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Пояснительная записка 

     Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования (АООП ООО)  обучающихся с расстройствами аустического спектра 

(РАС) разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее ФГОС 

ООО) и с учётом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС (одобренной 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/ 22)). 

      Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» является обязательной частью коррекционно-развивающей 

области учебного плана при реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР. 

      Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной деятельности 

посредством индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. 

Курс обеспечивается системой дефектологического сопровождения, включающей 

проведение диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей и 

организационно-методической работы специалиста. В ходе дефектологического 

сопровождения осуществляется специализированная помощь обучающемуся с 

РАС  в динамике образовательного процесса. Учитель-дефектолог выявляет 

основные дефициты в развитии учебно-познавательной сферы обучающегося с 

РАС, анализирует структуру нарушения, определяет сохранные функции, зону 

ближайшего развития, его индивидуальные особые образовательные потребности. 

На основании анализа полученных данных проектирует индивидуальный 

образовательный маршрут, в котором определяет коррекционные задачи и 

индивидуальные специальные приемы работы с обучающимся с РАС.  

    Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе.            

    Учитель-дефектолог взаимодействует с другими специалистами сопровождения 

и при планировании коррекционно-развивающей работы учитывает 

профессиональную позицию педагога-психолога и учителя-логопеда. Основной 

задачей специалиста является коррекция и развитие учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с РАС, преодоление или ослабление нарушений 

развития, препятствующих освоению программного материала на уровне 

основного общего образования. Учитель-дефектолог проводит коррекционно-

развивающие занятия, для которых организуются группы из обучающихся с 

однородной структурой нарушения. Возможным является проведение 

индивидуальных занятий. Занятия проводятся во внеурочное время по заранее 

составленному расписанию. 

    В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с РАС 

формируются приемы мыслительной деятельности и логические действия, 

составляющие основу логических мыслительных операций, корректируются 

метапредметные способы учебно-познавательной деятельности, развиваются 

общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоения программного 

материала. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели, задачи и направления коррекционного обучения детей  

Цель коррекционного курса  – преодоление или ослабление недостатков 

развития познавательных процессов, коррекция и развитие мыслительной 

деятельности обучающихся с РАС, а также формирование умений и навыков 

учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения программного 

материала.  

Задачи курса:  

- коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного 

материала;  

- формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

логических мыслительных операций;  

- развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование 

алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное 

формирование ее структурных компонентов;  

- специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих 

освоение программного материала;  

- формирование навыков социальной (жизненной) компетенции.  

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у 

обучающихся с РАС шаблонности и инертности мышления, формированию 

осознанного отношения к логическим операциям и оперируемым понятиям, 

умения осуществлять речевые преобразования, строить суждения и выполнять 

умозаключения. У обучающихся формируется умение оперировать признаками 

понятий, выделять их существенные признаки, выполнять сравнение объектов 

окружающей действительности и отвлеченных категорий по существенным 

признакам, проводить многоаспектную классификацию по самостоятельно 

найденному основанию. Совершенствуется операция обобщения за счет 

оперирования отвлеченными понятиями, изучения категориальных признаков. 

Способность устанавливать причинно-следственные зависимости формируется на 

материале учебных предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь 

понятий.  

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 

источниках, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников.  

Происходят развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций, коррекция недостатков развития 

учебно-познавательной деятельности.  

Осуществляются восполнение образовательных дефицитов, формирование 

метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения 

трудно усваиваемых и слабо автоматизированных учебных навыков.  

Учитель-дефектолог корригирует познавательную деятельность, используя 

материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной программой. При 

отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе специалист 
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руководствуется особыми образовательными потребностями данной категории 

детей и учитывает индивидуальные различия и особенности каждого школьника с 

РАС. 

1.2  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. 

Расстройства аутистического спектра являются одними из наиболее 

распространенных системных нарушений развития детского возраста. 

Статистические данные за последнее десятилетие указывают на постоянно 

увеличивающееся количество детей с РАС. Аутистические расстройства 

встречаются у мальчиков в четыре раза чаще, чем у девочек. 

Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений при РАС приводит к тому, что 

даже те обучающиеся, которые успешно освоили уровень начального общего 

образования, будут нуждаться в постоянной психолого-педагогической 

поддержке и создании специальных образовательных условий также и на уровне 

основного общего образования. 

В настоящее время к расстройствам аутистического спектра относятся 

специфические нарушения развития, характеризующиеся качественным 

нарушением социального взаимодействия, коммуникации, ограниченными 

интересами и деятельностью, повторяющимся стереотипным поведением. Но, 

несмотря на общие черты, дети и подростки с РАС составляют очень 

неоднородную группу: выраженность нарушений, неравномерность развития 

высших психических функций у конкретных детей могут значительно 

различаться. 

Базовые нарушения при РАС имеют стойкий и системный характер и могут 

проявляться практически во всех сферах. Часто у обучающихся с РАС можно 

обнаружить недостаточное развитие крупной и мелкой моторики. Это нарушение 

выглядит очень характерно: подросток может быть достаточно ловок в 

спонтанной непроизвольной деятельности, но с трудом может повторить 

двигательную программу произвольно или по подражанию, неловок в 

самообслуживании. Его движения могут быть вычурными, манерными. 

У детей и подростков с РАС зачастую обнаруживаются нарушения в 

сенсорном восприятии и в обработке сенсорной информации, приводящие к 

специфическим реакциям на сенсорные стимулы. Обучающийся с РАС может 

неожиданно остро реагировать на слуховые, зрительные или тактильные 

раздражители обычной интенсивности. Например, может начать кричать или 

пытаться уйти из помещения, в котором включен магнитофон, или испугаться 

звучащих предметов, музыкальных инструментов. Попытка удержать его может 

привести к панической реакции на дискомфорт и, следовательно, к появлению 

аффективных вспышек, агрессии или самоагрессии. Сенсорный дискомфорт 

могут вызывать звуки речи определенной тональности, и тогда обучающийся 

будет избегать определенного человека из-за тембра его голоса. 

Особые сложности могут создавать стереотипии (воспроизведение одного и 

того же действия в стереотипной форме): раскачивания, хлопки, прыжки, 

вращение кистями рук, перелистывание страниц книг, повторение одни и тех же 

фраз, рисунков и т.д. Чаще всего стереотипии появляются, когда обучающемуся с 

РАС скучно, в стрессовой ситуации или в ситуации фрустрации. Такие 
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стереотипные действия помогают ему справиться с тревогой и адаптироваться к 

окружающему, позволяют регулировать свое поведение. 

У обучающихся с РАС часто наблюдаются страхи, которые могут выражаться 

как в общей тревоге и беспокойстве, так и быть конкретными. Это могут быть 

страхи, связанные с каким-либо пугающим событием в жизни аутичного 

обучающегося, страхи бытовых шумов или прикосновений. В отличие от страхов 

обучающегося, развивающегося типично, эти страхи являются очень стойкими, а 

их причина не всегда понятна окружающим. Например, аутичный обучающийся 

может бояться всех мужчин с бородой, так как много лет назад его лечил врач, у 

которого была борода. Иногда страхи обучающегося с РАС могут приводить к 

крайней избирательности в еде, и в этом случае он не может есть в столовой 

образовательной организации. 

В целом, у всех обучающихся с РАС наблюдаются трудности организации 

собственной, в том числе учебной, деятельности и поведения, длительное время 

адаптации к новым условиям и стремление к постоянству. К особенностям 

обучающихся с РАС также можно отнести нарушение активности во 

взаимодействии с динамично меняющейся средой, трудности формирования 

индивидуального аффективного опыта как основы создания целостной картины 

мира и, как следствие, узость и фрагментарность представлений об окружающем 

мире. 

При организации обучения важно учитывать особенности эмоционально-

волевой и личностной сферы, коммуникации и социального взаимодействия, 

познавательного развития обучающихся с РАС, специфику усвоения учебного 

материала. 

Интеллектуальное развитие обучающихся с РАС очень своеобразно и 

неравномерно. Несмотря на то, что в популяции детей с РАС в целом показатели 

интеллекта снижены, у части детей интеллектуальное развитие приближается к 

нормативному, а в некоторых случаях отмечается высокий уровень 

интеллектуального развития. Тем не менее, исследователи выделяют особый 

когнитивный стиль детей с аутизмом, связанный прежде всего со снижением 

возможности активной переработки и интеграции информации. Кроме этого, 

можно отметить нарушение процессов развития целостного осмысления. 

Например, дети с РАС демонстрируют успехи в складывании картинок-паззлов. 

Но при складывании картинки они, в отличие от нейротипичных детей, 

ориентируются не на смысл изображения, а на контуры отдельных деталей.  

У обучающихся с РАС часто наблюдается очень хорошая механическая 

память. Они особенно успешны в тех сферах, которые входят в зону их интересов. 

Обучающийся с РАС может с легкостью запоминать большие тексты, 

музыкальные фрагменты или точно нарисовать по памяти сложный орнамент. 

Обучающийся с РАС может знать все станции метро и с легкостью нарисовать его 

схему или сказать, какой был день недели для любой даты календаря. 

Обучающийся с РАС может быть музыкально одарен и иметь абсолютный слух. 

Но даже у тех обучающихся с РАС, у которых интеллектуальное развитие 

приближается к норме, наблюдается выраженная неравномерность развития 

психических функций и навыков. Обучающийся с РАС, который демонстрирует 



7 
 

поразительные и обширные знания в одной узкой области, может не знать самых 

простых, элементарных, вещей. Например, зная все названия марок легковых 

автомобилей, он может неточно употреблять названия предметов бытовой 

посуды. Он может хорошо играть в шахматы и при этом испытывать огромные 

трудности в понимании причинно-следственных связей и последовательности 

событий. 

Для всех обучающихся с РАС характерны проблемы организации и контроля 

произвольной деятельности. У обучающихся с РАС отмечаются быстрая 

истощаемость в произвольной деятельности, трудности концентрации. 

Обучающимся с РАС тяжело удерживать активное внимание длительное 

время. Также можно отметить проблемы распределения и переключения 

внимания. С этим связано то, что обучающемуся с РАС часто бывает легче 

выполнить инструкцию взрослого отсрочено или то, что часто обучающемуся с 

РАС нужна организующая помощь, для того чтобы начать выполнение 

инструкции или переключиться с одного задания на другое. Зачастую 

обучающийся с РАС не может выполнить хорошо знакомое ему задание, если у 

задания изменена форма или введен новый параметр.  

Особенности организации произвольной деятельности у обучающихся с РАС 

также проявляются в том, что взрослому очень трудно привлечь внимание 

обучающегося с РАС в ситуации его захваченности сверхценными интересами 

или в ситуации разворачивания стереотипного поведения.  

Многие исследователи отмечают особенности зрительного восприятия у детей 

с РАС. Часто обучающиеся с РАС пользуются не центральным, а периферическим 

зрением. В силу фрагментарности зрительного восприятия обучающемуся с РАС 

проще увидеть и запомнить целостный образ. Также у обучающихся с РАС 

наблюдаются трудности сканирования большого объема зрительной информации, 

и поэтому они зачастую не выстраивают продуктивной стратегии и обрабатывают 

информацию хаотично.  

Как мы уже отмечали, для аутистических расстройств характерно нарушение 

функционирования познавательной сферы, которое состоит в том, что 

обучающемуся с РАС трудно активно перерабатывать информацию. Поэтому 

полученные знания и навыки часто становятся формальными или используются 

обучающимися с РАС в качестве аутостимуляций. Формализация полученных 

знаний и навыков приводит к трудности переноса и использования усвоенных 

навыков и знаний в реальной жизни; полученные знания обучающийся с РАС не 

использует для продвижения в осмыслении окружающего мира. Именно поэтому 

для обучающихся с РАС так важно развитие жизненных компетенций и связь 

учебного материала с личным опытом. 

Таким образом, с учетом степени выраженности психолого-педагогических 

особенностей, вариант 1 адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования рекомендуется для тех обучающихся с РАС, чье 

личностное, эмоционально-волевое и познавательное развитие существенно 

приближается к развитию типично развивающихся сверстников и сопоставимо с 

ним. В этом случае, несмотря на аутистические расстройства, обучающийся с 

РАС успешно включается в общий образовательный процесс, выстраивает 
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продуктивные отношения с взрослыми и сверстниками, основываясь на основных 

нормах и правилах поведения, демонстрирует успехи в достижении 

образовательных результатов. Отдельные трудности освоения АООП, 

возникающие из-за неравномерности психического развития обучающегося с 

РАС, не препятствуют освоению программного материала во всех предметных 

областях и могут быть достаточно эффективно компенсированы в ходе 

коррекционно-развивающей работы. 

1.3 Особые образовательные потребности обучающихся с РАС.  

       Момент перехода на уровень основного общего образования является 

кризисным периодом для обучающегося с РАС, так как в это время значительно 

меняется привычная для обучающегося организация процесса обучения. Особенно 

сложным для обучающегося с РАС является то, что ему приходится расставаться с 

классным руководителем, на которого он уже научился опираться в своей учебной 

деятельности, и с которым уже успел выстроить продуктивные социальные 

отношения.  

      Поскольку обучающиеся с РАС с большим трудом воспринимают все новое и 

стремятся к постоянству, процесс адаптации к обучению на уровне основного 

общего образования для многих обучающихся с РАС занимает длительное время и 

требует специальных педагогических и организационных усилий. Поэтому так 

важно обеспечить индивидуальное сопровождение на этом этапе тьютором или 

педагогом-психологом. Такое сопровождение может быть временным и 

индивидуально дозированным.  

