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Пояснительная записка. 

Программа разработана на основании: 
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 
203-ФЗ), 

- федерального государственного образовательного стандарта общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью;      

- нормативно-методических документов Минобрнауки Российской Федерации и других 
нормативно-правовых актов в области образования,  

- примерной адаптированной основной образовательной программы общего 
образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью;  

- письма Минобразования России от 20 июня 2002г. № 29/2194-6»Рекомендации по 
организации логопедической работы в специальном (коррекционном) учреждении VIII вида; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
подготовительный и 0-4 классы под редакцией В.В.Воронковой: 2-е издание - М.: 
Просвещение, 2011. 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы под редакцией В.В.Воронковой: 2-е издание - М.: Просвещение, 2011 и методических 
рекомендаций для логопедов Н.Н. Яковлевой, Т.А. Ткаченко, Е.В. Мазановой, И.А. Морозовой, 
О.В. Елецкой, Е.М. Мастюковой, Н.С. Жуковской, Н.Ю. Горбачевской; 

- устава образовательной организации. 
 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики 
психического развития детей с нарушениями интеллекта. В ее основе лежат требование по 
усвоению знаний, умений и навыков, определяемых требованиями программно – методических 
материалов коррекционно – развивающего обучения умственно отсталых детей.  

 

Адресат: учащиеся 1-9 классов, имеющие нарушения интеллектуального развития. 
 

Цель программы: развитие познавательных процессов (памяти, внимания, восприятия, 
мышления) и эмоционально – волевой сферы. 

 Задачи: 
1. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной 

деятельности ребенка с интеллектуальной недостаточностью: 
 развитие пространственного восприятия; 
 коррекция концентрации, устойчивости, распределения, переключения, объема 

внимания; 
 развитие мелкой моторики; 
 развитие памяти (зрительной, слуховой); 
 опосредованного запоминания 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 
 развитие мышления. 
 развитие мыслительных операций; 
 развитие понятийного мышления; 

развитие воображения; 

2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение регулятивным 
поведением, развитие внутренней активности, формирование адекватной самооценки, 
формирование поведения адекватного социальным нормам. 



3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и 
невербальными средствами передачи информации, умение общаться поддержать беседу 
диалог. 

4. Повышение мотивации к учебной деятельности. 
 

Методы и приемы.    
Методы и приемы коррекционной работы направлены на коррекцию и развитие высших 

психических функций, познавательной деятельности, эмоционально – волевой сферы, 
формирование коммуникативных функций, повышение мотивации к учебной деятельности. 

Организация процесса обучения: индивидуальная. 
 

При итоговом контроле предусматривается проверочные задания на  сформированность 
психических процессов. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью. 
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза 
(от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с 
умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 
интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 
школьного образования и социальной адаптации. Категория обучающихся с умственной 
отсталостью представляет собой неоднородную группу. В соответствии с международной 
классификацией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной 
отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  Своеобразие развития детей с легкой 
умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, 
которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, 
нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 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 процесс мышления, и прежде всего, 
способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 
отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их 
жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на 
овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.  Развитие всех 
психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным 
своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – ощущения и 
восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 
тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 
ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения 
отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания 
учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков 
или слов.  Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной 
отсталостью оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу 
которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 
конкретизация. Названные логические 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. У этой категории 
обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-

логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости 
обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают у 
обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом 



мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, 
некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на 
другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность 
мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают 
выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 
действия. Однако при особой организации учебной деятельности обучающихся этой группы, 
направленной на их обучение пользованию рациональными и целенаправленными способами 
выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скоррегировать 
недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 
применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 
влияние на развитие различных  форм мышления обучающихся с умственной отсталостью, 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 также 
обладает 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 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. Однако 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 при умственной отсталости. В связи с этим учет особенностей 
обучающихся с умственной отсталостью разных клинических групп (по классификации М. С. 
Певзнер) позволяет создавать условия, способствующие развитию всех процессов памяти. 
Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 
нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 
преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, 
если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное 
время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием 
специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 
значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной возрастной 
динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают возрастной нормы.  Для успешного 
обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям 
детей с умственной отсталостью 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.  У 
школьников с умственной отсталостью 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. Трудности звуко-буквенного 
анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 
письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не 
используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но 



