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Пояснительная записка 
 

Цель: развитие и коррекция недостатков познавательных процессов, представлений об 

окружающей действительности, способствующее формированию школьно-значимых 

умений и навыков и приёмов умственной деятельности. 

Задачи: 

Формирование учебных навыков: чтения, счёта; 

Формирование и развитие мыслительных операций; 

Коррекция и развитие мышления, внимания, памяти; 

Формирование и развитие пространственно-временной ориентировки; 

Расширение словарного запаса; 

Развитие связной речи; 

Воспитание самостоятельности в работе; 

Формирование произвольной деятельности. 

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. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, на ли- 

чием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступа- 

тельный 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. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические  

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя  

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. 



Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными 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 ря- 

дом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между ча- 

стями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несу- 

щественных, 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 нару- 

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражает- 

ся в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающим- 

ся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль  

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учеб- 

ной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорри- 

гировать 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 полу- 

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо- 

минают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль- 

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок- 

ратных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком  

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с  

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за- 

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление тру- 

дностей, 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 вооб- 

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление об разов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра- 

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирова- 

нностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, на- 

чиная 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) отме- 

чаются 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. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуаль- 

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудно- 

сти обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координаци- 

ей мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе- 

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражне- 

ний, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на от- 

дельных 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 (интеллек- 

туальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При лег- 

кой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутстви- 

ем оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень сла- 

бо 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 наруше- 

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну- 

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси- 

лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива- 

ются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

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. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционные занятие проводятся 1 раз в неделю по 20 минут. В соответствии с 

расписанием школы. 

Срок освоения программы 
 

1 год. Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов:степени  

выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребенка, 

психофизиологических возможностей ребенка, состояния его интеллекта, регулярности 

посещения ребенком занятий, выполнения домашнего задания и т.д. 

Планируемые результаты 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- делать обобщения и умозаключения самостоятельно; 

- классифицировать предметы по их существенным признакам самостоятельно; 

- устранять логические ошибки; 

- хранить в памяти и использовать полученные инструкции. 

 
Содержание учебных тем 

3 класс 

 
Содержание учебных тем. 

 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий. 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трех-и 

четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности  

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие. 

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на  

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в 



иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие  

мышечных зажимов. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов . 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины,  

цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5 -6 

предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зелёный огурец и т.д.). 

Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по 

памяти. Запоминание 5-6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (2-3 предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов 

нелепых картинок. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений. 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое –ещё суше, 

влажное –мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью 

измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). 

Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий –слаще, кислый –кислее). Ароматы 

(парфюмерные, цветочные и др.). Определение и измерение веса разных предметов на 

весах. Измерение объёма жидких тел с помощью условной меры. 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 

упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных 

инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Раздел 8. Восприятие пространства. 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 

отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления 

движения; предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных  

объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в 

кукольной комнате); предоставление словесного отчёта. Составление простейших схем- 

планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный,  

ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при 

выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов, 

игрушек 

Раздел 9. Восприятие времени. Определение времени по часам. Длительность 

различных временных интервалов. Работа с календарём и моделью календарного года. 

Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи 

временной терминологии. 





Тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема Содержание коррекционно- 

воспитательного процесса 

Количество 

часов 

 Обследование 1 

 Развитие моторики, графомоторных навыков 3 

1 Развитие точности движений 

(метание в цель мяча, стрел; 

«Кольцеброс») 

Развивать согласованность движений на 

разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. 

Выполнять действия по трех- и 

четырехзвенной инструкции педагога. 

Соотносить движения с поданным 

звуковым сигналом. Совершенствовать 

точность мелких движений рук. 

Штриховать изображения двумя руками. 

 

2 Координация движений 

(игры с мячом, обручем) 

 

3 Обучение целенаправленным 

действиям по двухзвенной 

инструкции педагога (2 шага 

вперед — поворот направо и 

т. д.) 

 

    

 Тактильно-двигательное восприятие 3 

1 Тонкая дифференцировка 

предметов на ощупь по 

разным качествам и 

свойствам (выпуклый, 

вогнутый, колючий, 

деревянный, горячий) 

Определять на ощупь разные свойства и 

качества предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, 

деревянный, круглый и т.д.). Находить на 

ощупь два одинаковых контура предмета 

из 4-5 предложенных. Закреплять 

тактильные ощущения при работе с 

пластилином, тестом, глиной. Играть с 

мелкой мозаикой 

 

2 Закрепление тактильных 

ощущений при работе с 

пластилином и глиной 

 

3 Игра «Волшебный мешочек» 

(с мелкими предметами) 

 

 Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

1 Сочетание движений и поз 

различных частей тела (по 

инструкции педагога), 

вербализация поз и действий 

Произвольное и по инструкции педагога 

сочетать движение и позы разных частей 

тела; вербализавать собственные 

ощущения. Упражнения на расслабление и 

снятие мышечных зажимов. 

 

2 Упражнения на расслабление 

и снятие мышечных зажимов 

 

 Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 3 

1 Конструирование сложных 

форм предметов 

(«Технический 

конструктор», мелкие пазлы) 

  

2 Узнавание предмета по 

одному элементу 

 

3 Узнавание предмета по  



 словесному описанию. 

Дидактическая игра «Узнай 

по описанию» 

  

 Развитие зрительного восприятия 4 

1 Нахождение отличительных 

и общих признаков на 

наглядном материале 

(сравнение 2—3-предметных 

(сюжетных) картинок) 

Формировать произвольности зрительного 

восприятия и зрительной памяти. 