      При организации обучения на уровне основного общего образования чаще 

всего используется классно-кабинетная система: предметные уроки проводятся в 

соответствующих оборудованных кабинетах. Поскольку для обучающихся с РАС 

освоение нового пространства является сложной задачей, им может понадобиться 

помощь тьютора или сопровождающего педагога для ориентации в расписании 

уроков и в порядке перехода из одного кабинета в другой. 

      Также важно, чтобы в адаптационный период в связи в повышенной 

лабильностью нервной системы обучающегося с РАС обеспечивался щадящий 

режим обучения, который бы при необходимости включал индивидуальное 

учебное расписание, предупреждающее перегрузку, вызванную повышенной 

сенсорной чувствительностью, истощаемостью или тревожностью. 

      Индивидуальное сопровождение тьютором или педагогом так же важно, 

поскольку взрослый не только помогает обучающемуся с РАС наладить 

взаимоотношения с учителями и одноклассниками, но и сам становится примером 

для подражания в отношениях с обучающимся с РАС. 

      В соответствии с Законом об образовании в образовательной организации 

должны создаваться специальные образовательные условия, соответствующие 

особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

обучающихся. 

       На уровне основного общего образования для обучающихся с РАС актуальны 

следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 
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специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в 

качественной индивидуализации и создании особой пространственной и 

временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределы образовательной организации, 

потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды 

квалифицированных специалистов и родителей обучающегося с РАС. 

      Особые образовательные потребности для обучающихся с РАС можно условно 

разделить на несколько групп.  

1 группа: потребности, связанные с организацией образовательного процесса, 

направленного на преодоление патологических форм аутистической защиты и на 

развитие активных форм взаимодействия с окружающей средой. 

Потребность в кадровом обеспечении образовательного процесса. Привлечение к 

работе с обучающимися с РАС педагогических работников, имеющих 

профессиональные знания об особенностях детей и подростков с РАС, и 

специалистов (психологов, тьюторов, логопедов и др.), имеющих 

соответствующую квалификацию; регулярное проведение консилиумов и 

совещаний для согласования работы специалистов; 

Потребность в согласованности действий персонала образовательной 

организации и родителей (или лиц их заменяющих): организация работы с 

родителями (индивидуальное и групповое консультирование, привлечение 

родителей и получение их информированного согласия при разработке и 

реализации адаптированной образовательной программы, при разработке и 

реализации индивидуального образовательного маршрута); 

Потребность в индивидуальном проектировании образовательной среды. Для 

обучающихся с РАС важно наличие структурированной пространственно-

временной среды, что предполагает использование средств визуализации для 

четкой организации временной структуры обучения, обеспечение средств 

наглядности для помощи обучающемуся с РАС в саморегуляции и в организации 

собственного поведения, возможность индивидуализации структуры урока 

(например, введение пауз для обучающегося с РАС в случае его утомления или 

пресыщения), наличие сенсорно обедненной комнаты для отдыха или зоны для 

релаксации, обеспечивающих возможность вывода обучающегося с РАС из 

травмирующей ситуации; 

Потребность в создании мотивирующей среды. В образовательной организации 

должна поддерживаться спокойная и доброжелательная атмосфера на уроке и на 

перемене; важно наличие средств, стимулирующих мотивацию обучающегося с 

РАС к обучению, прежде всего связанных со сферой его интересов; учет 

повышенной сенсорной чувствительности (предупреждение ситуаций, связанных с 

сенсорным дискомфортом в зависимости от особенностей обучающегося); 

использование при необходимости дополнительное средств поощрения и средств 

для создания ситуации успеха; 

Потребность в обеспечении возможности временного изменения организации 

обучения обучающегося с РАС в связи с ухудшением его состояния, например, из-

за специфического течения подросткового кризиса или ухудшения 

психологического состояния после соматической болезни; 
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Потребность в такой организации классного помещения и рабочего места 

обучающегося с РАС, которая смягчает повышенную реакцию на сенсорные 

стимулы, уменьшает возможность возникновения неадекватного поведения во 

время урока;  

Потребность в индивидуализации системы оценивания образовательных 

результатов. РАС является сложным нарушением развития, поэтому даже 

обучающиеся, достигающие высоких результатов в образовательной организации, 

будут нуждаться в адаптации и индивидуализации системы аттестации для 

оценивания образовательных результатов. В связи с неоднородностью группы 

обучающихся с РАС, а также с неравномерностью развития психических функций 

и навыков у конкретного обучающегося с РАС, в процессе обучения возникает 

необходимость адаптировать систему оценивания так, чтобы обучающиеся с РАС 

смогли продемонстрировать достигнутые ими образовательные результаты. 

Вместе с тем освоение образовательных программ основного общего образования 

обучающимися с РАС завершается обязательной Государственной итоговой 

аттестацией, с установлением общих критериев оценивания в соответствие с 

ФГОС ООО. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

вариативной является форма проведения ГИА и необходимые специальные 

условия ее проведения, которые определяются территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией индивидуально для каждого обучающегося с 

РАС. 

2 группа: потребности, связанные с освоением адаптированной образовательной 

программы. Вследствие стойких особенностей у обучающихся с РАС, а также 

вследствие их специфического жизненного опыта возникает необходимость как 

адаптации содержания основной образовательной программы, так и подбора 

педагогических методов и средств для успешного ее освоения обучающимся. 

1) Образовательные потребности, связанные с индивидуализацией содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы: 

– Потребности в адаптации содержания учебных программ отдельных 

предметов. Например, особенности социального развития могут быть причинами 

непонимания обучающимися с РАС некоторых литературных текстов, 

предлагаемых для изучения на уровне основного общего образования, или текстов 

по истории и обществознанию. 

      Кроме этого, все дети и подростки с РАС имеют парциальную дефицитарность 

в развитии психических процессов и, вследствие этого, неравномерно усваивают 

учебный материал. В этой ситуации возникает необходимость более гибкого, 

индивидуализированного подхода к составлению рабочих учебных программ по 

изучаемым предметам. 

     Так, может возникнуть необходимость в изменении порядка изучения учебных 

тем, во введении дополнительных учебных тем и разделов или в сочетании 

учебного материала, предназначенного для разных классов, в повторном изучении 

пройденных тем, увеличении или уменьшении времени прохождения темы, во 

введении учебных тем коррекционной направленности в рамках коррекционной 

программы. Так, например, хорошо считающий обучающийся с РАС в силу 

особенностей речевого развития может с большим трудом осваивать решение 



11 
 

текстовых задач. В этой ситуации адаптированная учебная программа может 

сочетать материал за разные годы обучения: счетные операции, соответствующие 

программе класса, в котором учится обучающийся с РАС, и задания на решение 

текстовых задач за предыдущие годы обучения.  

– Потребность в развитии жизненных компетенций. Для преодоления 

склонности обучающихся с РАС к формализации полученных знаний или 

использованию полученных знаний для аутостимуляции содержание 

адаптированной образовательной программы должно обеспечивать связь учебного 

материала с их жизненным опытом. 

– Образовательные потребности, связанные со специфическими проблемами 

развития и применения универсальных учебных действий. Программа 

формирования и развития УУД требует учета особенностей обучающихся с РАС и 

целенаправленной педагогической работы для овладения ими УУД с учетом 

принципа преемственности. Регулятивные и коммуникативные УУД у 

обучающихся с РАС на момент перехода к уровню основного общего образования 

будут значительно отличаться от развития УУД у типично развивающихся детей, 

поэтому принципиально важно разрабатывать программу развития УУД, опираясь 

на индивидуальные результаты, достигнутые обучающимся с РАС в конец 

обучения на уровне начального общего образования. 

2) Образовательные потребности, связанные с использованием специфичных для 

РАС методов, методик, приемов и способов подачи учебного материала, 

необходимых для успешного освоения образовательной программы.  

– Потребность в дополнительных средствах визуализации. Для большинства 

обучающихся с РАС характерна задержка развития словесно-логического и 

абстрактного мышления. Поэтому при их обучении более эффективна опора на 

наглядные формы мышления. Особенности речи обучающихся с РАС приводят к 

тому, что вербальная информация недостаточно хорошо усваивается ими без 

использования наглядных опор. Поэтому необходимо использовать 

дополнительные средства визуализации при объяснении учебного материала, 

выполнении учебных заданий, при устных ответах обучающегося. Это могут быть 

схемы, рисунки, алгоритмы выполнения, планы устного ответа и т.п. 

– Потребность в специализированном дидактическом материале. При обучении 

детей и подростков с РАС часто возникает потребность в адаптации, частичной 

или полной замене дидактических материалов, разработанных для типично 

развивающихся обучающихся, на материалы, учитывающие особенности 

обучающихся с РАС. Так, например, для эффективного усвоения учебного 

материала и успешного выполнения заданий обучающимся с РАС может 

потребоваться упрощение или сокращение текста задания, разбивка большого 

задания на отдельные шаги, уменьшение количества заданий на странице и т.д. 

3 группа: образовательные потребности, связанные с преодолением трудностей в 

развитии эмоционально-волевой сферы и в социальной адаптации обучающегося с 

РАС:  

– Потребность в организации успешного взаимодействия с окружающими 

людьми. Обучающемуся с РАС требуется постоянная и направленная помощь в 

установлении позитивных контактов с учителями и одноклассниками. Для этого он 



12 
 

нуждается не только в вовлечении в общение и совместную деятельность 

(например, игру или беседу), но и в помощи в осознании полученного опыта как 

основы для дальнейшего развития и социализации;  

– Потребность в развитии самосознания и саморегуляции. Особенности 

эмоционально-волевого развития обучающихся с РАС являются причиной того, 

что они нуждаются в постоянной педагогической поддержке для осознания 

происходящих с ним событий, понимания собственного состояния, развития 

самооценки и уровня притязаний. Обучающийся с РАС нуждается в помощи в 

преодолении фрагментарности представлений о себе и о собственном жизненном 

опыте;  

– Потребность в преодолении бедности и фрагментарности представлений о 

других людях. Обучающемуся с РАС сложно понять причины поведения других 

людей, представить себя на их месте. Преодоление этого помогает обучающемуся 

с РАС принимать общепринятые правила и выстраивать собственное социальное 

поведение, усваивать морально-этические нормы;  

– Потребность в развитии вербальной и невербальной коммуникации. Обучение 

способам и навыкам коммуникации, адаптирующим обучающихся с РАС к 

условиям жизни в рамках образовательной организации и дающим возможность 

дальнейшего развития социальной адаптации и эмоционально-волевой сферы.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, для обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации должны создаваться специальные образовательные условия. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ст. 79. п. 3 Закона об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 

единую образовательную и социокультурную среду образовательной организации, 

основанную на обеспечении доступности и вариативности образования 

обучающихся с РАС. Для этого система специальных образовательных условий в 

образовательной организации должна соответствовать особым образовательным 

потребностям обучающихся с РАС с условием обеспечения дифференцированного 

и индивидуального подхода в их определении. 

1.4 Особенности построения курса 

Примерная рабочая программа коррекционного курса построена по 

модульному принципу.  

Содержание курса включает в себя модули:  

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности.  
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2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале.  

I. Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» включает разделы:  

1. Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации.  

2. Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации.  

3. Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и 

подводить под понятие.  

4. Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов.  

II. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» включает разделы:  

1. Познавательные действия при работе с алгоритмами.  

2. Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов.  

3. Познавательные действия по преобразованию информации.  

В тематическом планировании рабочей программы курса приводится типовое 

рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по 

годам обучения.  

В то же время, модульный принцип подразумевает определение 

приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от 

особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один 

и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем 

объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать распределение часов, 

ориентируясь на потребности обучающихся.  

       1.5 Место курса в учебном плане  

      В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования адаптированная программа основного общего 

образования направлена на коррекцию нарушения развития обучающихся с ОВЗ и 

реализацию их особых образовательных потребностей. Для этого в план 

внеурочной деятельности включаются индивидуальные и групповые учебные 

курсы в соответствии с программой коррекционной работы. Коррекционный курс 

«Коррекционно-развивающие занятия дефектолога » является частью программы 

коррекционной работы и является обязательным для изучения. Содержание 

коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом», 

представленное в Примерной рабочей программе Примерной адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с РАС, соответствует ФГОС ООО. В соответствии с учебным 

планом ПрАООП ООО обучающихся с РАС на изучение курса отводится 1 час в 

неделю (34 часа в учебном году).      

1.6 Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Результаты освоения программы включают в себя достижение учащимися с 

нарушением интеллекта следующих видов результатов: личностных и 

предметных. 
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Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, готовность их практического применения. 

Предметные результаты для 5 класса: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Формирование умения дать название 

предмета; умение находить сходство 

и различие предметов; овладение 

понятиями «слева», «справа», 

«перед», «за». 

Овладение понятиями времени, 

пространства. Формирование умения 

анализировать простые 

закономерности. 

Предметные результаты для 6 класса: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Формирование умения дать название 

сходство и различие предметов; 

овладение понятиями «слева», 

«справа», «перед», «за». Овладение 

понятиями времени, пространства. 

Формирование умения 

закономерности, формирование 

умения определять причинно-

следственные связи. 

Предметные результаты для 7 класса: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Овладение понятиями времени, 

пространства. Формирование умения 

анализировать простые 

закономерности. 