и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки 
речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 
абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 
отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую 
словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 
выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 
беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 
предложений. Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
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 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 оказывают отрицательное 
влияние на характер их деятельности, особенно 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 переносят 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 
проявление некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной 
отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.  
 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью. 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и 
количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 
способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 
изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие 
индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 
обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном степенью 
выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 
нецензовым.  Таким образом, современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют 
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.   
 

К общим потребностям относятся:   
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; - обязательность непрерывности коррекционно-



развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и 
в процессе индивидуальной работы;  
- раннее получение специальной помощи средствами образования;    
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками;   
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации;  
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.  
 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, осваивающих вариант С, характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 
- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет;  
- наглядно-действенный характер содержания образования;  
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  
- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 
естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 
коммуникации, социально-бытовых навыков;  
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 
- обеспечение обязательности профильного трудового образования;  
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения. 
 

Описание места коррекционно-дефектологических занятий. 
Коррекционные занятия планируются из расчета 0,5 часа в неделю (34 часа за учебный год)  

 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки.  

Личностные результаты освоения адаптированной должны отражать:   
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России;   
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей;  3) формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов;   
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении;  
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;   
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной 
организации;  
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности;   
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;   
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  



 14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
 

 

Предметные результаты освоения программы: 
1) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 
различных ситуациях общения; 
2) осознанно, правильно, плавно читать вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи; 
3) участие в обсуждении прочитанных произведений; 
4) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 
5) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 
6) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой основе     
лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 
 

 

Формирование метапредметных результатов обучения (1-4 кл.) 
 

Метапредметные 
результаты 

Содержание и критерии оценивания 

Регулятивные УУД Обучающийся научится: 
- работать с учебными принадлежностями 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;  
- 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 

 Познавательные УУД Обучающийся научится: 
- выделять существенные, общие и отличительные свойства 
предметов;  
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
- делать простейшие обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном материале;  
- пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями; - читать; писать; выполнять арифметические 
действия; 
- наблюдать;  
- работать с информацией (понимать изображение, текст, 
устное высказывание, элементарное схематическое 
изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях). 

Личностные УУД Обучающийся научится: 
- способности к осмыслению социального окружения, своего 
места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей;  
- положительному отношению к окружающей 
действительности, готовность к организации взаимодействия 
с ней и эстетическому ее восприятию;  



- целостному, социально ориентированному взгляду на мир в 
единстве его природной и социальной частей;  
- самостоятельности в выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей;  
- пониманию личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о этических нормах и правилах 
поведения в современном обществе;  
- готовности к безопасному и бережному поведению в 
природе и обществе. 
 

 Коммуникативные УУД Обучающийся научится: 
 - вступать в контакт и использовать принятые ритуал 
социального взаимодействия с учителем;  
 - обращаться за помощью и принимать помощь;  
 - 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 

 

 

 

Формирование метапредметных результатов обучения (5-9 кл.) 
 

Метапредметные 
результаты 

Содержание и критерии оценивания 

Регулятивные УУД  Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осознанно действовать на 
основе разных видов инструкций для решения практических и 
учебных задач; 
- осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  
- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 
адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 
корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

Познавательные УУД Обучающийся научится: 
- 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;  
- применять начальные сведения о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 



соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 
и для решения познавательных и практических задач;  
- использовать в жизни и деятельности некоторые 
межпредметные знания, отражающие доступные 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Личностные УУД Обучающийся научится: 
- осознавать себя как гражданина России, имеющего 
определенные права и обязанности;  
- гордиться школьными успехами и достижениями как 
собственными, так и своих товарищей;  
- адекватно эмоционально откликаться на произведения 
литературы, музыки, живописи и др.;  
- уважительно и бережно относиться к людям труда и 
результатам их деятельности;  
- активно включаться в общеполезную социальную 
деятельность; осознанно относиться к выбору профессии;  
- бережно относиться к культурно-историческому наследию 
родного края и страны 

 

Коммуникативные УУД Обучающийся научится: 
     - вступать и поддерживать коммуникацию в разных 
ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 
бытовых и др.);  
   - слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 
его, признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
    - дифференцированно использовать разные виды речевых 
высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и 
др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 
участников (возраст, социальный статус, знакомый-

незнакомый и т.п.);  
     - использовать разные виды делового письма для решения 
жизненно значимых задач;  
     - использовать разные источники и средства получения 
информации для решения коммуникативных и 
познавательных задач, в том числе информационные. 

 

Содержание занятий. 
 7 класс. 

Входная диагностика познавательных процессов. 
Диагностика развития восприятия. 
Диагностика развития внимания. 
Диагностика развития памяти. 
Диагностика слуховой, смысловой и зрительной памяти. 
Диагностика развития мышления. 
 

Коррекция, развитие и диагностика восприятия. 
Коррекция и развитие восприятия цвета. 
Коррекция и развитие способности к целому восприятию формы предметов. 
Игровые тренинги для развития наблюдательности. 
Упражнения для развития воображения. 



Коррекция, развитие и диагностика внимания. 
Коррекция и развитие концентрации и устойчивости внимания. 
Коррекция и развитие переключения внимания. 
Коррекция и развитие произвольного внимания. 
Коррекция и развитие наблюдательности. 
Коррекция и развитие распределения внимания. 
Развитие объёма внимания. 

Коррекция, развитие и диагностика памяти. 
Изучение законов памяти. Упражнения для тренировки памяти. 
Упражнения, направленные на развитие способности устанавливать связи между элементами 
материала. 
Упражнения, направленные на развитие слуховой памяти. 
Изучение механических законов запоминания. 
Коррекция и развитие механической памяти. 
Упражнения, направленные на развитие зрительной памяти. 
Упражнения для развития вербальной памяти. 
Правила сохранения знаний. Упражнения на запоминание. 

Коррекция, развитие и диагностика мышления. 
Коррекция, развитие наглядно-образного мышления. 
Коррекция, развитие наглядно-действенного мышления. 
Коррекция, развитие вербально-логического мышления. 
Коррекция и развитие способности к обобщению и абстрагированию. 
Коррекция и развитие причинного мышления. 

Заключительная диагностика 
Диагностика восприятия. 
Диагностика внимания. 
Диагностика памяти. 
Диагностика мышления 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста таким приоритетом является 
создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 



- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
Описание материально- технического обеспечения. 

1. В.М.Мозговой, И.М.Яковлева, А.А.Еремина “Основы олигофренопедагогики”: учеб. пособие 
для студ. сред. учеб. заведений /. – М.: 
 Издательский центр Академия”, 2006 г. 
2. Е.Худенко, Е.Останина 1-2 часть “Практическое пособие по развитию речи для детей с 
отклонениями в развитии”. Издательство “Школа”.  
1992 г. 
3. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева “Ознакомление с окружающим миром” Москва. 2006 г. 
4. Г.С.Швайко “Игры и игровые упражнения для развития речи” Москва. 1988 г. 
5. Т.Б.Епифанцева, Т.Е.Киселенко, И.А.Могилева “Настольная книга педагога – дефектолога” 
Москва 2005 г. 
6. Пузанов Б.П. “Обучение детей с нарушением интеллектуального развития”. 
7. Бабкина Н.В. “Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического 
развития”. – Москва. 2006 

8. Добрынина Э.Г.  Коррекция нарушений письменной речи у младших школьников. Учебно- 

методическое пособие. 
9.Языканова Е.В. «Развивающие задания», Издательство: Экзамен, 2019 г. 
 10." Дидактические игры в обучении школьников с отклонениями в развитии. / А.А. Катаева, 
Е.А.Стребелева. – М.,2001 

11. Психологические игры для старшеклассников./ Т. Бедарева, А.Грецова. – СПб.,2008 

12.Психологическая диагностика отклонений в развитии детей. Методическое пособие./ Л.М. 
Шипицыной. – СПб.,2004 

 

Учебно – практическое  оборудование. 
 

