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Пояснительная записка. 
Данная Рабочая программа предназначена для организации и проведения коррекционно-

педагогической работы с обучающимися с  ЗПР,  разработана на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой психического 

развития и сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с ЗПР. В рабочей 

программе определены основные направления работы учителя-дефектолога, условия и 

средства формирования коррекции, развития и профилактики нарушений познавательного 

развития обучающихся МБОУ «Селекционная СОШ» 

 Курс «Программа дефектологического сопровождения для детей с ЗПР» направлен на 

исправление различных типичных недостатков психического развития, которые в 

совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей, 

относимых к этой категории. Представленная программа отражает содержание 

коррекционно-развивающих занятий, подобранных с учетом перечисленных во ФГОС и 

ПрАООП особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших 

рекомендацию ПМПК.  

Цель  коррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в учебном и 

познавательном развитии, гармонизацию личности, коррекцию недостатков 

саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

В соответствии с особыми образовательными потребностями определяются следующие 

задачи курса:  
- формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности;  

- совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях;  

- стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации;  

- освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;  

-  содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (дефектологическими, логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в индивидуальной форме.  

Приведенная рабочая программа представлена индивидуальными занятиями, рассчитана 

на 68 занятий.  

Длительность коррекционно-развивающих индивидуальных  занятий– 20 минут.  

Темы индивидуальных занятий подбираются в соответствии с заключениями ПМПК, 

неусвоенными темами, либо темами, в которых ребенок имеет «пробел» . 

Планируемые результаты  
Планируемые результаты реализации программы учителя-дефектолога «Программа 

дефектологического сопровождения для детей с ЗПР» (вариант 7.1, 7.2) отождествляются с  

требованиями к результатам  освоения ФГОС НОО: 
 



Личностные 
- развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

- развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

- становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения; 

- становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов учения; 

- развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 

- развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности; 

- развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

- понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

- осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

- осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 

собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка; 

- ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности во всех видах 

деятельности; 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

- учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

- контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

- оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 



осознавать цель чтения; 

- воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- пользоваться словарями и справочным материалом; 

- осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

- овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала, как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

- осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

- составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

- выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

- участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса  
Общеизвестные недостатки их саморегуляции, мыслительных операций, мотивационные 

искажения, личностная незрелость, речевые трудности, а также многочисленные 

неспецифические дисфункции, в значительной мере препятствуют формированию 

учебной деятельности и достижению требуемых результатов образования.  

Участие ребенка в коррекционных занятиях с высокой степенью вероятности должно 

уменьшить недостатки саморегуляции, повысить общий уровень сформированности 

учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на мотивацию учения.  

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные дисфункции, вызванные 

минимальными повреждениями центральной нервной системы (ЦНС) и функциональной 

(реже органической) недостаточностью отдельных анализаторов. К дисфункциям 

относятся нарушения внимания, мелкой ручной моторики, зрительно-пространственных 



представлений, фонематических процессов и прочие, которые мешают овладению 

содержанием различных учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению 

вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по коррекции и развитию 

познавательной сферы обучающихся.  

Важнейшее и системообразующее значение имеют задания, направленные на 

формирование и совершенствование произвольной регуляции. Формирование этой 

способности предлагается рассматривать как приоритетную задачу не только реализации 

обсуждаемого курса, но и психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в целом. Упражнения решающие эту задачу, являются частью комплексной 

программы по формированию осознанной регуляции познавательной деятельности и 

реализуется практически все годы обучения с постепенным наращиванием требований к 

самостоятельной организации деятельности и контролю результатов.  

У обучающихся с ЗПР недостаточны мыслительные операции и действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, действия классификации, сериации и пр.), что 

затрудняет усвоение всех учебных предметов. Ежегодно включаемые в программу 

упражнения, направленные на активизацию познавательной деятельности, ставят задачу 

формирования ее операционального состава. Вместе с тем любая психокоррекционная 

работа с ребенком должна способствовать улучшению познавательной деятельности, 

результатом которой, как известно, является не только усвоение учебного материала, но и 

совершенствование сферы жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в 

окружающем предметном и социальном мире). Целенаправленное формирование 

возможностей произвольной регуляции, обеспечение школьнику специальной помощи в 

осознании имеющихся трудностей, а также выполнение рекомендаций по реализации 

индивидуального подхода к обучающимся способствует постепенной коррекции 

имеющихся проблем обучения.  

Однако не только дефицит осознанной регуляции затрудняет усвоение учебного 

материала.  