 

Формирование умения определять 

причинно-следственные связи, 

выделять в явлении разные 

особенности; выделять фигуры из 

фона; запоминать 5-6 предметов без 

учета месторасположения. 

Предметные результаты для 8 класса: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Формирование умения анализировать 

простые закономерности. 

Формирование умения определять 

причинно-следственные связи. 

 

Выделять в явлении разные 

особенности; выделять фигуры из 

фона; запоминать 5-6 предметов без 

учета 

месторасположения. Формирование 

умения вычленять в предмете разные 

свойства и качества. 

Предметные результаты для 9 класса: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Формирование умения анализировать 

простые закономерности. 

Формирование умения определять 

причинно-следственные связи. 

 

Выделять в явлении разные 

особенности; выделять фигуры из 

фона; запоминать 7-9 предметов без 

учета 

месторасположения. Формирование 

умения вычленять в предмете разные 

свойства и качества; формирование 

умения выявлять сложные причинно-

следственные связи 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 
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социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения данной программы одинаково актуальны 

на всех этапах освоения программы. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

                        Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой        

                   диагностики психолого-педагогического обследования обучающихся с РАС   

                   является критерием эффективности реализации коррекционной программы. 

Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом 

развитии детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и 

произвольной деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения 

общаться и сотрудничать. Данные диагностического исследования 

фиксируются в заключении специалиста. 

 

Планируемые результаты по коррекционному курсу  по годам 

обучения. 

5 КЛАСС 

I. Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности»  

1. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- выделять признаки предметов или явлений, оперировать ими на базовом 

уровне;  

- различать существенные и несущественные признаки предмета и явления;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам по 

заданному и самостоятельно найденному основанию;  

- синтезировать объект: восполнение целого по части (слов с 

пропущенными буквами, предложений с пропущенными словами);  
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- синтезировать объект: восстановление текста из слов, предложений, 

отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на контекст 

предложения;  

- синтезировать текст как целое: установление прямых связей между 

событиями, причинно-следственных зависимостей;  

- выделять признаки двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

- сравнивать по визуальной опоре объекты по наиболее характерным 

признакам, делать вывод по результатам сравнения.  

2. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- устанавливать логические последовательности на материале учебных 

предметов;  

- определять с помощью взрослого видовые и родовое понятия;  

- обобщать предметы, объекты и конкретные/простые учебные понятия по 

существенным признакам с опорой на образец, исключать лишнее из ряда 

объектов, объединенных общим признаком;  

- определять обстоятельства, предшествовавшие возникновению связи 

между явлениями, выделять из этих обстоятельств определяющие, которые 

являются причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений 

по предварительному совместному анализу;  

- конкретизировать информацию в контексте решаемой задачи;  

- устанавливать закономерности в числовых последовательностях.  

3. Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям по план-вопросам;  

- подводить под правило с помощью взрослого, делать вывод на основе 

анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное правило;  

- строить суждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

- делать умозаключение по аналогии;  

- давать определение конкретному/простому учебному понятию через род и 

видовое отличие с опорой на алгоритм учебных действий.  

4. Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- выделять неочевидную информацию в тексте на основе сопоставления 

фактов по опорным вопросам;  

- устанавливать причинно-следственные связи между информационными 

частями текста со скрытым смыслом, делать выводы по опорным вопросам;  

- понимать и объяснять скрытый смысл текста при необходимости по 

наводящим вопросам;  
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- объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок с опорой на 

проиллюстрированный контекст жизненной ситуации.  

II. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

1. Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- выполнять последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей по визуальной опоре;  

- определять последовательность выполнения действий и составлять 

простые инструкции из двух-трех шагов;  

- удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию;  

- сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном 

выполнении задания;  

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале 5 класса.  

2. Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую 

информацию;  

- анализировать и восполнять пространственные образы;  

- владеть навыкам пространственной ориентировки;  

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на 

учебном материале 5 класса;  

- ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на 

вопросы, используя явно заданную в источнике информацию;  

- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию;  

- определять основную и второстепенную информацию при решении 

практических задач;  

- владеть постановкой вопроса при работе с информацией;  

- создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач;  

- понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

схемы, рисунка, карты.  

3. Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- понимать смысловую структуры текста: определение темы, главной 

мысли;  

- владеть логическими приемами переработки информации (заполнение 

таблицы, введение числовых данных);  

- преобразовывать текстовую информацию в таблицу с помощью педагога;  

- ориентироваться в схематично представленной информации, составлять 

высказывание с опорой на схему;  

- кодировать и декодировать информацию.  
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6 КЛАСС 

I. Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности»  

1. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- выделять признаки конкретных/простых учебных понятий с опорой на 

образец;  

- выделять существенные признаки житейских/простых учебных понятий, 

обосновывая ответ;  

- классифицировать существенные и несущественные признаки 

житейских/простых учебных понятий с опорой на алгоритм;  

- классифицировать житейские/простые учебные понятия по заданным 

правилам, давать словесную характеристику основанию классификации и 

каждому классу при необходимости с направляющей помощью;  

- синтезировать объект: восполнение недостающих звеньев целого на 

материале учебных предметов история, география, биология, литература при 

необходимости с использованием слов для справок;  

- понимать целостность контекста: связь частей в единое смысловое целое, 

понимание значения неизвестного слова или выражения на основе контекста, 

установление скрытых связей между событиями;  

- сравнивать конкретные понятия/простые учебные понятия на основании 

сопоставления существенных признаков с опорой на алгоритм.  

2. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- устанавливать логические связи между понятиями, определять причинно-

следственные зависимости на учебном материале предметов естественно-

научного и гуманитарного цикла;  

- определять родо-видовые отношения на учебном материале предметов 

естественно-научного цикла;  

- обобщать житейские/простые учебные понятия, исключать лишнее из ряда 

конкретных/простых учебных понятий, объединенных общим признаком;  

- устанавливать причинно-следственные зависимости в исторических 

событиях.  

3. Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- строить рассуждения о причинах события и явления, выделяя наиболее 

вероятные из них, предполагать последствия по совместному 

предварительному анализу;  

- делать умозаключение по аналогии на основе изучаемого учебного 

материала;  

- делать умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное 

описание;  
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- строить суждения с логическими связками «и, или, не»; использовать 

отрицание в суждениях; определять истинность и ложность суждений, 

аргументируя ответ;  

- давать определение учебному понятию (историческим, биологическим, 

математическим и т.д.) через обобщение существенных признаков и 

установление связи между ними с опорой на алгоритм учебных действий.  

4. Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- проводить образные сравнения, объяснять метафоры;  

- употреблять в речи изученные пословицы и поговорки применительно к 

характеристике поступков людей или жизненной ситуацией;  

- выделять синонимичность значений пословиц и поговорок;  

- сопоставлять синонимичные по значению пословицы и поговорки с 

жизненной ситуацией на примере собственного опыта;  

- уметь применять пословицы и поговорки к разным жизненным ситуациям.  

II. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

1. Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- планировать и сохранять последовательность учебных действия при 

решении учебных и практических задач;  

- соблюдать алгоритм учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале 6 класса;  

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале 6 класса.  

2. Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- результат по параметрам переработки зрительной и слуховой информации 

и пространственной ориентировки соответствует предшествующему году с 

учетом усложнения материала;  

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на 

учебном материале 6 класса;  

- находить и извлекать информацию: определять место искомой 

информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста) на материале 

учебных предметов;  

- находить и извлекать одну или несколько единиц информации, 

расположенных в разных фрагментах текста;  

- определять наличие/отсутствие информации;  

- оценивать достаточность информации для решения практических задач;  

- оперировать информацией, представленной в таблице, диаграмме, схеме, 

рисунке, карте;  

- использовать информацию, представленную схематично.  

3. Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»  
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Обучающийся научится и будет (сможет):  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую по образцу;  

- строить схему рассуждений на основе правила с использованием 

направляющей помощи;  

- переводить информацию из графического или символьного представления 

в текстовое и наоборот.  

7 КЛАСС 

I. Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности»  

1. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- выделять признаки учебных и научных понятий с опорой на образец;  

- выделять существенные признаки учебных и научных понятий, 

обосновывая ответ;  

- классифицировать существенные и несущественные признаки учебных и 

научных понятий с опорой на образец;  

- классифицировать учебные и научные понятия по заданным правилам, 

давать словесную характеристику основанию классификации и каждому 

классу;  

- анализировать части, складывать целый текст из частей и выстраивать 

последовательное повествование по опорным словам;  

- синтезировать объект: восстановление причинно-следственных 

зависимостей из частей текста на материале предметов естественно-научного и 

гуманитарного цикла с опорой на логическую схему;  

- сравнивать учебные и научные понятия на основании сопоставления 

существенных признаков с опорой на образец.  

2. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- устанавливать общность в логических и семантических единицах;  

- определять причинно-следственных зависимости между явлениями на 

материале учебных предметов история, география, биология;  

- обобщать учебные понятия, исключать лишнее из ряда учебных понятий, 

объединенных общим признаком, при необходимости с использованием 

справочной информации;  

- устанавливать закономерности в процессах и явлениях.  

3. Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- делать индуктивные и дедуктивные умозаключения;  

- строить суждения с использованием логических связок (кванторов): все, 

всякий, любой, каждый, некоторые;  

- определять обратимые и необратимые предположения;  

- давать определение научному понятию по опорной схеме.  
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4. Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- употреблять образные сравнения в речи;  

- распознавать фразеологизмы;  

- объяснять широко употребляемые пословицы и поговорки на основе 

личного опыта;  

- понимать нравственный смысл значения пословиц и поговорок;  

- выделять и объяснять оценочные суждения, заключенные в пословицах и 

поговорках;  

- соотносить пословицы и поговорки с социальными ситуациями, 

иллюстрирующими одобряемое и неодобряемое поведение.  

II. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

1. Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- составлять алгоритм собственных действий;  

- корректировать работу по алгоритму, вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия;  

- соблюдать алгоритм учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале 7 класса;  

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале 7 класса.  

2. Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- результат по параметрам переработки зрительной и слуховой информации 

и пространственной ориентировки соответствует предшествующему году с 

учетом усложнения материала;  

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на 

учебном материале 7 класса;  

- формулировать поисковый запрос, отбирать информацию;  

- упорядочивать, ранжировать, классифицировать информацию;  

- формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить 

аргументы, подтверждающий вывод;  

- выбирать из текста тезис, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста;  

- анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в 

тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте;  

- оперировать информацией, представленной схематично.  

3. Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- перерабатывать текстовую информацию в графическую, извлекать 

текстовую информацию из графической (схемы, таблицы, диаграммы);  

- составлять план-конспект текста на материале учебных предметов по 
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шаблону.  

8 КЛАСС 

I. Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности»  

1. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- выделять совокупность признаков учебных и научных понятий и 

устанавливать их соотношение с опорой на образец на программном 

материале;  

- классифицировать и группировать информацию из различных источников 

на материале учебных предметов естественно-научного цикла;  

- синтезировать информацию: восстановление недостающих событий по 

логической зависимости по предварительному совместному анализу;  

- сравнивать факты и процессы в истории, литературе, биологии, географии 

на основе установления и сопоставления обобщенных характеристик по 

составленному плану или образцу.  

2. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- обобщать и резюмировать информацию;  

- выбирать из текста тезис, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста;  

- формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста;  

- обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких 

текстах;  

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать причинно-

следственные связи, не показанные в тексте напрямую;  

- устанавливать логические отношения между понятиями.  

3. Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- выдвигать предположение, подтверждать или опровергать его 

соответствующей информацией с использованием справочной информации;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  

- делать умозаключение о каких-либо событиях, содержащихся в тексте, 

резюмировать;  

- оценивать достоверность предложенной информации, высказывать 

оценочные суждения на основе текста;  

- давать определение понятию через другие понятия, устанавливать 

соподчинение понятий.  

4. Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- использовать литературный прием образного сравнения;  
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- применять и употреблять в речи пословицы и поговорки в различных 

жизненных ситуациях;  

- встраивать пословицы и поговорки в контекст.  

II. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

1. Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- самостоятельно подбирать или составлять алгоритм учебных действий при 

решении учебных или практических задач;  

- выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале 8 класса;  

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале 8 класса.  

2. Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- результат по параметрам переработки зрительной и слуховой информации 

и пространственной ориентировки соответствует предшествующему году с 

учетом усложнения материала;  

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на 

учебном материале 8 класса;  

- интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся 

источников;  

- критически оценивать информацию, распознавать достоверность 

информации в сети Интернет;  

- анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в 

тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале программы 8 

класса;  

- оперировать информацией, представленной схематично на материале 

программы 8 класса.  

3. Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- представлять информацию в виде простых конспектов, таблиц, схем, 

графиков;  

- составлять тезисы устного или письменного сообщения.  

9 КЛАСС 

I. Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности»  

1. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- выделять совокупность признаков и оперировать признаками явлений, 

событий, житейских и научных понятий;  

- анализировать объект или процесс на основе наблюдения с опорой на 

схему;  
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- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты, 

процессы и явления на учебном материале;  

- анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, 

классифицировать и обобщать ее;  

- синтезировать информацию: восстанавливать контекст, подбирая 

соответствующее понятие; восстанавливать текст путем восполнения 

выпущенных фрагментов.  

2. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- совершать логические действия обобщения;  

- обобщать понятия, события, процессы, информацию;  

- устанавливать логические связи в соответствии с решаемой практической 

задачей;  

- обобщенно излагать переработанную информацию.  

3. Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- делать вывод, резюмируя информацию;  

- строить рассуждения, высказывать и обосновывать собственную точку 

зрения по вопросу в тексте;  

- строить рассуждение, высказывать свою точку зрения относительно 

позиции автора текста;  

- обосновывать суждение, находить подтверждение в виде примеров из 

текста;  

- делать вывод на основе анализа разных точек зрения, приводить 

собственную аргументацию;  

- подводить под понятие на основе распознавания системы признаков и 

установления их соотношения при необходимости по смысловой опоре;  

- понимать практическое значение и применение понятия;  

- уметь конкретизировать понятие через другие понятия.  

4. Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- оперировать пословицами и поговорками, употреблять их в речи на уровне 

соответствующего года обучения.  

II. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- строить самостоятельно алгоритм учебных действий;  

- выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале 9 класса;  

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале 9 класса.  
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1. Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов»  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- результат по параметрам переработки зрительной и слуховой информации 

и пространственной ориентировки соответствует предшествующему году с 

учетом усложнения материала;  

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на 

учебном материале 9 класса;  

- осознавать информационные потребности, выбирать и осуществлять 

оптимальные поисковые действия;  

- анализировать, перерабатывать и использовать информацию для решения 

практических задач;  

- находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в 

общении;  

- использовать различные источники информации для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач.  

2. Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации;  

- составлять эссе по прочитанному;  

- составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, 

посты на странице сети Интернет.  

1.6 Критерии оценки результативности коррекционной работы. 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках 

диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое включает 

стартовую диагностику, рубежный и итоговый контроль. Специалист проводит 

изучение уровня учебно-познавательной деятельности ребенка, уровня его 

обученности и обучаемости. Проводится рубежный и итоговый контроль 

освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого учитель-дефектолог 

проводит обследование познавательных процессов на основе диагностического 

материала в соответствии с возрастом обучающегося. Для определения 

сформированности метапредметных умений могут быть использованы задания 

из комплексной диагностической работы овладения универсальными 

учебными действиями по годам обучения. 

Для обследования детей использовались методики: 
                Автор                              Название методики             

Н.Я.Семаго, 

М.М. Семаго 

«Диагностический альбом для исследования особенностей 

познавательной деятельности» 2014 г. 

Забрамная С.Д. «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей», 2005 г. 

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

         Обследование рекомендуется проводить индивидуально с каждым 

ребенком. Время, затраченное на изучение возможностей ребенка, не 

фиксировано, зависит от индивидуальных особенностей, структуры дефекта. 
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Дополнительно анализируются рабочие тетради и контрольные работы ребенка 

для оценки сформированности учебных умений и навыков. 

Результаты диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

      Для проведения индивидуальных занятий составлена программа, в которой 

определены направления, содержание и методики коррекционной работы с учетом 

результатов диагностического обследования этих учащихся. Большое внимание 

уделялось методическому обеспечению групповых и индивидуальных занятий, ко 

всем занятиям готовился комплект учебно-наглядных пособий: 

-демонстрационные таблицы, схемы,  

-раздаточный материал (к каждому занятию) 

-индивидуальные коррекционные задания в тетради каждого ученика. 

       В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности была  

определена содержательная направленность коррекционной работы с позиций 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-педагогическое 

воздействие, реализующееся в форме фронтальной и индивидуальной 

непосредственно образовательной деятельности, было направлено на восполнение 

пробелов предшествующего этапа развития, и ориентировано на зону ближайшего 

развития ребёнка (в соответствии с программным содержанием). 

 

Параметры оценки: 

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

1 балл – ребёнок не может выполнить предложенные ему задания, 

помощь взрослого не принимает; 

2 балла - Ребенок выполняет задание со словесно-направляющей 

помощью взрослого, при этом допускает некоторые неточности; 

3 балла -Выполняет задание со словесно-направляющей помощью 

взрослого; 

4 балла- ребёнок выполняет предложенные ему задания по словесной 

инструкции самостоятельно;. 

На основании оценки результатов обследования определяются 3 уровня 

развития ребенка: 

1 низкий уровень: представления, навыки, умения фрагментарны или не 

сформированы, помощь взрослого принимает плохо или отказывается от её 

принятия. В случае принятия помощи она не оказывает существенного  

влияния на выполнение задания. 

2 средний уровень: представления, навыки, умения сформированы 

частично, требуется помощь педагога. Представления, навыки, умения 

актуализируются и используются ребёнком с помощью педагога. 

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

       Мониторинг диагностических данных первичной, итоговой диагностики 

психолого-педагогического обследования обучающихся с РАС является критерием 

эффективности реализации коррекционной программы.  

      Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом 

развитии детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и 

произвольной деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и 

сотрудничать. Данные диагностического исследования фиксируются в заключении 

специалиста.  



 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основное содержание коррекционного курса  

Коррекционно-развивающая направленность курса для обучающихся 

осуществляется за счет разнообразной предметно-практической деятельности, 

использования приемов взаимно- однозначного соотнесения, закрепления 

понятий в графических работах, постепенном усложнении предъявляемых 

заданий, поэтапном формировании умственных действий (с реальными 

предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с 

постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий. 

У обучающихся с РАС в определенной степени недостаточна замещающая 

функция мышления (способность к знаковому опосредствованию совершаемых 

действий). Поэтому они могут испытывать трудности в составлении схем, 

краткой записи. Использование заданий такого типа с предварительным 

обучением их выполнению (составление рисунков, наглядных схем, 

иллюстрирующих количественные отношения, памяток-подсказок, 

отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую способность к 

знаково-символическому опосредствованию деятельности. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование 

дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих 

удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с РАС, что 

позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс: 

 частая смена видов деятельности; 

 включение в работу больше анализаторов; 

 использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, 

образцы или план выполнения задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.) 

 повторяемость программного материала с усложнением; 

 дифференциация заданий; 

 развитие в адекватном темпе; 

 дозированность подачи материала; 

 объяснение материала в интересной форме; 

 вовлечение в занимательную деятельность; 

 воздействие через эмоциональную сферу; 

 создание ситуации успеха; 

 рефлексия изученного. 

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, 

особенно с развитием речи, ознакомлением с окружающим миром, математикой, 

максимально используется материал, изучаемый на этих уроках. Повторение одних 

и тех же заданий происходит в новых ситуациях на новых предметах для 

формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и 

ситуации, чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям. 

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических 

функций ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов 

(запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. Эти 

упражнения помогают детям сразу включиться в активную познавательную 

деятельность и создают положительную мотивационную установку. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими 



 

упражнениями, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее 

формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является 

опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. Использование 

развивающих игр и упражнений оказывает благотворное влияние на развитие не 

только познавательной деятельности, но также носит личностно-ориентированную 

направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме. 

В содержание занятий включены задания на развитие когнитивных процессов 

обучающихся (памяти, внимания, мышления, речи, пространственной 

ориентировки, знакомство с окружающим миром, мелкой моторики рук), развитие 

математических представлений. Вариативность игр позволяют учитывать 

индивидуальные возможности и особенности обучающихся, направляя процесс 

обучения в ту сторону, которая требует большей коррекции. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких 

шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно-практической деятельности. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает 

подгрупповые занятия общеразвивающей направленности. В соответствии с 

результатами обследования, в начале учебного года дети объединены в подгруппы 

(до 5 чел.) у которых обнаружены одинаковые пробелы в знаниях и усвоении 

школьной программы или сходные затруднения в учебной деятельности. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей 

предусмотрены индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, на 

которых осуществляется коррекция и развитие познавательных процессов. На 

индивидуальных занятиях учитель-дефектолог имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль за качеством 

выполнения заданий, способствовать познавательному и личностному развитию. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 

познавательной сферы, индивидуальными особенностями детей и сложностями в 

усвоении программного материала. 

Основная цель групповых и индивидуальных занятий состоит в выборе и 

применении комплекса специальных заданий и упражнений, направленных на 

преодоление трудностей при обучении математике, формирование представлений 

об окружающем, развитие интеллектуальных способностей и совершенствование 

графо-моторных навыков обучающихся. 

Структура построения коррекционно развивающего занятия. 

Каждое занятие состоит из 5-ти частей: 

1.Организационный момент (2 мин.). 

2.Повторение пройденного на предыдущем занятии (8 мин.) 

3.Основная часть. Включает 4-6 направлений КРО, специально подобранные 

игры и упражнения, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся и 

потребностей в коррекционном воздействии. 

На данном этапе занятия проводятся следующие виды работы: 

- сообщение новых знаний (10 мин.); 

- закрепление полученных знаний (15 мин.) 

4. Итог. Обсуждение результатов работы на занятии (2 мин.) 



 

5. Физкультминутка. Проводится 1-2 раза в течение занятия на любом его этапе 

в зависимости от работоспособности детей. (3 мин.) 

Может включать: 

1. Гимнастику для глаз; 

2. Гимнастику для пальцев рук;   

3. Психогимнастику; 

4.Динамические игры для развития внимания, самоконтроля, произвольной 

регуляции, коррекции импульсивности. 

 

Содержание коррекционного курса по годам обучения. 

Содержание курса позволяет развивать общеучебные умения и навыки, что 

предполагает научить обучающихся планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль 

и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

5 КЛАСС 

I. Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности»  

1. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»  

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими 

на базовом уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, 

море, океан). Характеристика объекта по признакам (например, число: 

однозначное/многозначное, четное/нечетное, круглое). Различение 

существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления 

(например, живые организмы, цветковые растения, грибы, тундра, угол, 

прямоугольный треугольник, материк). Определение признаков сходства и 

различия на основе сопоставления (например, озера и болота, луч и отрезок, 

гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее характерным 

признакам, подведение к выводу по результатам сравнения.  

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по 

заданному и самостоятельно найденному основанию (например, группировка 

слов по грамматическим признакам, группировка звуков по характерным 

признакам, классификация живых организмов, отнесение рек к речной системе, 

одушевленные и неодушевленные имена существительные).  

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с 

пропущенными буквами, предложений с пропущенными словами; 

математических выражений с пропущенными знаками, числами; целостности 

исторического события с опорой на слова из справки). Восстановление текста 

из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного слова с 

опорой на контекст предложения. Синтезирование текста как целого: 

установление прямых связей между событиями, причинно-следственных 

зависимостей на материале исторических и естественно-научных текстов.  

2. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»  

Установление логической последовательности в числовых рядах, 

природных явлениях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных 

действиях. Определение причины и следствия явления или события, 



 

определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия в 

Древнем Египте, что было раньше: гибель Трои или гибель Критского царства, 

почему идет дождь, смена дня и ночи, смена сезонов года).  

Определение видового и родового понятий (например, животные – 

млекопитающие, хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных 

житейских понятий/простых учебных понятий по существенным признакам с 

исключением лишнего. Обобщение и конкретизация житейских 

понятий/простых учебных понятий (например, горы – Альпы, острова – 

Мадагаскар, равнины – Восточно-Европейская, океаны – Индийский).  

3. Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, определять и подводить под понятие»  

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (решение 

логических задач). Обобщение правила и формулирование вывода на основе 

анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное правило 

на материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн). 

Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия/простого 

учебного понятия через род и видовое отличие по алгоритму учебных действий 

(например, пылесос – электроприбор – уборка помещений). Подведение 

объекта под понятие (на материале житейских понятий/простых учебных 

понятий). Построение суждений на основе сравнения предметов и явлений с 

выделением при этом общих признаков (например, остров и полуостров: 

Камчатка – полуостров, так как это выступающая часть суши, с трех сторон 

окруженная водой).  

4. Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов»  

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в 

пословице и поговорке, на примере широко употребляемых пословиц и 

поговорок. Сопоставление пословицы с жизненной ситуацией на примере 

поступков героя рассказа, истории. Умение понимать содержание пословиц в 

соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в пословицах и 

поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам.  

II. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

1. Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»  

Знакомство с последовательностью выполнения действий и составлением 

простых инструкций из двух-трех шагов. Отработка навыка работы с 

алгоритмом применения правила по визуальной опоре (например, 

правописание падежных окончаний существительных, письменный прием 

деления многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; 

буквы е–и в корнях с чередованием).  

Знакомство с алгоритмом и закрепление его использования по определению 

понятий на изучаемом программном материале (например, животные, растения, 

лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное).  

2. Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов»  

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов 



 

(идентификация, сличение, восполнение). Отработка точности и скорости 

переработки зрительной информации. Отработка навыка распределения и 

переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. 

Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-моторная 

ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов.  

Знакомство с приемами слухоречевого запоминания. Знакомство с 

приемами опосредованного запоминания. Отработка навыков воспроизведения 

информации по визуальной опоре.  

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. 

Ориентировка в содержании справочной информации, нахождение в источнике 

ответов на вопросы с использованием явно заданной информации.  

Знакомство с приемами интерпретации информации, нахождение в 

источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданной информации.  

Различение и определении основной и второстепенной информации при 

решении практических задач. Создание собственных текстов на основе 

справочной информации по направляющей помощи педагога. Анализ 

информации, представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, 

карты (например, нахождение на карте равнин, низменностей, возвышенностей; 

карта Древней Греции, план местности, схема царств живой природы).  

3. Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»  

Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. Определение 

темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки информации 

(заполнение таблицы, введение числовых данных).  

Преобразование текстовой информации в таблицу. Ориентировка в 

схематично представленной информации. Кодирование и декодирование 

информации (шифровка символами).  

6 КЛАСС 

I. Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности»  

1. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»  

Выделение признаков конкретных понятий/простых учебных понятий на 

материале учебных предметов, оперирование признаками, определение 

существенных признаков (части речи: изменяемые и неизменяемые признаки; 

различие частей речи: существительное, прилагательное, глагол, наречие, 

предлог, союз). Различение существенных и несущественных признаков 

житейских понятий/простых учебных понятий (лес, тундра, степь; равнина; 

полуостров).  

Классификация житейских, конкретных и простых учебных понятий по 

заданным правилам (например, водоемы; самостоятельные и служебные части 

речи; собственные и нарицательные имена существительные). Словесное 

определение основания классификации и каждого класса.  

Синтезирование объектов. Восполнение недостающих звеньев целого на 

материале учебных предметов (история, география, биология, литература), при 

необходимости с использованием слов для справок (например: Растения – это 

…, объединенные в группу Царство Растений. Слова для справок: живые 

организмы, исторические события, явления природы).  



 

Анализ целостности контекста: связь частей в единое смысловое целое, 

понимание значения неизвестного слова или выражения на основе контекста, 

установление скрытых связей между событиями.  

Сравнение конкретных понятий/простых учебных понятий на основании 

сопоставления существенных признаков (например, деревья и кустарники; 

действующие и потухшие вулканы).  

2. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»  

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-

следственных зависимостей на учебном материале предметов 

естественнонаучного и гуманитарного цикла (например, гидросфера и океан; 

изменение температуры воздуха). Установление родовидовых отношений на 

учебном материале предметов естественнонаучного цикла (травы, многолетние 

травы, лютик; водные растения, лотос).  

Обобщение житейских понятий/простых учебных понятий и исключение 

лишнего из ряда этих понятий, объединенных общим признаком (например, 

цветоножка, тычинка, пестик, корень).  

Установление причинно-следственных зависимостей в исторических 

событиях (определение причины и следствия события: крещение княгини 

Ольги – укрепление связи между Русью и Византией; крещение Руси – 

изменения быта и культуры жителей Руси).  

3. Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, определять и подводить под понятие»  

Знакомство с алгоритмом рассуждения о причинах события или явления, 

анализ наиболее вероятных из них, определение возможных последствий 

(причины и последствия наводнения, засухи, извержения вулкана).  

Умозаключение по аналогии на основе изучаемого учебного материала 

(природное явление – землетрясение, осадки – …).  

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание 

(все A – В, все В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и 

околоплодника, боб гороха – это плод; из чего состоит боб гороха?; все 

прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово «прекрасный» 

– имя прилагательное, …).  

Суждения с логическими связками и, или, не. Применение отрицания в 

суждениях. Определение истинности и ложности суждений с аргументацией 

ответа. Алгоритм определения учебного понятия через обобщение 

существенных признаков и установление связи между ними (например, 

вулканы, равнина, имя существительное). Алгоритм подведения объекта под 

учебное понятие.  

4. Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов»  

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к 

характеристике поступков людей или жизненной ситуации. Выделение и 

пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице и 

поговорке. Синонимичность значений пословиц и поговорок. Сопоставление 

синонимичных по значению пословиц и поговорок с жизненной ситуацией на 

примере собственного опыта. Разноплановость значений пословиц и поговорок, 



 

применение пословицы и поговорки к разным жизненным ситуациям.  

II. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

1. Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»  

Освоение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом программном материале (например, 

правописание не с прилагательными).  

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале (например, государство; усобицы).  

2. Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов»  

Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (сличение, 

сопоставление, нахождение идентичных фигур, распознавание наложенных 

изображений, выделение фигур из сложного чертежа, нахождение 

противоречивых изображений). Анализ пространственного расположения 

фигур.  

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на 

учебном материале: выделение опорных слов, воспроизведение текста по 

опорным словам.  

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и 

извлечение заданной информации в соответствии с инструкцией; определение 

места искомой информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента 

текста).  

Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц 

информации, расположенных в разных фрагментах текста. Определение 

наличия/отсутствия информации.  

Проведение оценки достаточности информации для решения практических 

задач.  

Оперирование информацией, представленной в таблице, на диаграмме, 

схеме, рисунке, карте. Использование информации, представленной 

схематично (например, определение среднемесячной температуры воздуха по 

диаграмме).  

3. Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»  

Преобразование информации из одной формы в другую различными 

способами по образцу.  

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам.  

Преобразование информации из графического или символьного 

представления в текстовое и наоборот.  

7 КЛАСС 

I. Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности»  

1. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»  

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, 

буржуазия, капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, 

деепричастие, частица, солнечная система, атмосфера, гидросфера).  

Выделение существенных признаки учебных и научных понятий (например, 



 

насекомые: количество лапок, строение тела, сенсорные органы чувств).  

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных 

понятий (например, равнина: существенные признаки – участок земной 

поверхности, ровная или слабоволнистая поверхность; несущественные – 

месторасположение, размер).  

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, 

словесное определение основания классификации и каждого класса (например, 

части речи: служебные/самостоятельные; прилагательные, существительные / 

глаголы / наречия / причастия / деепричастия / междометия / частицы / 

предлоги / союзы / категория состояния; тип / класс / отряд / семейство / род / 

вид).  

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных 

зависимостей из частей текста на материале предметов естественнонаучного и 

гуманитарного цикла.  

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления 

существенных признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и 

млекопитающие; оседлые, кочующие, перелетные птицы; части света и 

материки).  

2. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»  

Установление общности в логических и семантических единицах 

(например, объединение понятий по общему признаку). Определение 

причинно-следственной зависимости между явлениями на материале учебных 

предметов (история, география, биология) (например, зависимость климата от 

географического положения; круговорот воды; повышение температуры 

воздуха в зависимости от высоты Солнца).  

Обобщение учебных понятий, исключение лишнего из ряда учебных 

понятий, объединенных общим признаком (например, по разрядам наречий; по 

отнесенности к историческому периоду).  

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, 

установление последовательности в числовых выражениях и продолжение 

ряда).  

3. Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, определять и подводить под понятие»  

Индуктивные и дедуктивные умозаключения. Суждения с использованием 

логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. 

Распознавание обратимых и необратимых предположений. Определение 

научного и учебного понятия по опорной схеме.  

4. Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов»  

Объяснение пословиц и поговорок на основе личного опыта. Понимание 

нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение 

оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. Соотнесение 

пословиц и поговорок с социальными ситуациями, иллюстрирующими 

одобряемое и неодобряемое поведение.  

II. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  



 

1. Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»  

Составление алгоритма собственных действий (например, морфологический 

разбор местоимения, прилагательного, причастия).  

Соблюдение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале (например, 

определение разряда наречий; определение вида союза; план-характеристика 

материка).  

Определение понятий по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале (например, словообразование, биосфера, наречие).  

2. Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов»  

Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (объем 

переработки зрительной информации; объем переработки слухоречевой 

информации).  

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации: 

использование смысловых опор.  

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового 

запроса, отбор необходимой информации в соответствии с учебной задачей, 

упорядочивание, ранжирование, классифицирование информации.  

Подведение под вывод на основе источника информации, нахождение 

аргументов, подтверждающих вывод.  

Определение в тексте тезиса, соответствующего содержанию и общему 

смыслу текста.  

Анализ, сопоставление и сравнение информации, представленной в тексте, 

таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте.  

Оперирование информацией, представленной схематично.  

3. Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»  

Преобразование текстовой информации в графическую. Извлечение 

текстовой информации из графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). 

Например, характеристика материка Австралия по анализу географической 

карты.  

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов.  

8 КЛАСС 

I. Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности»  

1. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»  

Выделение совокупности признаков учебных и научных понятий и 

установление их соотношения на материале учебных предметов (например, 

равнобедренный треугольник, параллельные прямые, окружность).  

Группировка информации из различных источников на материале учебных 

предметов естественнонаучного цикла (например: Климат – это усредненное 

состояние погоды за длительный промежуток времени. Из предложенных 

источников выберите утверждения, которые связаны с описанием климата 

Африки).  

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по 

логической зависимости (например: В результате подводного землетрясения 



 

или извержения вулкана может образоваться цунами. Скорость движения 

волны достигает 800 км/ч. У берега ее высота может достичь нескольких 

десятков метров. _ _ _ _ _ _ _ _ _. Поэтому цунами представляет большую 

опасность для прибрежных районов).  

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии 

на основе установления и сопоставления обобщенных характеристик по 

составленному плану или образцу (например, климатические условия 

Антарктиды и Австралии; используя информацию из текста и рисунков, 

сравните белую акулу и синего кита, укажите два признака, одинаковых для 

обоих животных, и два признака, по которым они отличаются друг от друга).  

2. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»  

Обобщение и резюмирование информации. Нахождение в тексте тезиса, 

соответствующего содержанию и общему смыслу текста.  

Формулирование вывода на основе обобщения отдельных частей текста.  

Определение противоречия, содержащегося в одном или нескольких 

текстах.  

Соотношение фактов с общей идеей текста, установление причинно-

следственных связей, не показанных в тексте напрямую.  

Установление логических отношений между понятиями 

(противоположность, причина – следствие, часть – целое, вид – род, 

пересечение). Расположение понятий в последовательности от частного к 

общему (например, ботаника – биология – естествознание – наука).  

3. Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, определять и подводить под понятие»  

Построение предположений. Подтверждение или опровержение 

предположения соответствующей информацией на основе текстового 

источника.  

Построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте: все, 

некоторые, ни одно, некоторые не.  

Определение достоверности предложенной информации, высказывание 

оценочных суждений на основе текста.  

Определение понятий через другие понятия, установление соподчиненности 

понятий (например, гражданство, безнравственность, право собственности).  

4. Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов»  

Применение и употребление пословиц и поговорок в различных жизненных 

ситуациях. Встраивание пословицы и поговорки в контекст.  

II. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

1. Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»  

Составление алгоритма учебных действий при решении учебных или 

практических задач (например, составление плана простого эксперимента, 

определение изменяемых признаков частей речи).  

Выполнение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале (например, 

определение действительных и страдательных причастий).  



 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале (например, параллелограмм; словообразование; революция).  

2. Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов»  

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации: 

составление схем-опор, опосредованное запоминание, использование 

мнестических символов.  

Интерпретация и обобщение информации из нескольких отличающихся 

источников.  

Анализ, сопоставление и сравнение информации, представленной в тексте, 

таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте.  

Оперирование информацией, представленной схематично (например, 

пунктуация в схемах предложений, схема правила).  

3. Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»  

Представление информации в виде простых конспектов, таблиц, схем, 

графиков.  

Составление тезисов устного или письменного сообщения.  

9 КЛАСС 

I.Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности»  

1. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»  

Выделение совокупности признаков и оперирование признаками явлений, 

событий, учебных и научных понятий: общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах.  

Анализ объекта или процесса на основе наблюдения, аналитическое 

суждение (например, на основе описания опыта и его результата; на основе 

описания действий человека суждения об их возможных последствиях).  

Анализ, сравнение, классификация и обобщение фактов, процессов и 

явлений на учебном материале (например, анализ: правонарушение и его 

признаки; классификация: права человека (экономические, социальные, 

культурные); сравнение: неосторожность и умысел).  

Анализ информации из различных источников, ее сопоставление и 

обобщение: выделение существенной информации из текстов разных видов.  

Синтезирование информации: восстановление контекста путем подбора 

соответствующего понятия; восстановление текста путем восполнения 

выпущенных фрагментов.  

2. Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»  

Обобщение понятий, событий, процессов, информации.  

Обобщение информации, представленной в разных модальностях.  

3. Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, определять и подводить под понятие»  

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно 

позиции автора текста.  

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из 



 

текста.  

Формулирование вывода на основе анализа разных точек зрения, 

приведение собственной аргументации.  

Определение понятия на основе распознавания системы признаков и 

установления их соотношения, при необходимости по смысловой опоре 

(например, юридическая ответственность, гражданское право). Подведение под 

понятие.  

Конкретизация понятия через другие понятия, определение практического 

значения и применения понятия (например, законодательство, право).  

4. Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов»  

Оперирование пословицами и поговорками в самостоятельной речи. 

Употребление пословиц и поговорок в соотнесении с социальной ситуацией.  

II. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

1. Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»  

Определение и выполнение алгоритма учебных действий (например, 

пунктуационный разбор предложения).  

Выполнение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале (например, 

знаки препинания в сложных предложениях).  

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале (например, бессоюзное предложение; популяция; экосистема).  

2. Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов»  

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на 

учебном материале.  

Анализ, переработка и использование информации для решения 

практических задач.  

Нахождение и использование информации в разных жизненных ситуациях и 

в процессе общения.  

Использование различных источников информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач.  

3. Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»  

Преобразование информации из одного вида в другой и выбор формы 

фиксации и представления информации.  

Составление эссе по прочитанному.  

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, 

постов на странице сети Интернет. 

 

2.2 Организация и формы взаимодействия с родителями, 

специалистами  

        Работа с родителями начинается с момента зачисления ребёнка на 

занятия к учителю-дефектологу и ведётся по следующим направлениям: 

1. Консультации для родителей: 

- обсуждение результатов психолого-педагогической диагностики, 

- планирование результатов освоения коррекционно-развивающей работы. 



