 

материал; учить детей смотреть, слушать, выделять главные и существенные 

признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: развивать 

пространственные представления.  

  Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной 

отвлекаемостью, неустойчивостью, снижением способности распределять и 

концентрировать внимание. Произвольное, непроизвольное внимание, а 

также свойства внимания (концентрация, переключаемость, устойчивость, 

наблюдательность, распределение) значительно развиваются в результате 

специальных упражнений. 

 Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире 

играет память. У всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при 

чем они касаются всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности 

влияют на запоминание как наглядного, так и словесного материала.  

 На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды 

памяти, которые оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, 

слуховая, словесно - логическая). Работу по формированию памяти 

целесообразно проводить на не учебном материале, в различных жизненных 

ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, научиться 

группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, 

устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и 

произвольную память.   



5 

 
 

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в 

несформированности таких операций, как анализ и синтез, в неумении 

выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, в низком 

уровне развития абстрактного мышления. 

 В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или 

ситуацию с разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения 

задач данными. 

 Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , 

проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. 

Поэтому необходимо уделять внимание  формированию у детей умения 

создавать в голове различные образы, т.е., визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного 

характера. Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на 

случайные признаки, что особенно проявляется на словесно – логическом 

уровне. Через решение логических задач развивается словесно – логическое 

мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали 

индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к 

единичному) умозаключения. 

  Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, 

рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая 

долю ее участия в мыслительном процессе.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуального развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления. Техника письма 

также требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, и в том 
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числе хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

Нарушения перечисленных психических функций и моторики выражается в 

проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, 

школьных неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности 

движений, развитие навыков ручной умелости, координации движений рук, 

развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жестов. Занятия по развитию сенсорной 

моторики предусмотрены в 10 классе.  

Коррекционно – развивающая работа  с детьми представляет собой 

организацию целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, 

проводимой в соответствии с определенными научно обоснованными 

принципами: 

• Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать 

познавательную деятельность и личность ребенка. 

• Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, 

используя для этого диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает 

вопросы, стимулирующие мышление. 

•  Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и 

важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой 

познавательной деятельности человека. 

• Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать 

общий и переносный смысл слов, фраз, текстов. 

Количество часов по коррекции и развитию психомоторики и сенсорных 

процессов может быть скорректировано дефектологом по усмотрению 

неосвоенных тем. 
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                        Названия тем являются «условными», так как на каждом 

занятии происходит развитие познавательных процессов в комплексе 

(мышления, внимания, памяти, зрительно-моторной  координации, 

пространственных представлений), а не одного какого-то процесса.  

 

Направления коррекционно-развивающей работы дефектолога:  

1. Сенсомоторное развитие 

• развитие зрительного анализатора и пространственного восприятия 

элементов букв; 

• развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов; 

• развитие тактильных ощущений; развитие умения организации и 

контроля простейших двигательных программ; 

• развитие тонкости и целенаправленности движений; развитие 

кинестетических основ движений; 

• развитие межполушарного взаимодействия. 

Средства: дидактические игры и упражнения (узнавание контурных, 

силуэтных, перечёркнутых изображений, недорисованных предметов; 

фигурно-фоновое различение предметов, букв; анализ сложного образца: 

нахождение сходства и различия двух изображений; установление 

соответствия фоновых элементов, узоров (игра «подбери узор»); вычленение 

зрительно воспринимаемого элемента буквы в фигурах сложной 

конфигурации; нахождение в рядах повторяющихся фигур, букв, их заданного 

сочетания; нахождение букв с заданным элементом; нахождение заданного 

элемента в ряду букв; графические диктанты; перерисовывание фигур по 
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точкам; комплекс упражнений для развития межполушарного 

взаимодействия, моторного развития: «колечко», «кулак – ребро – ладонь», 

«зеркальное рисование», «ухо – нос», «змейка»; игра «волшебный мешочек»; 

игра «узнай и напиши» (модифицированный буквенный вариант  

игры «волшебный мешочек»).  

2. Формирование пространственных представлений  

• формирование умения ориентировки в схеме собственного тела;  

• формирование умения ориентировки в ближайшем окружении 

(классной комнаты); 

• формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

развитие пространственного праксиса;  

• развитие навыка дифференциации схоже расположенных в 

пространстве объектов.  

Средства: дидактические игры и упражнения (ориентировка в схеме 

собственного тела; ориентировка в пространстве комнаты, на плоскости; 

определение пространственного расположения элементов букв; 

пространственный праксис (наглядный и речевой варианты проб Хеда); 

определение правильно и неправильно написанных букв; графические 

диктанты).  

3. Развитие мнемических процессов  

• тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых 

объектов;  

• произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений, многоступенчатых инструкций;  

• развитие тактильной и кинестетической памяти.  
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Средства: дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра 

«запомни звуки»; игра «забытый предмет (буква)»; зрительные диктанты 

запоминание и воспроизведение многозвеньевых инструкций; заучивание 

рядов букв).  

