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Пояснительная записка 

 

Дефектологическая программа является частью федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ УР «Озоно-Чепецкая школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», составлена для обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью. 

Разработка имеет обучающую, образовательную и социальную направленность. 

Целью применения данной разработки является: 

• ликвидация пробелов знаний обучающихся 

Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и методическими документами 

федерального уровня в сфере образования: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной  

- недостаточностью»; 

- Учебным планом на текущий учебный год; 

- Годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

 

Цели и задачи программы: 

 

1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем создания: 
 климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

 развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм деятельности, среди которых ребенок может отыскать     

наиболее близкие его способностям и задаткам; 

 ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности. 

        2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка и взрослого: 

опора на личный опыт ученика; 

 обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

 индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых занятиях; 

 использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и обучающей); 

 организация взаимодействия со сверстниками. 

 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей деятельности: 



 стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой познавательной мотивации; 

 использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на всех этапах деятельности ребенка. 

 

Программа занятий включает следующие основные направления: 
 Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, самоконтроль и т.д.); 

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, развитие смысловой памяти); 

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной координации; 

 Формирование учебной мотивации; 

 Ликвидацию пробелов знаний; 

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного периода тревожности, робости; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления познавательной деятельности у детей с ограниченными 

возможностями в здоровье, формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать эффективную реализацию 

потенциальных возможностей у детей. 

 

                                                    2. Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке рабочей программы учитывались научные принципы в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами  образования: 

 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной системе, структурной 

компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном 

процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

2. Принцип научности - использование  научно обоснованных в педагогической практике технологий и методик; 

3. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития 

ребенка. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения школьников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 



5. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-психолого-педагогический 

характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов школы-интернат. 

6. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, когда между составными 

частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания 

позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами школы-интернат. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

7.  Принцип  интеграции образовательных областей  реализуется через проникновение  разных видов деятельности на основе 

качественно нового проектирования педагогической деятельности, обеспечивающей взаимосвязь  развивающих, обучающих и 

воспитательных задач в многообразных видах детской деятельности. 

8.Принцип вариативности образовательного маршрута, обеспечивающий индивидуализацию образовательного процесса, что создаёт 

психолого-педагогические основания для личностно ориентированного взаимодействия взрослого и ребёнка в образовательном процессе. 

9Лчностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия Личностно- развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, педагогов) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно- развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

10.Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы и др. 

 

3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость 

отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умерен-

ная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). 



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 подавляющем 

большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, 

деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным 

путем. 

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

вательной 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. Вместе с тем, 

Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своев-

ременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

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 ра-

боты, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают ка-

чество 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 несущественных, 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 про-

цессов 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 за-

дания, 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 свер-

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опо-

средованное 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. Исполь-

зование 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 воспроиз-

ведения 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 обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) по-

зволяет 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 недифференцированоость, 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 и синтаксической. Таким 

образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

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 несло-

жные 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 отте-

нков 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 отс-

талостью (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 ов-

ладению 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. При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных 

контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 

мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности 

которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что 

под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

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 психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей 

возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 



4.Технологии, методы и формы обучения 

Задания, составляющие основу программы индивидуально-групповых занятий по дефектологии, вводятся в качестве отдельных 

упражнений  на уроках и классифицированы по основным целям воздействия. Такая классификация является в некоторой степени условной, 

поскольку все познавательные процессы (восприятие, мышление, память и т.д.) представляют собой единую систему и развиваются в 

комплексе. Подробная классификация по целям воздействия, позволяет облегчить выбор заданий, соответствующих целям и задачам 

конкретных занятий, уровню развития учащихся и их индивидуальным особенностям. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие формы работы, которые помогают сделать 

занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы познавательную 

деятельность. Используемый материал строится по концентрическому принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные темы. 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют решать поставленные задачи, так как игровая 

форма наиболее доступна для детей, она способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебную 

мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает 

благотворное влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также носит личностно-ориентированную направленность, 

которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в общении с учащимися. У детей с 

интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, 

которая является образцом для учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, выразительность, 

замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи у учащихся 

коррекционной школы. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими упражнениями. В качестве практических заданий 

используются развивающие материалы из набора “Монтессори – материалы”, посредством взаимодействия с которыми у детей развивается 

моторика, влияющая на общее, эмоциональное, речевое и социальное развитие. 

Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные 

образы изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; широко 

используются ИКТ: компьютер, интерактивная доска. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. 

Предметы, используемые на занятиях, позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

Еще одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять специальные развивающие упражнения, является возможность 

проведения с их помощью эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это позволяет реализовать на практике заложенный в концепции коррекционно-развивающего обучения принцип единства 

диагностики и коррекции, и он же является основой для целенаправленного планирования индивидуальной работы. 

Продолжительность индивидуальных дефектологических занятий не превышает 20 минут.       В начале каждого занятия в 

организационный момент включаются специальные корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций 



ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. Эти 

упражнения помогают детям сразу включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную мотивационную 

установку. Это могут быть «пальчиковые» упражнения, артикуляционная гимнастика. Перед выполнением каждого задания дается 

подробная инструкция (для младших школьников повторяется один или несколько раз), возможен показ действия педагогом. Ученик должен 

учиться, сам оценивать качество выполнения задания и уметь контролировать свои действия.  Выбирается оптимальный темп деятельности, 

установка делается не на скорость, а на качество. Оценивая работу, внимание акцентируется на положительном моменте и не заостряется на 

неудаче. Ученик должен быть уверен, что все трудности и проблемы преодолимы и успех возможен.  

  

5. Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

Базовые учебные действия – это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 

овладение содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД 

формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ученика с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе. 

Задачами формирования  и развития БУД являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом  базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый  план деятельности, планировать готовую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

На уроках формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные: осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Коммуникативные учебные действия: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель – класс), использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем, слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту, сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных  социальных 

ситуациях, доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми, договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия: входить и выходить из учебного помещения со звонком, ориентироваться в пространстве класса 

(зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью, адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку), 



работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место, принимать цели и 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе, активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников, соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов, передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Познавательные учебные действия: дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

Балл  Показатель  

0 баллов действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию 

учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно; 

3 балла способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые 

исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

   Бальная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сформированности БУД обучающихся с 

умственной отсталостью определяется на момент завершения обучения в школе. 

6. Планируемые результаты 

 

5класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 
- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи педагога; 

- классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию; 



- находить логические ошибки; 

- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; 

переключиться с одного действия на другое. 

7.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 

Согласно Федеральному образовательному стандарту при реализации программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках психолого-педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей школьного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные, речевые и личностные качества ребенка путем наблюдений, 

бесед, экспертной оценки, критериально – ориентированных методик не тестового типа, критериально – ориентированного тестирования, 

что сочетает себе методы, обеспечивающие объективность и точность получаемых результатов. 

Методы обследования: 

1. Наблюдение. 

2. Беседа. 

3. Эксперимент. 

4. Анализ детской продукции. 

Сроки проведения: 2раза в год (сентябрь, май). 

Параметры оценки: 

Каждое задание оценивается по 4-х бальной шкале от 1 до 4 баллов: 

1. балл – ребёнок не может выполнить предложенные ему задания, помощь взрослого не принимает; 

2. балла - Ребенок выполняет задание со словесно-направляющей помощью взрослого, при этом допускает некоторые неточности; 

3. балла -Выполняет задание со словесно-направляющей помощью взрослого; 

4. балла-  ребёнок выполняет предложенные ему задания по словесной инструкции самостоятельно;. 

На основании оценки результатов обследования определяются 3 уровня развития 

ребенка: 

1. низкий уровень: представления, навыки, умения фрагментарны или не сформированы, помощь взрослого принимает плохо или            

отказывается от её принятия. В случае принятия помощи она не оказывает существенного влияния на выполнение задания. 

2. средний уровень: представления, навыки, умения сформированы частично, 



требуется помощь педагога. Представления, навыки, умения актуализируются и используются ребёнком с помощью педагога. 