 

2. Дни открытых дверей для родителей: 

- посещение родителями занятий учителя-дефектолога; 

- участие родителей в мероприятиях, проводимых учителем-дефектологом. 

Взаимодействие со специалистами Центра 

Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов службы сопровождения в рамках школьного 

ППк.  

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы является взаимодействие сотрудников образовательной организации 

через службы сопровождения, в которые входит: классный руководитель, 

социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. 

Основной задачей этой группы является сбор информации, изучение проблем 

ребёнка, выбор форм и методов работы по преодолению   трудностей у 

обучающегося, отбор содержания обучения с учётом индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей детей с ОВЗ. 

      Взаимодействие может осуществляться в совместной разработке 

коррекционных программ, обсуждении результатов диагностики, проведение 

интегрированных занятий и участие в совместных с другими специалистами 

мероприятиях. 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Тематическое планирование коррекционного курса  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом» 

является частью программы коррекционной работы и обязателен для изучения. 

Содержание коррекционного курса, представленное в примерной рабочей 

программе ПАООП ООО обучающихся с РАС, соответствует ФГОС ООО. В 

соответствии с учебным планом ПАООП ООО обучающихся с РАС на изучение 

курса отводится 1час в неделю (34 часа в учебном году). На дефектологическое 

обследование отводится 2 ч. в начале учебного года (сентябрь), 2 ч. в конце 

учебного года (май). 

 

Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение 

каждого модуля коррекционного курса  определяется учителем-дефектологом 

самостоятельно. При этом Организация вправе сама вносить изменения в 

содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в 

последовательность изучения модулей и количество часов на освоение каждой 

темы, определение организационных форм обучения и т.п. Обоснованность 

данных изменений определяется индивидуальными психофизическими 

особенностями конкретных обучающихся с РАС, степенью усвоенности ими 

учебных тем, рекомендациями ППк. 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нём указано 

рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение модулей. 

Основные виды деятельности обучающихся с РАС перечислены при 

изучении каждой темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения. 

5 КЛАСС 

Общее количество часов – 34 ч. 

Класс Количест

во 

занятий в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

Обще

е 

колич

ество 

часов 

Колич-во 

часов, 

отведенных 

на 

педагогич. 

обслед (нач 

года, конец 

года) 

Количество 

часов, 

отведенных 

на 

коррекц. 

занятия 

5 класс 1 34 34 4ч 30ч. 
6 класс 1 34 34 4ч 30ч. 
7 класс 1 34 34 4ч  30ч 
8 класс 1 34 34 4ч 30ч. 
9 класс 1 34 34 4ч 30ч. 

№  Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1-

2. 

Дефектологическое обследование 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

3. Коррекция и 

развитие 

базовых 

логических 

Выделение признаков предметов, 

объектов или явлений, 

оперирование ими на базовом 

уровне на материале учебных 

  Проводить выделение, 

сопоставление признаков 

предметов, объектов или явлений 

по заданному алгоритму. 



 

действий и 

мыслительны

х операций 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификаци

и (8 ч)  

предметов.  Проводить анализ и различать 

существенные и несущественные 

признаки с помощью педагога. 

Группировать по заданному и 

самостоятельно найденному 

основанию. 

Синтезировать объекты по 

образцу. 

Устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов с помощью 

педагога. 

4. Характеристика объекта по 

признакам. Различение 

существенных и несущественных 

признаков предмета, объекта и 

явления. 

5. Характеристика объекта по 

признакам. Различение 

существенных и несущественных 

признаков предмета, объекта и 

явления. 

6. Определение признаков сходства и 

различия на основе сопоставления.  

7. Сравнение объектов по наиболее 

характерным признакам, 

подведение к выводу по 

результатам сравнения.  

8. Объединение предметов и явлений 

в группы по определенным 

признакам, группировка.  

9. Синтезирование объекта. 

Восполнение целого по части.  

10. Восстановление текста. 

Синтезирование текста как целого: 

установление прямых связей между 

событиями, причинно-

следственных зависимостей.  

11. Коррекция и 

развитие 

базовых 

логических 

действий и 

мыслительны

х операций 

обобщения, 

абстрагирован

ия, 

конкретизаци

и (5 ч)  

Установление логической 

последовательности в числовых 

рядах, природных явлениях, 

жизненных циклах, жизненных 

событиях, учебных действиях. 

Определение причины и следствия. 

  Устанавливать логические 

последовательности с опорой на 

образец. Определять видовые и 

родовые понятия с помощью 

педагога. Устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости по смысловой 

опоре. Проводить обобщение по 

смысловой опоре. Исключать 

«лишнее» понятие. 

Конкретизировать понятия с 

помощью педагога. 

12. Определение видового и родового 

понятий. 

13. Обобщение объектов и конкретных 

житейских понятий/простых 

учебных понятий по существенным 

признакам с исключением лишнего. 

14. Обобщение объектов и конкретных 

житейских понятий/простых 

учебных понятий по существенным 

признакам с исключением лишнего. 

15. Обобщение и конкретизация 

житейских понятий/простых 

учебных понятий. 

16. Развитие 

логических умений 

делать суждения, 

умозаключение, 

определять и 

подводить под 

понятие (5 ч)  
 

Построение рассуждений. 

Обобщение правила и 

формулирование вывода. 

Умозаключение по аналогии. 

Строить рассуждения по 

вопросам. Подводить под 

правило, делать вывод на основе 

анализа и наблюдения за 

частными случаями и примерами 

на данное правило с помощью 

педагога. 

Строить суждение на основе 

сравнения предметов и явлений 

17. Определение конкретного 

понятия/простого учебного понятия 

через род и видовое отличие по 

алгоритму учебных действий. 

18. Определение конкретного 



 

понятия/простого учебного понятия 

через род и видовое отличие по 

алгоритму учебных действий. 

по вопросам. 

Делать умозаключение по 

аналогии с помощью педагога. 

Давать определение конкретному 

понятию/простому учебному 

понятию) через род и видовое 

отличие с опорой на алгоритм 

учебных действий. 

19. Подведение объекта под понятие 

(на материале житейских 

понятий/простых учебных 

понятий). 

20. Построение суждений на основе 

сравнения предметов и явлений с 

выделением при этом общих 

признаков. 

21. Развитие 

способности к 

пониманию 

скрытого 

смысла 

пословиц и 

поговорок, 

текстов (4 ч)  

Выделение информации в тексте. 

Понимание и объяснение скрытого 

смысла текста. 

  Анализировать неочевидную 

информацию в тексте на основе 

сопоставления фактов по 

опорным вопросам. Определять 

скрытый смысл в тексте, 

пословицах и поговорках по 

наводящим вопросам. 

Сопоставлять пословицы с 

жизненной ситуацией. Относить 

пословицу к определенной теме. 

22. Выделение и пояснение 

обобщено-образного выражения, 

заключенного в пословице и 

поговорке, на примере широко 

употребляемых пословиц и 

поговорок.  
 

23. Сопоставление пословицы с 

жизненной ситуацией на примере 

поступков героя рассказа, истории.  

24. Определение темы в пословицах и 

поговорках. Отнесенность пословиц 

и поговорок к тематическим 

группам.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

25. Познавательн

ые действия 

при работе с 

алгоритмами 

(3 ч)  

Составление простых инструкций 

из двух-трех шагов и 

последовательности выполнения 

действий. 

Выполнять учебные действия по 

алгоритму. Определять 

последовательность выполнения 

действий и составлять простые 

инструкции из двух-трех шагов 

на учебном материале.  
26. Работа с алгоритмом применения 

правила по визуальной опоре.  

27. Алгоритм определения понятий на 

изучаемом программном материале.  

28. Познавательн

ые действия 

при работе с 

информацией, 

коррекция и 

развитие 

познавательн

ых процессов 

(4 ч)  

Анализ и сопоставление зрительно 

воспринимаемых объектов 

(идентификация, сличение, 

восполнение). Дифференциация 

наложенных объектов. Анализ и 

восполнение пространственных 

образов. Приемы слухоречевого и 

опосредованного запоминания. 

 
 

  Анализировать, сопоставлять, 

обобщать зрительную и 

слуховую информацию. 

Оперировать приемами 

запоминания и воспроизведения 

информацией на учебном 

материале 5 класса. 

Интерпретировать информацию 

с помощью педагога. 

Формулировать вопрос при 

работе с информацией. 

Определять основную и 

второстепенную информацию 

при решении практических задач 

на основе предварительного 

совместного анализа. 

Создавать собственные тексты, 

применять информацию из 

текста при решении учебно-

29. Воспроизведения информации по 

визуальной опоре.   

30. Анализ и переработка 

познавательной и учебной 

информации. Ориентировка в 

содержании справочной 

информации, нахождение в 

источнике ответов на вопросы с 

использованием явно заданной 

информации.  



 

 

6 КЛАСС 

Общее количество часов – 34 ч. 

Интерпретация информации, 

нахождение в источнике ответов на 

вопросы с использованием неявно 

заданной информации. 

практических задач по 

предварительно составленному 

плану. 

Анализировать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, схемы, рисунка, 

карты. 

31. Различение и определении 

основной и второстепенной 

информации при решении 

практических задач. Создание 

собственных текстов на основе 

справочной информации. Анализ 

информации, представленной в 

виде таблицы, диаграммы, схемы, 

рисунка, карты. 

32. Познавательн

ые действия 

по 

преобразован

ию 

информации 

(1 ч) 

Текст. Смысловая структура текста. 

Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. 

Определять тему, главную мысль 

текста. Выполнять логические 

приемы переработки. 

Преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу. 

Кодировать и декодировать 

информацию на элементарном 

уровне. 

  

  

33-

34. 

Дефектологическое обследование 

№  Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1-2. Дефектологическое обследование 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

3. Коррекция и 

развитие 

базовых 

логических 

действий и 

мыслительны

х операций 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификаци

и (6 ч)  

Выделение признаков конкретных 

понятий/простых учебных понятий 

на материале учебных предметов, 

оперирование признаками, 

определение существенных 

признаков.  

Выделять признаки конкретных 

понятий/простых учебных 

понятий с опорой на образец. 

Выделять существенные 

признаки житейских 

понятий/простых учебных 

понятий, обосновывая ответ по 

наводящим вопросам. 

Классифицировать 

существенные и несущественные 

признаки житейских 

понятий/простых учебных 

понятий с опорой на алгоритм. 

Классифицировать житейские, 

конкретные и простые учебные 

понятия по заданным правилам. 

Словесно характеризовать 

основание классификации с 

направляющей помощью.  

Синтезировать объект: 

совершать действия по 

восполнению недостающих 

звеньев целого на материале 

4. Различение существенных и 

несущественных признаков 

житейских понятий/простых 

учебных понятий.  

 

5. Классификация житейских, 

конкретных и простых учебных 

понятий по заданным правилам. 

Словесное определение основания 

классификации и каждого класса.  

6. Синтезирование объектов. 

Восполнение недостающих звеньев 

целого на материале учебных 

предметов.  

7. Анализ целостности контекста: 

связь частей в единое смысловое 

целое, понимание значения 



 

неизвестного слова или выражения 

на основе контекста, установление 

скрытых связей между событиями.  

учебных с использованием слов 

для справок.  

Сравнивать конкретные 

понятия/простые учебные 

понятия на основании 

сопоставления существенных 

признаков с опорой на алгоритм.  

8. Сравнение конкретных 

понятий/простых учебных понятий 

на основании сопоставления 

существенных признаков.  

9. Коррекция и 

развитие 

базовых 

логических 

действий и 

мыслительны

х операций 

обобщения, 

абстрагирован

ия, 

конкретизаци

и (5 ч)  

Установление логических связей 

между понятиями, определение 

причинно-следственных 

зависимостей.  

Устанавливать логические связи 

между понятиями, определять 

причинно-следственные 

зависимости после 

предварительного анализа.  

Определять родо-видовые 

отношения.  

Обобщать житейские, 

конкретные понятия/простые 

учебные понятия с 

направляющей помощью, 

исключать лишнее из ряда этих 

понятий, объединенных общим 

признаком, аргументировать 

ответ.  

Устанавливать причинно-

следственные зависимости в 

исторических событиях по 

наводящим вопросам.  

10. Установление логических связей 

между понятиями, определение 

причинно-следственных 

зависимостей.  

11. Установление родовидовых 

отношений.  

12. Обобщение житейских, конкретных 

понятий/простых учебных понятий 

и «исключение лишнего» из ряда 

этих понятий, объединенных общим 

признаком.  

13. Установление причинно-

следственных зависимостей в 

исторических событиях.  

 Установление причинно-

следственных зависимостей в 

исторических событиях.  

14. Развитие 

логических умений 

делать суждения, 

умозаключение, 

определять и 

подводить под 

понятие (5 ч)  
 

Знакомство с алгоритмом 

рассуждения о причинах события 

или явления, анализ наиболее 

вероятных из них, определение 

возможных последствий.  

Строить с помощью педагога 

рассуждения о причинах события 

и явления.  

Делать умозаключение по 

аналогии в простых случаях.  

Делать умозаключение из двух и 

более посылок с опорой на 

словесное описание. 

Строить суждения с логическими 

связками «и, или, не»; 

использовать отрицание в 

суждениях; определять 

истинность и ложность 

суждений, аргументируя ответ. 

