
 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учителя-дефектолога является обязательным документом, 

обеспечивающим реализацию коррекционно-развивающей деятельности в рамках освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы, составленной для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Данная программа выступает инструментом при планировании коррекционно-развивающей 

компетентностной деятельности учителя-дефектолога. 

В настоящее время  возросло число  учеников, которые  в силу своих 

индивидуальных  психологических особенностей развития не  могут освоить основную 

общеобразовательную программу по основным предметам. 

Коррекционно-развивающие занятия особенно актуальны, т. к. дают дополнительную 

возможность коррекции знаний, умений и навыков.                                                              

          Учащиеся ЗПР не вполне готовы к школьному обучению. У них не сформированы 

умения, навыки, не достает знаний программного материала.  Они не в состоянии без 

специальной помощи овладеть счетом, письмом, чтением. Им трудно соблюдать принятые 

в школе нормы поведения. Они испытывают трудности в произвольной организации 

деятельности. Эти трудности усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы. 

Существуют типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР. Ученик с ЗПР уже 

на первый взгляд не вписывается в атмосферу класса массовой школы своей наивностью, 

непосредственностью. Он часто конфликтует со сверстниками, не воспринимает и не 

выполняет школьных требований, но в то же время очень хорошо чувствует себя в игре. 

Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов учебной деятельности и ее целей, такой 

ребенок затрудняется в организации собственной целенаправленной  деятельности. 

Учащимся с ЗПР свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость 

внимания; у многих наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит 

о  недостаточности, ограниченности фрагментарности знаний об окружающем мире. Это 

обусловлено тем, что его восприятие неполноценно и не обеспечивает достаточной 

информацией. Отставание в развитии зрительного восприятия является одной из причин 

трудности в обучении. Серьезный недостаток восприятия – это значительная замедленность 

процесса переработки информации. Недостаток восприятия затрудняет обучение письму и 

математики. 

У всех детей с ЗПР наблюдается недостаток памяти, причем они касаются всех видов 

запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В 

первую очередь снижена прочность запоминания. Это распространяется на запоминание 

как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не может не сказываться на 

неуспеваемости. 

У учащихся с ЗПР характерно снижена познавательная активность. Это проявляется 

недостаточной любознательностью. Такие дети медлительны, пассивны, с замедленной 

речью. Они не готовы к решению познавательных задач, т.к. нет особой сосредоточенности 

и собранности.  Значительное отставание и своеобразие обнаруживается  в развитии 

мыслительной деятельности. Это выражается в несформированности  таких операций, как 

анализ, синтез, неумение выделять существенные признаки и делать обобщения. Для 

этих  учеников характерны – неумение организовать свою деятельность, отсутствие 

самоконтроля. 

У детей с ЗПР в 5-9 классах устная речь характеризуется незрелостью, 

неполноценностью, примитивностью содержания, бедностью словарного запаса. 

Недостаточный уровень развития речи детей, особенно словаря,  приводит к 

дополнительным сложностям при речевом развитии. 

В письменной речи учащиеся с ЗПР делают специфические ошибки: не соблюдают 

строку, элементы букв непропорционально увеличены или уменьшены, пропуск букв, 



замена букв, перестановка слогов и др. В работах много исправлений, помарок; они с трудом 

усваивают правила выделения границ предложения. 
 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

• приветствие. 

• рефлексия предыдущего занятия; 

• разминка; 

• основное содержание занятия; 

• рефлексия прошедшего занятия; 

• прощание. 

В структуре занятий выделяются: 

• Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

• Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

На занятия к учителю-дефектологу дети зачисляются на основании заключения 

ПМПК, либо по заявлению родителей, законных представителей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 
 

  Раздел 1. Сенсомоторное развитие 

-развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых 

объектов; 

- развитие слухового восприятия и слухового внимания; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ; 

- развитие тонкости и целенаправленности движений; 

- развитие кинестетических основ движения; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

- формирование способности выделять признаки предметов. 

Раздел 2. Формирование пространственных представлений 

- формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

- формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса); 

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

- развитие пространственного праксиса; 

- развитие навыка дифференциации пространственно схоже расположенных объектов. 

Раздел 3. Развитие мнестических процессов 

- тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

Раздел 4. Развитие внимания 

- развитие зрительного внимания; 

-развитие произвольного внимания; 

- развитие устойчивости, концентрации,  повышение объема, переключение внимания, 

- развитие  самоконтроля; 

- развитие слухового внимания. 

Раздел 5. Развитие памяти 

-расширение объема, устойчивости, 

-формирование приемов запоминания, 

-развитие смысловой памяти 

- развитие слуховой памяти; 



- развитие кратковременной памяти; 

- развитие зрительной памяти; 

- развитие точности зрительной памяти; 

- развитие непроизвольной (образной) памяти; 

- развитие ассоциативной памяти; 

- развитие наблюдательности; 

- развитие кратковременной и долговременной памяти; 

- развитие двигательной памяти; 

- развитие моторно-слуховой памяти; 

- развитие тактильной памяти. 