3. высокий уровень: представления, навыки, умения сформированы в полном объёме, ребёнок использует их самостоятельно. 

Содержание: 

1. Разговорно-описательная беседа, исследование представлений об окружающем мире 

2. Обследование моторной сферы. Общая и мелкая моторика, навыки самообслуживания, графические навыки. 

3. Обследование познавательного развития. 

4. Исследование восприятия цвета. 

5. Исследование восприятия формы. 

6. Исследование восприятия величины. 

7. Целостное восприятие. 

8. Исследование пространственного восприятия. 

9. Исследование временного восприятия. 

10. Исследование памяти. 

11. Исследование внимания. 

12. Исследование мышления. 

13. Исследование конструктивных навыков. 

14. Обследование элементарных математических представлений 

15.Обследование речевого развития 

16. Наблюдения: эмоционально-волевой сферы, познавательной 

активности в обучении. 

 

 

9.Сожержание учебного курса 

№1. Диагностика. На этом этапе осуществляется обследование развития базовых учебных действий с использованием различного 

диагностического инструментария. На этом этапе осуществляется знакомство с обучающимися, определение основных проблем развития и 

путей решения этих проблем. 

 №2.  Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка посредством развития каллиграфических навыков и 

мелкой моторики. Данный модуль посвящён развитию учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, внимания, формирование 

пространственных представлений и графических умений. 



         №3. Развитие учебных действий посредством изучения программного материала по письму и развитию речи. В процессе работы с 

программным грамматическим материалом развиваются фонематический слух, восприятие и мыслительная деятельность, память, внимание 

и речь. Упражнения и задания носят коррекционный характер и подобраны с учетом возрастных особенностей и уровнем развития 

обучающихся данного класса. 

          №4. Развитие учебных действий посредством изучения программного материала по чтению и развитию речи. Обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности. 

 №5. Развитие учебных действий посредством изучения программного материала по математике. Развитие математических 

знаний и умений в объеме программы. Через призму математических заданий происходит развитие мыслительной деятельности 

и познавательной активности, внимания и самоконтроля. 

         № 6. Мониторинг развития базовых учебных действий. Проводится повторное тестирование обучающихся и сравнение результатов. 

Определяется эффективность коррекционной работы. 

 

 

   Коррекционно-развивающие задачи для обучающихся 5 класса на 2024-2025г. 

Ф.И 

обучающегося 

Учебно – 

коррекционная 

Коррекционно – 

воспитательная 

Коррекционно 

– развивающая 

Главатских 

Константин 

Создать условия для 

формирования ЗУН 

по предметам 

учебного плана 

Способствовать 

формированию умения 

работать в малых группах 

Коррекция  

восприятия 

пространствен

ных 

представлений 

Королева 

Крестина 

Способствовать 

формированию 

умения понимать и 

принимать 

пошаговую 

Коррекция умения 

аккуратно оформлять 

записи в тетради 

Коррекция  

восприятия 

пространствен

ных 

представлений 



инструкцию педагога 

Тихонова 

Анастасия 

Создать условия для 

формирования ЗУН 

по предметам 

учебного плана 

Способствовать 

формированию умения 

работать в малых группах 

Коррекция  

восприятия 

пространствен

ных 

представлений 

Ившина Ирина 

 

 

 

Создать условия для 

формирования ЗУН 

по предметам 

учебного плана 

 

Коррекция умения 

аккуратно оформлять 

записи в тетради 

 

 

Коррекция  

восприятия 

пространствен

ных 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Календарно-тематический план 

№ Тема Кол – во 

час 

Дата 

проведения 

I четверть (18 занятий) 

1 Диагностика 1  

2 Диагностика 1  

3 Ориентирование на  листе бумаги и в пространстве 1  

4 Ориентирование на  листе бумаги и в пространстве 1  

5 Ориентирование на  листе бумаги и в пространстве 1  

6 Ориентирование на  листе бумаги и в пространстве 1  

7 Ориентирование на  листе бумаги и в пространстве 1  

8 Рисование узоров, элементов букв и цифр 1  



9 Рисование узоров, элементов букв и цифр 1  

10 Рисование узоров, элементов букв и цифр 1  

11 Рисование узоров, элементов букв и цифр 1  

12 Рисование узоров, элементов букв и цифр 1  

13 Рисование узоров, элементов букв и цифр 1  

14 Рисование узоров, элементов букв и цифр 1  

15 Рисование узоров, элементов букв и цифр 1  

16 Рисование узоров, элементов букв и цифр 1  

17 Рисование узоров, элементов букв и цифр 1  

18 Рисование узоров, элементов букв и цифр 1  

II четверть (14 занятий) 