Давать определение учебному 

понятию через обобщение 

существенных признаков и 

установление связи между ними 

с опорой на алгоритм учебных 

действий. 

15. Умозаключение по аналогии.  

16. Умозаключение из двух и более 

посылок с опорой на словесное 

описание.  

17. Суждения с логическими связками 

и, или, не. Применение отрицания в 

суждениях. Определение 

истинности и ложности суждений с 

аргументацией ответа.  

18. Алгоритм определения учебного 

понятия через обобщение 

существенных признаков и 

установление связи между ними. 

Алгоритм подведения объекта под 

учебное понятие.  

19. Развитие 

способности к 

пониманию 

скрытого 

смысла 

пословиц и 

поговорок, 

Употребление в речи пословиц и 

поговорок применительно к 

характеристике поступков людей 

или жизненной ситуации. 

Выделение и пояснение обобщено-

образного выражения, 

заключенного в пословице и 

Проводить образные сравнения, 

объяснять метафоры с 

направляющей помощью.  

Употреблять в речи изученные 

пословицы и поговорки 

применительно к характеристике 

поступков людей или жизненной 



 

текстов (4 ч)  поговорке. ситуации.  

Выделять с направляющей 

помощью синонимичность 

значений пословиц и поговорок.  

Сопоставлять с направляющей 

помощью синонимичные по 

значению пословицы и 

поговорки с жизненной 

ситуацией на примере 

собственного опыта.  

20. Употребление в речи пословиц и 

поговорок применительно к 

характеристике поступков людей 

или жизненной ситуации. 

Выделение и пояснение 

обобщено-образного выражения, 

заключенного в пословице и 

поговорке.  
 

21. Синонимичность значений 

пословиц и поговорок. 

Сопоставление синонимичных по 

значению пословиц и поговорок с 

жизненной ситуацией на примере 

собственного опыта.  

22. Разноплановость значений 

пословиц и поговорок, применение 

пословицы и поговорки к разным 

жизненным ситуациям.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

23. Познавательн

ые действия 

при работе с 

алгоритмами 

(4 ч)  

Освоение алгоритма учебных 

действий при работе с правилом, 

при решении учебной задачи на 

изучаемом программном материале.  

Планировать и сохранять 

последовательность учебных 

действия при решении учебных и 

практических задач.  

Соблюдать алгоритм учебных 

действий при работе с правилом, 

при решении учебной задачи на 

изучаемом программном 

материале 6 класса.  

Определять понятие по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале 6 класса.  

24. Освоение алгоритма учебных 

действий при работе с правилом, 

при решении учебной задачи на 

изучаемом программном материале.  

25. Определение понятия по заданному 

алгоритму на изучаемом 

программном материале.  

26. Определение понятия по заданному 

алгоритму на изучаемом 

программном материале.  

27. Познавательн

ые действия 

при работе с 

информацией, 

коррекция и 

развитие 

познавательн

ых процессов 

(5 ч)  

Анализ и переработка зрительной и 

слуховой информации (сличение, 

сопоставление, нахождение 

идентичных фигур, распознавание 

наложенных изображений, 

выделение фигур из сложного 

чертежа, нахождение 

противоречивых изображений). 

Анализ пространственного 

расположения фигур.  

Сличать, сопоставлять, находить 

идентичные фигуры, 

распознавать наложенные 

изображения, выделять фигуры 

из сложного чертежа, находить 

противоречивые изображения.  

Оперировать приемами 

запоминания и воспроизведения 

информацией на учебном 

материале 6 класса.  

Находить и извлекать 

информацию: определять место 

искомой информации.  

Находить и извлекать одну или 

несколько единиц информации, 

расположенных в разных 

фрагментах текста.  

Определять наличие/отсутствие 

информации.  

Оперировать информацией, 

представленной в таблице, 

28. Оперирование приемами 

запоминания и воспроизведения 

информации на учебном материале: 

выделение опорных слов, 

воспроизведение текста по опорным 

словам.  

29. Проведение учебных действий по 

работе с информацией: нахождение 

и извлечение заданной информации 

в соответствии с инструкцией; 

определение места искомой 



 

7 КЛАСС  
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информации (выборочное чтение, 

нахождение фрагмента текста).  

диаграмме, схеме, рисунке, 

карте.  

Использовать информацию, 

представленную схематично.  
30. Определение, нахождение и 

извлечение одной или нескольких 

единиц информации, 

расположенных в разных 

фрагментах текста. Определение 

наличия/отсутствия информации.  

Проведение оценки достаточности 

информации для решения 

практических задач.  

31. Оперирование информацией, 

представленной в таблице, на 

диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Использование информации, 

представленной схематично.  

32. Познавательн

ые действия 

по 

преобразован

ию 

информации 

(1 ч) 

Преобразование информации из 

одной формы в другую различными 

способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений 

на основе правила по вопросам. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую по 

образцу. Строить схему 

рассуждений с использованием 

направляющей помощи. 

Переводить информацию из 

графического или символьного 

представления в текстовое и 

наоборот. 

  

33-

34. 

Дефектологическое обследование 

№  Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1-2. Дефектологическое обследование 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

3. Коррекция и 

развитие 

базовых 

логических 

действий и 

мыслительны

х операций 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификаци

и (5 ч)  

Выделение существенных признаки 

учебных и научных понятий. 

Выделять признаки учебных и 

научных понятий с опорой на 

образец. 

Выделять существенные 

признаки учебных и научных 

понятий, обосновывая ответ с 

направляющей помощью. 

Классифицировать 

существенные и несущественные 

признаки учебных и научных 

понятий с опорой на образец. 

Классифицировать учебные и 

научные понятия по заданным 

правилам, давать словесную 

характеристику основанию 

классификации и каждому 

классу. 

Синтезировать объект: 

восстановление причинно-

следственных зависимостей из 

4. Различение существенных и 

несущественных признаков 

учебных и научных понятий. 

5. Классификация учебных и научных 

понятий по заданным правилам, 

словесное определение основания 

классификации и каждого класса. 

6. Синтезирование объекта: 

восстановление причинно-

следственных зависимостей из 

частей текста. 

7. Сравнение учебных и научных 

понятий на основании 

сопоставления существенных 

признаков. 



 

частей текста на материале с 

опорой на логическую схему. 

Сравнивать учебные и научные 

понятия на основании 

сопоставления существенных 

признаков с опорой на образец. 

8. Коррекция и 

развитие 

базовых 

логических 

действий и 

мыслительны

х операций 

обобщения, 

абстрагирован

ия, 

конкретизаци

и (4 ч)  

Установление общности в 

логических и семантических 

единицах. 

Устанавливать общность в 

логических и семантических 

единицах с направляющей 

помощью. 

Определять причинно-

следственные зависимости 

между явлениями на изучаемом 

учебном материале. 

Обобщать учебные понятия, 

исключать лишнее из ряда 

учебных понятий, объединенных 

общим признаком с 

использованием справочной 

информации. 

Устанавливать закономерности в 

процессах и явлениях с 

направляющей помощью.  

9. Определение причинно-

следственной зависимости между 

явлениями. 

10. Обобщение учебных понятий, 

исключение лишнего из ряда 

учебных понятий, объединенных 

общим признаком. 

11. Установление закономерностей в 

процессах и явлениях. 

14. Развитие 

логических умений 

делать суждения, 

умозаключение, 

определять и 

подводить под 

понятие (4 ч)  
 

Индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. 

Делать индуктивные и 

дедуктивные умозаключения с 

опорой на образец. 

Строить суждения с 

использованием логических 

связок (кванторов): все, всякий, 

любой, каждый, некоторые по 

образцу. 

Определять по смысловой опоре 

обратимые и необратимые 

предположения. 

Давать определение научному 

понятию по опорной схеме. 

15. Суждения с использованием 

логических связок (кванторов): все, 

всякий, любой, каждый, некоторые. 

16. Распознавание обратимых и 

необратимых предположений. 

17. Определение научного понятия по 

опорной схеме. 

19. Развитие 

способности к 

пониманию 

скрытого 

смысла 

пословиц и 

поговорок, 

текстов (4 ч)  

Объяснение пословиц и поговорок 

на основе личного опыта. 

Понимание нравственного смысла 

пословиц и поговорок. 

  Объяснять широко 

употребляемые пословицы и 

поговорки на основе личного 

опыта. 

Понимать нравственный смысл 

значения пословиц и поговорок. 

Выделять и объяснять оценочные 

суждения, заключенные в 

пословицах и поговорках с 

направляющей помощью. 

Соотносить пословицы и 

поговорки с социальными 

ситуациями, иллюстрирующими 

одобряемое и неодобряемое 

поведение. 

20. Выделение и объяснение 

оценочных суждений, заключенных 

в пословицах и поговорках.  

21. Соотнесение пословиц и поговорок 

с социальными ситуациями, 

иллюстрирующими одобряемое и 

неодобряемое поведение.  

22. Соотнесение пословиц и поговорок 

с социальными ситуациями, 

иллюстрирующими одобряемое и 

неодобряемое поведение.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

23. Познавательн

ые действия 

при работе с 

Составление алгоритма 

собственных действий. 

Составлять алгоритм 

собственных действий для 

решения учебной задачи. 24. Соблюдение алгоритма учебных 



 

8 КЛАСС  

Общее количество часов – 34 ч. 

алгоритмами 

(5 ч)  

действий при работе с правилом, 

при решении учебной задачи на 

изучаемом программном материале. 

Соблюдать алгоритм учебных 

действий при работе с правилом, 

при решении учебной задачи на 

изучаемом программном 

материале 7 класса. 

Определять понятие по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале 7 класса.  

25. Соблюдение алгоритма учебных 

действий при работе с правилом, 

при решении учебной задачи на 

изучаемом программном материале. 

26. Определение понятий по заданному 

алгоритму на изучаемом 

программном материале. 

27. Определение понятий по заданному 

алгоритму на изучаемом 

программном материале. 

28. Познавательн

ые действия 

при работе с 

информацией, 

коррекция и 

развитие 

познавательн

ых процессов 

(2ч)  

Анализ и переработка зрительной и 

слуховой информации (объем 

переработки зрительной 

информации; объем переработки 

слухоречевой информации). 

  Оперировать приемами 

запоминания и воспроизведения 

информацией на учебном 

материале 7 класса. 

Формулировать поисковый 

запрос, отбирать информацию. 

Упорядочивать, ранжировать, 

классифицировать информацию. 

Формулировать выводы, 

основываясь на источнике 

информации, находить 

аргументы, подтверждающий 

вывод. 

Выбирать из текста тезис, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста с 

направляющей помощью. 

Анализировать, сопоставлять и 

сравнивать информацию, 

представленную в тексте, 

таблице, диаграмме, схеме, 

рисунке, карте. 

Оперировать информацией, 

представленной схематично. 

29. Оперирование приемами 

запоминания и воспроизведения 

информации: использование 

смысловых опор. 

Логические приемы работы с 

информацией: формулирование 

поискового запроса, отбор 

необходимой информации в 

соответствии с учебной задачей, 

упорядочивание, ранжирование, 

классифицирование информации. 

  

  

30. Познавательн

ые действия 

по 

преобразован

ию 

информации 

(3 ч) 

Преобразование текстовой 

информации в графическую. 

Извлечение текстовой информации 

из графической (схемы, таблицы, 

диаграммы, карты). 

Перерабатывать текстовую 

информацию в графическую, 

извлекать текстовую 

информацию из графической 

(схемы, таблицы, диаграммы).  

Составлять план-конспект текста 

на материале учебных предметов 

по шаблону.  

31. Составление план-конспекта текста 

на материале учебных предметов.  

32. Составление план-конспекта текста 

на материале учебных предметов.  

33-

34. 

Дефектологическое обследование 

№  Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1-2. Дефектологическое обследование 



 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

3. Коррекция и 

развитие 

базовых 

логических 

действий и 

мыслительны

х операций 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификаци

и (5 ч)  

Выделение совокупности признаков 

учебных и научных понятий и 

установление их соотношения. 

Выделять совокупность 

признаков учебных и научных 

понятий и устанавливать их 

соотношение с опорой на 

образец на программном 

материале. 

Классифицировать и 

группировать информацию из 

различных источников. 

Синтезировать информацию: 

восстановление недостающих 

событий по логической 

зависимости по 

предварительному совместному 

анализу. 

Сравнивать факты и процессы в 

истории, литературе, биологии, 

географии на основе 

установления и сопоставления 

обобщенных характеристик по 

составленному плану или 

образцу. 

4. Выделение совокупности признаков 

учебных и научных понятий и 

установление их соотношения. 

5. Группировка информации из 

различных источников. 

6. Синтезирование информации: 

восстановление недостающих 

событий по логической 

зависимости. Сравнение фактов и 

процессов на основе установления и 

сопоставления обобщенных 

характеристик по составленному 

плану или образцу. 

7. Синтезирование информации: 

восстановление недостающих 

событий по логической 

зависимости. Сравнение фактов и 

процессов на основе установления и 

сопоставления обобщенных 

характеристик по составленному 

плану или образцу. 

8. Коррекция и 

развитие 

базовых 

логических 

действий и 

мыслительны

х операций 

обобщения, 

абстрагирован

ия, 

конкретизаци

и (7 ч)  

Обобщение и резюмирование 

информации. Нахождение в тексте 

тезиса, соответствующего 

содержанию и общему смыслу 

текста. 

Формулирование вывода на основе 

обобщения отдельных частей 

текста. 