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия  

• развитие слухомоторной координации;  

• развитие зрительно-моторной координации; 

• развитие слухозрительной и зрительно-двигательной координации  

Средства: дидактические игры и упражнения (двигательное 

воспроизведение ритмических структур; графические диктанты по словесной 

инструкции); выбор из предложенных вариантов условных графических 

изображений ритмических фигур одного, соответствующего слуховому 

образцу; выстукивание ритмической структур по зрительному (графически 

представленному) образцу; графическое отображение (запись) воспринятой 

на слух ритмической структуры; срисовывание образцов узоров, точек; 

дорисовывание симметричных изображений букв, предметов; рисование 

серии изображений из полуовалов и линий по образцу, по памяти.  

5. Формирование функций программирования и контроля собственной 

деятельности  

• регуляция простейших двигательных актов; 

• формирование умения ориентировки в задании;  

• формирование умения планирования этапов выполнения задания;  

• формирование основных способов самоконтроля каждого этапа 

выполнения задания;  
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• формирование умения осуществлять словесный отчёт о совершаемом 

действии и результате.  

Средства: дидактические игры и упражнения (анализ инструкции к 

заданию, образца: «что мне нужно сделать?»; определение каждого шага 

предстоящей работы: «что я буду делать сначала? Что я сделаю потом? Что 

мне нужно сделать дальше?»; проверка работы: «сравниваем с образцом»; 

нахождение и исправление ошибок: «что нужно исправить?»; речевая 

регуляция действий: «как я выполнял работу?»; игры «найди и исправь 

ошибки (по образцу, самостоятельно)»; «помоги ребятам справиться с 

работой», игры на внимание).  

6. Формирование навыка письма  

Развитие навыка копирования, навыка работы по заданному образцу; 

заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком речи; 

актуализация и закрепление навыка звукобуквенного анализа слова; 

зрительнослуховые диктанты (написание слов и предложений после 

прочтения аналога); слуховые диктанты.  

7. Формирование навыка чтения  

Заучивание букв, соотнесение буквы и звука, дифференциация сходных 

по начертанию букв; чтение слоговых таблиц;  

составление слогов, слов из предложенных букв; чтение слов, 

предложений, иллюстрированных изображением;  

составление предложений из слов; графические диктанты 

(схематическая запись слов, предложений).  

8. Формирование вычислительных навыков и навыков решения задач 
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Формирование понятия числа, числовой последовательности, 

вычислительных навыков, навыка решения задач разного  

типа, понятия о геометрических формах, построениях. 

Исходными положениями организации работы являются:  

• комплексность и единство диагностики и коррекционной работы;  

• построение коррекционной работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, на основе максимальной 

активизации его «зоны ближайшего развития»;  

• моделирование вариантов взаимодействия различных специалистов в 

соответствии со структурой дефекта ребенка и первоочередными задачами 

коррекционного воздействия; 

• изучение динамики развития познавательных процессов и освоения 

программных ЗУНов учебных дисциплин;  

• организация комплексной работы совместно с психологом.  

Содержание деятельности дефектолога направлено на решение 

следующих задач:  

• своевременное выявление неблагоприятных вариантов развития и 

квалификация учебных трудностей ребенка;  

• динамическое изучение уровня психического развития ребенка и 

квалификация учебных трудностей ребенка;  

• определение «обходных путей» обучения ребенка, испытывающего 

трудности в обучении, устранение разрыва  

между обучением и развитием ребенка;  
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• отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и 

приемов обучения реальным достижениям  

уровню развития ребенка; 

• проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

развитие до необходимого уровня  

психофизических функций, обеспечивающих усвоение программного 

материала;  

• формирование полноценной ведущей деятельности младшего 

школьного возраста;  

• составление индивидуальной комплексной программы развития 

ребенка в условиях взаимодействия специалистов;  

• осуществление коррекционной работы по развитию когнитивной 

сферы учащихся;  

• консультирование педагогов и воспитателей по проблемам развития, 

обучения и воспитания детей, выбору  

оптимальных форм, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что 

один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

учащихся динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым 

переключениям с одного вида деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 
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планирование материала от простого к сложному, дозирование помощи 

педагога, постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к 

самостоятельной работе учащегося. 

Упражнения и задания, предлагаемые учащимся выстроены так, что 

четко прослеживается тенденция к усложнению заданий, словарного 

материала. С каждым занятием задания усложняются. Увеличивается объем 

материала для запоминания, наращивается темп выполнения заданий.  

Данной программой предусмотрена система коррекционно-

развивающего обучения, где задания и упражнения, подобраны таким 

образом, что ее задачи реализуются одновременно по нескольким 

направлениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 направлений). 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной 

форме. Исходя из данных входной диагностики, учитывая индивидуальные 

психо-физиологические особенности учащихся формируются группы, 

численностью 3 – 4 человека. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами является формирование следующих 

умений: 

- осознает себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- проявляет способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятия соответствующих возрасту; 

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли 

ученика; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- самостоятельность в выполнении поручений; 



14 

 
 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил 

поведения в классе, детском коллективе, образовательном учреждении; 

- познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в своей деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности 

деятельности. 