1 Дифференциация букв и звуков речи 1  

2 Дифференциация букв и звуков речи 1  

3 Дифференциация букв и звуков речи 1  

4 Дифференциация букв и звуков речи 1  

5 Дифференциация букв и звуков речи 1  

6 Дифференциация букв и звуков речи 1  

7 Дифференциация букв и звуков речи 1  

8 Дифференциация букв и звуков речи 1  

9 Дифференциация букв и звуков речи 1  

10 Дифференциация букв и звуков речи 1  

11 Дифференциация букв и звуков речи 1  

12 Наблюдения за изменениями в природе 1  

13 Наблюдения за изменениями в природе 1  

14 Наблюдения за изменениями в природе 1  

III четверть (20 занятий) 

1 Наблюдения за природой родного края 1  

2 Составление словосочетаний 1  

3 Составление словосочетаний 1  

4 Составление словосочетаний 1  

5 Составление словосочетаний 1  

6 Работа с текстом. Восприятие текста на слух 1  



7 Восприятие текста на слух 1  

8 Восприятие текста на слух 1  

9 Восприятие текста на слух 1  

10 Восприятие текста на слух 1  

11 Восприятие текста на слух 1  

12 Восприятие текста на слух 1  

13 Сравнение чисел 1  

14 Сравнение чисел 1  

15 Сравнение чисел 1  

16 Сравнение чисел 1  

17 Сравнение чисел 1  

18 Сравнение чисел 1  

19 Работа с календарем. Времена года. 1  

20 Работа с календарем. Времена года. 1  

IV четверть (16 занятий) 

1 Работа с календарем. Времена года.  1  

2 Работа с календарем. Времена года. 1  

3 Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). 1  

4 Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). 1  

5 Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). 1  

6 Геометрические фигуры 1  

7 Геометрические фигуры 1  

8 Геометрические фигуры 1  

9 Решение примеров 1  

10 Решение примеров 1  

11 Решение примеров 1  

12 Решение примеров 1  

13 Решение примеров 1  

14 Наблюдения за изменениями в природе 1  

15 Диагностика 1  

16 Диагностика 1  

 



11. Учебно-методическое оборудование. 

 

1. Столы письменные –3 шт. 

2. Стулья взрослые – 5 шт. 

3. Магнитная доска – 1 шт. 

4. Логопедическое зеркало. 

5. Шкаф для хранения методических пособий- 2 шт. 

 

Методический материал 

1. Демонстрационный материал по лексическим темам («Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», 

«Посуда», «Мебель», «Моя семья» и т.д.) 

2. Дары Фребеля. 

3. Демонстрационные таблицы, плакаты («Считай до 10», «Алфавит») 

4. Бизеборт 

5. Набор фруктов 

6.Интерактивный стол. 

7.Разнообразный художественный материал: пластилин,  фломастеры, карандаши) 

 

12. Литература 

 

Методические и учебные пособия: 
Программа курса коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авт.: Э.Я Удалова, Л.А Метиева. 

Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н., Как преодолеть трудности в обучении детей Издательство: М.: Ось , 1997 

Бабкина Н.В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности. М.: 2002 

Вайзман Н.П. Психомоторика умственно отсталых детей. М.: Аграф, 1997. 

Выготский Л.С. История развития высших психических функций // психология. М.: ЭКСМО – пресс, 2000. 

Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. №2111 «Дефектология». М.: 

Просвещение,1986. 

Семаго Н.Я. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. М.: АРКТИ, 2003 

г. 

Материал для формирования учебных умений и навыков: сложения, умножения, тренажеры математические, дидактические пособия и игры. 

 

http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=17603


 


		2024-10-03T14:22:28+0400
	Фукалова Н_С_
	Я являюсь автором этого документа