Определять изменения в предъявленном 

ряду картинок, игрушек, предметов. 

Находить различия у двух сходных 

сюжетных картинок. Запоминать 3-4 

предмета и воспроизвести их в исходной 

последовательности. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

 

2 Нахождение нелепиц на 

картинках 

 

3 Дидактическая игра 

«Лабиринт» 

 

4 Тренировка зрительной 

памяти. Дидактическая игра 

«Нарисуй по памяти» 

 

 Восприятие особых свойств предметов 5 

1 Развитие 

дифференцированных 

осязательных ощущений 

(сухое — влажное — мокрое 

и т. д.), их словесное 

обозначение 

Развивать дифференцированные 

осязательные ощущения (сухое – суше, 

влажное – мокрое), их словесное 

обозначение. Измерять температуру с 

помощью измерительных приборов 

(градусник для измерения температуры, 

воды, воздуха). Дифференцировать 

вкусовые ощущения (сладкое – слаще, 

кислый – кислее). Ароматы 

(парфюмерные, цветочные, др.). Измерить 

вес разных предметов на весах. 

 

2 Температура. Градусники 

для измерения температуры 

тела, воды, воздуха 

 

3 Развитие 

дифференцированных 

вкусовых ощущений 

(сладкий — слаще, кислый 

— кислее и т. д.), словесное 

обозначение 

 

4 Дифференцированное 

восприятие ароматов (запах 

фруктов, цветов, 

парфюмерии). 

Дидактическая игра «Угадай 

предмет по запаху» 

 

5 Упражнения в измерении 

веса предметов на весах 

 

 Развитие слухового восприятия 4 

1 Различение звуков по 

длительности и громкости 

(неречевых, речевых, 

Характеризовать неречевые, речевые и 

музыкальные звуки по громкости, 

длительности, высоте тона. Развивать 

 



 музыкальных) слухомоторную координацию. Определять 

на слух звучания различных музыкальных 

инструментов. Формировать чувства 

ритма. Различать по голосу ребёнка и 

взрослого 

 

2 Дифференцировка звуков по 

громкости и по высоте тона 

(неречевых, речевых, 

музыкальных). 

Дидактическая игра 

«Определи самый громкий 

(высокий) звук» 

 

3 Развитие слухомоторной 

координации. Дидактическая 

игра «Запрещенный звук» 

 

4 Определение на слух 

звучания различных 

музыкальных инструментов. 

Дидактическая игра «Угадай, 

что звучит» 

 

 Восприятие пространства 4 

1 Ориентировка в помещении 

и на улице по словесной 

инструкции 

Ориентироваться в помещении и на улице; 

Выполнить задание педагога, связанного с 

изменением направления движения. 

Моделировать расположения различных 

объектов по отношению друг к другу в 

ближнем и дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделировать 

пространственные ситуации (расстановка 

мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчёта. 

Составлять простейшие схемы-планы 

комнаты. Ориентироваться на листе 

бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному 

расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом) 

 

2 Определение расположения 

предметов в ближнем и 

дальнем пространстве 

 

3 Моделирование 

расположения предметов в 

пространстве, вербализация 

пространственных 

отношений 

 

4 Моделирование 

пространственных ситуаций 

по инструкции педагога 

(расстановка мебели в 

кукольной комнате) 

 

 Восприятие времени 5 

1 Определение времени по 

часам. Игры с моделью часов 

Определять время по часам. Длительность 

различных временных интервалов. 

Работать с календарём и моделью 

календарного года. Последовательность 

основных жизненных событий. Возраст 

людей. Использовать в речи временные 

терминологии. 

 

2 Длительность временных 

интервалов. Дидактическая 

игра «Береги минутку» 

 

3 Работа с календарем и 

моделью календарного года 

 

4 Времена года, их 

закономерная смена. 

Дидактическая игра «Когда 

это бывает?» 

 



5 Меры времени (секунда, 

минута, час, сутки) 

  

   34 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Возняк И.В., Годовникова Л.В. «Интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательный процесс», Волгоград: Учитель, 2015 г. 

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Системный подход к разработке программы 

коррекционно-развивающего обучения детей с нарушениями интеллекта // 

Дефектология, 1999. № б. С. 25 - 34. 

3. Епифанцева Т.Б, Киселенко Т.Е. «Настольная книга педагога – дефектолога» 

Москва, 2005 г. 

4. Источник: практикум по возрастной психологии под редакцией Л.А. Головей, 

Е.Ф. Рыбалко. 

5. Мозговой В.М., Яковлева И.М, Еремина А.А. «Основы олигофренопедагогики» 

Москва: Издательский центр Академия, 2006 г. 

6. Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром» Москва, 

2006 г. 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: Подготовительный, 1—4 классы/ Под ред. В.В. Воронковой; 8-е издание. - М.: 

Просвещение, 2013, -176 с. Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

8. Пузанов Б.П. «Обучение детей с нарушением интеллектуального развития», 

Москва, 2006 г. 

9. Рыжикова Д.С. «Развитие временных представлений у младших школьников»,  

Москва: ТЦ Сфера, 2015 г. Худенко Е.Г., Останина Е. 1 -2 часть «Практическое пособие по 

развитию речи для детей с отклонениями в развитии». Издательство «Школа», 1992 г. 

10. Удалова Э.Я., Метиева Л.А. «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 

11. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» Москва, 1998 г. 

 

 
Оборудование: 

1. Картотека дидактического материала. 

2. Дидактические пособия, 

3. Дидактические игры, наборы сюжетных картинок. 
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