В соответствии с ФГОС учитель-дефектолог в ходе реализации курса занятий учитывает 

рекомендации учителя, касающиеся необходимости усиленной работы с конкретными 

обучающимися над ликвидацией пробелов предшествующего обучения и профилактики 

отставания от класса при усвоении нового материала. А так же в 1 и 1 дополнительном 

классе дефектолог реализует модули, направленные на формирование пространственно-

временных представлений, активизацию познавательной деятельности, а также работать с 

обучающимися индивидуально, корригируя индивидуальные пробелы обучения и 

формируя необходимые учебные действия.  

Особое значение имеет тесная связь логопедических и коррекционных занятий, а также 

сопряженность с содержанием изучаемых учебных предметов.  

Трудности овладения письмом определяются недостатками со стороны фонематического 

восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой моторики, слуховой памяти, а 

также организации и контроля деятельности. Существенное значение имеют и 

патофизиологически обусловленные недостатки произвольного внимания, приводящие к 

большому количеству ошибок (письмо слов, предложений, текстов). Общее отставание 

темпов становления познавательной деятельности препятствует сознательному усвоению 

и использованию разнообразных 

многочисленных правил, а легкие проявления системного недоразвития речи затрудняют 

как понимание, так и самостоятельное употребление слов.  

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие 

произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, 

удержание зрительного внимания и т.п.). Предусмотрены задания, направленные на 

преодоление несформированности словесного опосредствования деятельности и 

поведения, для чего используются упражнения на вербальное обозначение сходств и 

различий, активизацию самостоятельного устного высказывания и пр. Предполагается, что 



умения, приобретаемые на коррекционно-развивающих занятиях, будут перенесены на 

программный материал предметной области «Филология».  

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками 

пространственных и квазипространственных представлений, соответственно, работа по их 

коррекции является необходимой и способствующей усвоению математических знаний, в 

первую очередь основ геометрии.  

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую очередь 

колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. Упражнения для 

улучшения контроля, психотехнические упражнения (задания на концентрацию, 

переключение внимания, удержание числовой информации) способствуют минимизации 

подобных ошибок.  

Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в решении 

арифметических задач. С одной стороны, их вызывают недостатки словарного запаса, 

плохое понимание слов, входящих в условие задачи, что предполагает соответствующую 

работу логопеда. С другой стороны, ведущую роль играет недостаточная 

сформированность мыслительных операций, действий логического мышления, трудности 

мысленного представления объектов и оперирования ими. Упражнения по активизации 

познавательной деятельности, включающие постепенно усложняющиеся упражнения, 

направлены на улучшение аналитико-синтетических возможностей, формирование 

базовых операций логического мышления.  

С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) решение любой 

арифметической задачи предполагает отнесение ее к определенному типу, для которого 

установлен алгоритм решения. Однако, как уже было сказано, обучающиеся с ЗПР из-за 

недостатков познавательной деятельности еще не могут эффективно использовать 

алгоритмы решений в умственном плане. Они должны быть представлены детям в 

образных формах (модель, схема), с четким выделением последовательности решения. В 

связи с этим в курс коррекционно-развивающих занятий постепенно включаются 

упражнения, психологически идентичные решению арифметических задач, в качестве 

средства выполнения которых может использоваться как словесное правило, так и 

наглядная модель.  

Трудности овладения знаниями по предмету «Окружающий мир» обычно проявляются в 

меньшей мере, их получению препятствуют общие недостатки познавательной 

деятельности, познавательной активности и трудности самоорганизации о преодолении 

которых уже говорилось ранее. Коррекционные занятия направленны так же на 

расширение знаний ребенка об окружающей предметной и социальной действительности. 

Значение имеют и задания, направленные на усвоение пространственных представлений, 

выделение ориентиров.  

Благодаря коррекционным занятиям облегчается овладение предметами «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Физкультура» (за счет совершенствования моторики, 

навыков самоорганизации).  

Предложенный коррекционный курс составляет значительную часть содержания 

программы коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития.  

Эффективность коррекционных занятий может быть достигнута только при обеспечении 

соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное взаимодействие между 

дефектологом, психологом, учителем и логопедом, родителями и другими 

потенциальными участниками сопровождения. 

Программа курса дефектологических занятий составлена по модульному принципу. 

Содержание, форма организации (индивидуальная).  

Важнейшее значение для выбора содержания курса имели работы психологов, 

дефектологов, непосредственно работающих по проблеме задержки психического 

развития. Их развивающие программы включены в курс занятий с учетом возможностей 

учащихся, требований АООП к организации учебного процесса, и личного опыта.  



Курс коррекционно-развивающих занятий реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные и 

интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные 

трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки собственных 

возможностей. Занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации и ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

Содержание коррекционно-развивающих занятий спланировано в русле перечисленных 

ниже направлений, поскольку они являются наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР.  

Диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций:  

 сенсорное и сенсомоторное развитие;  

 формирование и развитие пространственно-временных представлений;  

 формирование учебной мотивации  

 умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты);  

 формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие 

наглядных и словесных форм мышления;  

 нормализация ведущей деятельности возраста;  

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;  

 готовность к восприятию учебного материала;  

 формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков.  

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление (одно или 

несколько), которое служит основой для построения коррекционной программы.  

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефектологом 

специальных приемов и методов, обеспечивающих специальные образовательные 

потребности детей с ЗПР, предоставления учащимся дозированной помощи, что позволяет 

индивидуализировать коррекционный процесс. Также важным является перенос 

формируемых на занятиях умений и навыков в учебную работу ребенка, связь 

коррекционных программ специалиста с программным материалом и его требованиями.  

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса  
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процесса обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на 

основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся:  

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  



— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

— формирования эстетических чувств;  

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

— развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации:  

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса  
В ходе реализации курса достигаются личностные, предметные и метапредметные 

результаты образования, происходит совершенствование сферы жизненной компетенции.  

В области адаптации вновь прибывших обучающихся к школьным требованиям:  
-  позитивное отношение к посещению школы;  

-  соблюдение школьной дисциплины;  

- ориентировка в пространстве класса и школьном здании;  

-  социально-нормативное обращение к педагогу;  

-  социально-нормативное поведение в общественных местах школы;  

- формирование школьной мотивации.  

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:  
-  формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий;  

-  формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился 

– не справился);  

-  формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым);  

-  формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя);  

-  формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

-  способность правильно воспроизводить графический образец;  

-  способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;  

-  способность давать словесный отчет о проделанной работе;  

-  формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность.  

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций:  



- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности;  

-  улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант);  

- способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план и 

на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства,  

- называние пальцев рук и их взаиморасположения;  

- способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со 

временем, понимать словесные обозначения времени,  

- возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами,  

- возможность концентрации и произвольного удержания внимания;  

- способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной 

памяти более пяти единиц запоминаемого;  

- способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно 

представленном материале,  

- возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его,  

-  способность к вербализации своих действий;  

- способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;  

-  способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в 

образном или частично в умственном плане.  

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:  
-  уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций;  

-  способность переживать чувство гордости за свои успехи, вербализовать повод для 

гордости;  

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  
- способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников;  

- уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций;  

-  снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии;  

-  формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения;  

-  снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам;  

Для диагностики результатов учащихся предусмотрены следующие формы контроля: 

устные ответы, тестовые задания, графическая работа, контроль вычислительных навыков, 

анализ динамики текущей успеваемости и т.д.  

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 

дефектологических занятий. Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые 

педагог-дефектолог пытается достичь.  

 

 

Содержание коррекционного курса.  
1. Сенсомоторное развитие  

- развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв;  

- 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  

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.  

3. Развитие мнемических процессов  

- тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов;  

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

многоступенчатых инструкций;  

- развитие тактильной и кинестетической памяти.  

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия  

- развитие слухо-моторной координации;  

- развитие зрительно-моторной координации;  

- развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации.  

5.Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности -

регуляция простейших двигательных актов;  

-формирования умения ориентировки в задании;  

-формирование умения планирования этапов выполнения задания;  

-формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания;  

-формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и 

результате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование. 3 класс 
 

№ 

урок

а 

Раздел. Тема урока. Кол-

во 

часо

в 

Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

 1 Этап. Диагностический    

1-2 Первичная диагностика.  Выявление уровня 

развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления.  

   

 2 этап. Коррекционный    

3-4 Коррекция почерка  

 

2   

5-6 Развитие абстрактного мышления.  

 

2   

7-8 Развитие вербально-понятийного мышления.  

 

2   

9-10 Развитие логического мышления.   

 

   

11-12 Формирование пространственных представлений. 

  

2   

13-14 Развитие способностей сравнивать, 

устанавливать закономерности  

 

2   

15-16 Развитие воображения.  
 

2   

17-18 Пространственное воображение. 

 

2   

19-20  Развитие осязательного восприятия  

 

   

21-22 Развитие непосредственной памяти.  

 

2   

23-24 Тренировка слуховой памяти. 

 

2   

25-26 Развитие пространственных представлений  

 

2   

27-28 Развитие способностей сравнивать, выявлять 

смысл.  

2   

29-30 Развитие интеллектуальных процессов.  

 

2   

31-32 Развитие концентрации внимания. 

 

2   

33-34 Развитие быстроты реакции.  

 

2   

 3 этап. заключительный    

35 Заключительная диагностика  1   

 Всего  35   
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