Коммуникативными результатами является формирование следующих 

умений: 

- вступать в контакт и работать совместно с учителем; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации,  

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 
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- использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивными результатами является формирование следующих 

умений: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве кабинета, школы; 

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.) 

- работать с учебными принадлежностями; 

- организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

- оценивать действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными инструкциями, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 



16 

 
 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательными результатами является формирование следующих 

умений: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

- наблюдать; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под 

руководством и с помощью учителя; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Предметными результатами коррекционно-развивающих занятий 

являются формирование  

следующих умений: 

- определять виды отношений между понятиями; 

- решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

- находить закономерность в окружающем мире, математике и русском 

языке; 
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- устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

- рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

- решать логические задачи, 

- решать задания по русскому языку, математике, литературе согласно 

требований АООП или ОООП. 

Для более детального описания достижений учащихся с ОВЗ 

установлены следующие два уровня достижений, при этом точкой отсчета 

является именно базовый уровень. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач.  

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения.  

Учащиеся, овладевшие базовым уровнем, демонстрируют знание 

основного учебного материала и его применения в знакомых ситуациях. Эти 

дети испытывают затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной 

задачи неочевиден. 

В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое 

внимание формированию и развитию учебных действий планирования, 

контроля учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, 

использования информации, представленной в разной форме. Превышение 

базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Согласно базовому уровню обучающиеся научатся: 
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- различать основные виды заданий на развитие памяти, внимания, 

мышления и участвовать в различных деятельности, используя различные 

материалы и приемы работы с ними для выполнения заданий; 

- организовывать свое рабочее место. 

Целесообразно выделить уровень, превышающий базовый - 

повышенный уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный уровень достижения отличается по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Согласно повышенному уровню обучающиеся с ОВЗ научатся: 

- развивать фантазию, воображение, внимание, память, мышление. 

- приобрести навыки восприятия; 

- научиться анализировать предложенный материал; 

- применять полученные знания в учебном процессе. 

Система оценки: наблюдение за выполнением предложенных заданий, 

устный опрос, письменные работы.  Технологии, используемые в 

педагогическом процессе 

1. Здоровьесберегающая образовательная технология (Н.К. Смирнов) - 

является составной и отличительной особенностью всей образовательной 

системы. 

2. Технология уровневой дифференциации (Н.П. Гузик); технология 

обучения и воспитания с учетом типов НС (Н.М. Зверева, С.П.Гапонова, 

И.В.Ильичева) –представляют собой совокупность организационных решений, 

средств и методов дифференцированного обучения, охватывающих 

определённую часть учебного процесса. 



19 

 
 

3. Технология индивидуального обучения (Унт Инге, А.С. Границкая, В.Д. 

Шадрикова) –такая организация учебного процесса, при которой 

индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 

приоритетной. 

4. Технология личностно-ориентированного подхода (И.С. Якиманская – 

предполагает, что педагог должен изучить ребенка, как личность. Результаты 

этого обследования фиксируют в индивидуальной карте психического 

развития и создают условия для проявления познавательной активности 

ребёнка. 

5. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся: 

- игровые; 

- проблемное обучение; 

- интенсификация обучения на основе схемных моделей учебного 

материала. 

 Коррекционные технологии, используемые в педагогическом процессе 

1. Игротерапия – технология воздействия на психику ребёнка с целью 

устранения болезненных проявлений и их предупреждение, развитие 

адекватного отношения к себе и окружающей среде 

2. Сказкотерапия – технология интегративной деятельностью в которой 

действия воображаемой ситуации связаны с реальным общением, 

направленным на активность, самостоятельность, творчество, регулирование 

ребёнком собственных эмоциональных состояний. 

3. Психогимнастика – курс специальных занятий, этюдов, упражнений, 

игр, направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики 
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ребёнка с учётом влияния на различные типы индивидуальных особенностей 

двигательной сферы детей (Е.М. Мастюкова). 

Перспективный план оборудования и оснащения кабинета 

Изготовить новый материал для развития памяти, внимания, речи, 

мелкой моторики, дыхания, дополнить картинный раздаточный материал по 

лексическим темам 
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Учебный план 

 

№ 

П/П 

РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

11 КЛАСС 

1 РАЗДЕЛ 

Диагностическое направление 

1 Диагностика развития  12 

2 РАЗДЕЛ 

Коррекция, развитие познавательных процессов. 

5 Коррекция  развития 38 

3 РАЗДЕЛ 

Итоговая диагностика. 

9 Итоговая диагностика 

развития 

18 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 68 
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