Раздел 6. Развитие восприятия 

- пространственного, слухового восприятия; 

 - сенсомоторной координации; 

- развитие целостности восприятия, формирование умения классифицировать, включать 

части в целое, концентрировать внимание; 

- развитие восприятия геометрических фигур. 

Раздел 7. Развитие воображения 

- развитие зрительного воображения; 

- развитие вербального (словесного) воображения; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие образного (воссоздающего) воображения. 

Раздел 8. Интеллектуальное развитие 

- развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных признаков; 

- развитие скорости мышления; 

- развитие образно-логического мышления; 

- развитие словесно-логического мышления; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; 

- развитие образного мышления, геометрических представлений, конструктивных 

пространственных способностей практического плана; 

- развитие понятийного мышления; 

- развитие наглядно-действенного мышления; 

- коррекция мыслительных операций; 

- развитие способности классифицировать явления по их признакам. 

Раздел 9. Развитие связной речи 

- составление рассказа по картинке, серии картинок; 

- развитие диалогической речи; 

- развитие монологической речи; 

- развитие языкового анализа и синтеза на уровне текста. 

Раздел 10. Формирование элементарных математических представлений 

- формирование представления о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- развитие практически значимых математических умений и навыков, их применение к 

решению математических и нематематических задач. 

Количество занятий: 

5 класс  – 61 час (периодичность – 2 раза в неделю). 

Продолжительность занятия – 20 минут. 



п/п Тема занятия Количес 

тво часов 

 

Дата  

1-2 Диагностика 

 
2 02.09-

04.09 

3-4 Сенсомоторное развитие. 

Развитие зрительного анализа и пространственного восприятия 

элементов букв 

 

2 09.09-

11.09 

 

5-6 Формирование способности выделять признаки предметов. 2 

 

16.09-

18.09 

7-8 Формирование   пространственных  представлений 2 

 

23-

25.09 

9 формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, 

книга) 

1 30.09-

02.10 

10-

11 

Развитие мнестических  процессов 2 07-

09.10 

12 Произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, 

слов, предложений, многоступенчатых инструкций 

 

1 14-

16.10 

13-

14 

Развитие внимания 

Развитие зрительного внимания 

 

2 21-

23.10 

15-

16 

Развитие устойчивости, концентрации,  повышение объема, 

переключение внимания 

 

2 28-

30.10 

17-

18 

Развитие  самоконтроля 2 4.11-

6.11 

19-

20 

Развитие памяти 2 11-

13.11 

21 Развитие наблюдательности 

 

1 18-

20.11 

22-

23 

Развитие восприятия 2 25-

27.11 

24 Развитие восприятия геометрических фигур. 

 

1 2.12-

4.12 

25-

26 

Развитие воображения 2 9.12-

11.12 

27-

28 

Развитие творческих способностей 2 18.12 

29-

30 

Развитие образного (воссоздающего) воображения. 2 23.12-

25.12 

31-

32 

Интеллектуальное развитие (мышление) 2 13.01-

15.01 

33-

34 

Развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения 

существенных признаков; 

Развитие скорости мышления; 

 

2 20.01-

22.01 

35-

36 

Развитие образно-логического мышления; 

Развитие словесно-логического мышления 

 

2 27.01-

29.01 



37-

38 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи;   Развитие образного мышления, геометрических 

представлений, конструктивных пространственных 

способностей практического плана. 

 

2 3.02-

5.02 

39-

40 

Развитие понятийного мышления; 

Развитие наглядно-действенного мышления; 

 

2 10-

12.02 

41-

42 

Коррекция мыслительных операций 2 17-

19.02 

43-

44 

Развитие способности классифицировать явления по их 

признакам. 

 

2 24-

26.02 

45-

46 

Развитие связной речи 2 3.03-

05.03 

47-

48 

Составление рассказа по картинке, серии картинок; 2 12.03 

49-

50 

Развитие диалогической речи 2 17-

19.03 

50-

51 

Развитие языкового анализа и синтеза на уровне текста. 2 02.04 

52-

53 

Формирование элементарных математических 

Представлений 

 

2 07-

09.04 

54-

55 

Формирование представления о математической науке как 

сфере математической деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития цивилизации; 

 

2 14-

16.04 

56-

57 

Развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования 

 

2 21-

23.04 

58-

59 

Развитие практически значимых математических умений и 

навыков, их применение к решению математических и 

нематематических задач 

 

2 28-

30.04 

60-

61 

Диагностика  2 05.05 

 

 
 

 

 

 

 