1. Раздаточный материал по всем разделам; 
2. Наглядный материал, иллюстрации, пособия. 
3. Игры, таблицы, схемы. 
 

Технические средства обучения. 
 

Компьютер 

 

7 класс 

Учебно - тематическое планирование 

№ 

раздела 

 

Наименование раздела 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
контрольных 

часов 

1. Входная диагностика познавательных процессов. 
 

2  

2. Коррекция, развитие и диагностика восприятия. 
 

7  

3. Коррекция, развитие и диагностика внимания. 
 

11  

4. Коррекция, развитие и диагностика памяти. 
 

4  

5. Коррекция, развитие и диагностика мышления. 8  

6. 

 

Заключительная диагностика 2  

Всего  34  

https://www.labirint.ru/pubhouse/151/


 

Перспективный план 

№ 

раздела 

р

Наименование 
раздела 

№ 
урока 

Тема урока Кол-

во 
часо

в 

 

1. 

 

Входная 
диагностика 
познавательных 
процессов. 

1 

2 

 

Обследование памяти, внимания, мышления. 
Обследование мыслительных процессов 

1 

1 

 

2. 

 

 

Коррекция, 
развитие и 
диагностика 
восприятия. 
 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

 

Развитие слухового восприятия. Различение звуков 

окружающей действительности. 
Цвет предметов 

Сопоставление цветов, их сочетаний и оттенков 

Комбинирование разных цветов 

Геометрические фигуры, форма предметов 

Воспроизведение простейших комбинаций по 
образцу и памяти 

Представление предметов по их схематическим 
изображениям 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

3. 

 

Коррекция, 
развитие и 
диагностика 
внимания. 
 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

20 

Составление групп предметов, одинаковых по форме 
и различных по другим признакам 

Сравнение предметов по высоте, длине, ширине, 
толщине   

Группировка предметов по указанным признакам (по 
размерам, массе) 
Развитие и совершенствование движений пальцев 
рук: штриховка. 
Ориентация в пространстве, на плоскости листа  
Развитие пространственно -  временных 
представлений. 
Части суток. Последовательность частей суток  

Дни недели  

Двенадцать месяцев. Год  

Времена года. Признаки времени года  

Обобщающее занятие «В гостях у времен года»  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

4. 

 

 

Коррекция, 
развитие и 
диагностика 
памяти. 

21 

22 

 

23 

24 

Свойства предметов 

Определение качества поверхности. Тренировка 
чувствительности.  

Знакомство с эталонами вкуса  

Звуки окружающей действительности. Представление 
о звонком и тихом звуке 

1 

1 

 

1 

1 

 



№ 

раздела 

р

Наименование 
раздела 

№ 
урока 

Тема урока Кол-

во 
часо

в 

 

5. 

 

Коррекция, 
развитие и 
диагностика 
мышления. 

25 

 

26 

27 

 

28 

 

29 

30 

31 

 

32 

Узнавание предмета по отдельным свойствам и 
частям 

Конструирование предметов из составных элементов 

Узнавание предмета по нескольким элементам или 
назначению. 
Восприятие иллюстраций.Рассматривание 
иллюстраций.  
Анализ логических отношений литературных 
произведений 

Работа по содержанию произведений.  

Формирование элементарных представлений об 
изменениях в природе. 
Составление рассказа. Обобщение знаний о диких 
животных, домашних животных. 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

6. 

Заключительная 
диагностика 

33 

34 

Обследование памяти, внимания, мышления. 
Обследование мыслительных процессов 

1 

1 
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