  Обобщать и резюмировать 

информацию. 

Выбирать из текста тезис, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста. 

Формулировать выводы на 

основе обобщения отдельных 

частей текста. 

Обнаруживать противоречия, 

содержащиеся в одном или 

нескольких текстах по 

предварительному совместному 

анализу. 

Соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать причинно-

следственные связи, не 

показанные в тексте напрямую 

по предварительному 

совместному анализу. 

Устанавливать логические 

отношения между понятиями с 

направляющей помощью. 

9. Обобщение и резюмирование 

информации. Нахождение в тексте 

тезиса, соответствующего 

содержанию и общему смыслу 

текста. 

Формулирование вывода на основе 

обобщения отдельных частей 

текста. 

10. Определение противоречия, 

содержащегося в одном или 

нескольких текстах. 

11. Определение противоречия, 

содержащегося в одном или 

нескольких текстах. 

12. Соотношение фактов с общей идеей 

текста, установление причинно-

следственных связей, не 

показанных в тексте напрямую. 

13. Установление логических 

отношений между понятиями. 

Расположение понятий в 

последовательности от частного к 



 

общему. 

14. Установление логических 

отношений между понятиями. 

Расположение понятий в 

последовательности от частного к 

общему. 

15. Развитие 

логических умений 

делать суждения, 

умозаключение, 

определять и 

подводить под 

понятие (5 ч)  
 

Построение предположений. 

Подтверждение или опровержение 

предположения соответствующей 

информацией на основе текстового 

источника. 

Выдвигать предположение, 

подтверждать или опровергать 

его соответствующей 

информацией с использованием 

справочной информации. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Делать умозаключение о каких-

либо событиях, содержащихся в 

тексте, 

резюмировать. 

Оценивать достоверность 

предложенной информации, 

высказывать оценочные 

суждения на основе текста. 

Давать определение понятию 

через другие понятия, 

устанавливать соподчинение 

понятий с направляющей 

помощью. 

16. Построение рассуждений в форме 

связи простых суждений об 

объекте: все, некоторые, ни одно, 

некоторые не. 

17. Построение рассуждений в форме 

связи простых суждений об 

объекте: все, некоторые, ни одно, 

некоторые не. 

18. Определение достоверности 

предложенной информации, 

высказывание оценочных суждений 

на основе текста. 

19. Определение понятий через другие 

понятия, установление 

соподчиненности понятий. 

20. Развитие 

способности к 

пониманию 

скрытого 

смысла 

пословиц и 

поговорок, 

текстов (3 ч)  

Применение и употребление 

пословиц и поговорок в различных 

жизненных ситуациях. 

  Использовать литературный 

прием образного сравнения. 

Применять и употреблять в речи 

пословицы и поговорки в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Встраивать пословицы и 

поговорки в контекст.  

 

21. Применение и употребление 

пословиц и поговорок в различных 

жизненных ситуациях. 

22. Встраивание пословицы и 

поговорки в контекст. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

23. Познавательн

ые действия 

при работе с 

алгоритмами 

(5 ч)  

Составление алгоритма учебных 

действий при решении учебных или 

практических задач. 

Самостоятельно подбирать или 

составлять алгоритм учебных 

действий при решении учебных 

или практических задач. 

Выполнять алгоритм учебных 

действий при работе с правилом, 

при решении учебной задачи на 

изучаемом программном 

материале 8 класса. 

Определять понятие по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале 8 класса.  

24. Составление алгоритма учебных 

действий при решении учебных или 

практических задач. 

25. Выполнение алгоритма учебных 

действий при работе с правилом, 

при решении учебной задачи на 

изучаемом программном материале. 

26. Выполнение алгоритма учебных 

действий при работе с правилом, 

при решении учебной задачи на 

изучаемом программном материале. 

27. Определение понятия по заданному 

алгоритму на изучаемом 

программном материале. 

28. Познавательн Оперирование приемами   Оперировать приемами 



 

9 КЛАСС  

Общее количество часов – 34 ч. 

ые действия 

при работе с 

информацией, 

коррекция и 

развитие 

познавательн

ых процессов 

(4 ч)  

запоминания и воспроизведения 

информации: составление схем-

опор, опосредованное запоминание, 

использование мнестических 

символов. 

запоминания и воспроизведения 

информации на учебном 

материале 8 класса. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию из нескольких 

отличающихся источников после 

предварительного совместного 

анализа. 

Оценивать информацию, 

распознавать достоверность 

информации в сети Интернет. 

Анализировать, сопоставлять и 

сравнивать информацию, 

представленную в тексте, 

таблице, диаграмме, схеме, 

рисунке, карте на материале 

программы 8 класса. 

Оперировать информацией, 

представленной схематично на 

материале программы 8 класса.  

 

29. Оперирование приемами 

запоминания и воспроизведения 

информации: составление схем-

опор, опосредованное запоминание, 

использование мнестических 

символов. Интерпретация и 

обобщение информации из 

нескольких отличающихся 

источников. 

30. Оперирование приемами 

запоминания и воспроизведения 

информации: составление схем-

опор, опосредованное запоминание, 

использование мнестических 

символов. Интерпретация и 

обобщение информации из 

нескольких отличающихся 

источников. 

31. Анализ, сопоставление и сравнение 

информации, представленной в 

тексте, таблице, на диаграмме, 

схеме, рисунке, карте. 

  

32. Познавательн

ые действия 

по 

преобразован

ию 

информации 

(1 ч) 

Представление информации в виде 

простых конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

  Представлять информацию в 

виде простых конспектов, 

таблиц, схем, графиков. 

Составлять тезисы устного или 

письменного сообщения. 
  

  

33-

34. 

Дефектологическое обследование 

№  Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1-2. Дефектологическое обследование 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

3. Коррекция и 

развитие 

базовых 

логических 

действий и 

мыслительных 

операций 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

Выделение совокупности 

признаков и оперирование 

признаками научных понятий. 

Анализ объекта или процесса на 

основе наблюдения, 

аналитическое суждение. 

Выделять совокупность 

признаков и оперировать 

признаками явлений, событий, 

научных понятий. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты, процессы и явления. 

Анализировать информацию из 

различных источников, 

сопоставлять, классифицировать 

4. Анализ, сравнение, классификация 

и обобщение фактов, процессов и 

явлений на учебном материале. 

5. Анализ информации из различных 



 

классификации 

(4 ч)  

источников, ее сопоставление и 

обобщение: выделение 

существенной информации из 

текстов разных видов. 

и обобщать ее. 

Синтезировать информацию: 

восстанавливать контекст, 

подбирая соответствующее 

понятие; восстанавливать текст 

путем восполнения выпущенных 

фрагментов. 

6. Синтезирование информации: 

восстановление контекста путем 

подбора соответствующего 

понятия; восстановление текста 

путем восполнения выпущенных 

фрагментов. 

7. Коррекция и 

развитие 

базовых 

логических 

действий и 

мыслительных 

операций 

обобщения, 

абстрагировани

я, 

конкретизации 

(5 ч)  

Обобщение понятий, событий, 

процессов, информации. 

Обобщать 

понятия,  

события, 

процессы, 

информацию. 

Устанавливать 

логические 

связи в 

соответствии с 

решаемой 

практической 

задачей. 

Обобщенно 

излагать 

переработанну

ю информацию. 
 

8. Обобщение понятий, событий, 

процессов, информации. 

9. Обобщение понятий, событий, 

процессов, информации. 

10. Обобщение информации, 

представленной в разных 

модальностях. 

11. Обобщение информации, 

представленной в разных 

модальностях. 

12. Развитие 

логических умений 

делать суждения, 

умозаключение, 

определять и 

подводить под 

понятие (7ч)  
 

Формулирование вывода на 

основе резюмирования 

информации. 

Делать вывод, резюмируя 

информацию. 

Строить рассуждения, 

высказывать и обосновывать 

собственную точку зрения по 

вопросу в тексте. 

Строить рассуждение, 

высказывать свою точку зрения 

относительно позиции автора 

текста. 

Обосновывать суждение, 

находить подтверждение в виде 

примеров из текста. 

Делать вывод на основе анализа 

разных точек зрения, приводить 

собственную аргументацию. 

Подводить под понятие на 

основе распознавания системы 

признаков и установления их 

соотношения при необходимости 

по смысловой опоре. 

Конкретизировать понятие через 

другие понятия.. 

13. Обоснование собственной точки 

зрения по вопросу в тексте, 

относительно позиции автора 

текста. 

14. Обоснование суждения, 

нахождение подтверждения в виде 

примеров из текста. 

15. Формулирование вывода на 

основе анализа разных точек 

зрения, приведение собственной 

аргументации. 

16. Определение понятия на основе 

распознавания системы признаков 

и установления их соотношения, 

при необходимости по смысловой 

опоре. Подведение под понятие. 

17. Определение понятия на основе 

распознавания системы признаков 

и установления их соотношения, 

при необходимости по смысловой 

опоре. Подведение под понятие. 

18. Конкретизация понятия через 

другие понятия, определение 

практического значения и 

применения понятия. 

19. Развитие Оперирование пословицами и Оперировать 



 

способности к 

пониманию 

скрытого 

смысла 

пословиц и 

поговорок, 

текстов (2 ч)  

поговорками в самостоятельной 

речи. 

пословицами и 

поговорками, 

употреблять их в речи 

относительно 

конкретной ситуации.  

   

 Употребление пословиц и 

поговорок в соотнесении с 

социальной ситуацией. 

20. Употребление пословиц и 

поговорок в соотнесении с 

социальной ситуацией. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 

21. Познавательн

ые действия 

при работе с 

алгоритмами 

(3 ч)  

Определение и выполнение 

алгоритма учебных действий. 

  Выполнять построение 

алгоритма учебных действий. 

Выполнять алгоритм учебных 

действий при работе с правилом, 

при решении учебной задачи на 

изучаемом программном 

материале 9 класса. 

Определять понятие по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале 9 класса. 

22. Выполнение алгоритма учебных 

действий при работе с правилом, 

при решении учебной задачи на 

изучаемом программном материале. 

23. Определение понятия по заданному 

алгоритму на изучаемом 

программном материале. 

24. Познавательн

ые действия 

при работе с 

информацией, 

коррекция и 

развитие 

познавательн

ых процессов 

(7ч)  

Оперирование приемами 

запоминания и воспроизведения 

информации на учебном материале. 

 Оперировать приемами 

запоминания и воспроизведения 

информацией на учебном 

материале 9 класса. 

Осознавать информационные 

потребности, выбирать и 

осуществлять оптимальные 

поисковые действия. 

Анализировать, перерабатывать 

и использовать информацию для 

решения практических задач. 

Использовать различные 

источники информации для 

решения различных учебных и 

практико-ориентированных 

задач.  

.  

 

25. Оперирование приемами 

запоминания и воспроизведения 

информации на учебном материале. 

26. Анализ, переработка и 

использование информации для 

решения практических задач. 

27. Анализ, переработка и 

использование информации для 

решения практических задач. 

28. Нахождение и использование 

информации в разных жизненных 

ситуациях и в процессе общения. 

29. Нахождение и использование 

информации в разных жизненных 

ситуациях и в процессе общения. 

30. Использование различных 

источников информации для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

  

31. Познавательн

ые действия 

по 

преобразован

ию 

информации 

(2 ч) 

Преобразование информации из 

одного вида в другой и выбор 

формы фиксации и представления 

информации. Составление эссе по 

прочитанному. 

Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя 

форму фиксации и 

представления информации.  

Составлять эссе по 

прочитанному.  

Составлять и преобразовывать 

тексты делового стиля, личного 

характера, посты на странице 

сети Интернет.  

32. Составление и преобразование 

текстов делового стиля, личного 

характера, постов на странице сети 

Интернет. 

33- Дефектологическое обследование 



 

3.2 Материально-техническое обеспечение процесса коррекционной работы 

     Функции кабинета учителя-дефектолога заключаются в следующем: 

1) Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного климата для 

обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся 

нарушений. 

2)Проведение обследования учащихся с целью разработки индивидуального 

маршрута развития. 

3) Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

4) Оказание консультативной помощи педагогам и родителям. 

В кабинете предусмотрено: 

1 рабочее место для учителя-дефектолога; 

5 мест для занятий с детьми по подгруппам; 

1 место для индивидуальных занятий.   

Кабинет оснащен: 

-школьной детской мебелью, 

-шкафами для дидактических и наглядных пособий, 

-интерактивной доской, 

-компьютерным столом с орг. техникой, 

-наглядно-иллюстративным материалом, систематизированным по темам, 

-различными дидактическими играми и лото, 

-оборудованием для развития мелкой моторики, 

-методическими пособиями для коррекционной работы по всем возрастам.    

        В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с 

особыми возможностями здоровья, нуждающихся в помощи учителя дефектолога и 

направлениями коррекционной работы специалиста выделены следующие 

развивающие центры, созданные в кабинете: 

      Учебно-познавательный центр – обеспечивает развитие и коррекцию 

когнитивных процессов, формирование учебных знаний, умений и навыков. 

       В шкафу настольно-печатные игры и дидактическая литература для развития 

психических процессов, развития связной речи. 

       Школьные парты и стулья для занятий: отодвигаются и регулируются в 

соответствии с ростом ребенка от доски на необходимое расстояние, установлены 

вблизи светонесущей стены при обязательном левостороннем освещении. Также 

рабочее место оснащено столом с зеркалом и дополнительной подсветкой. 

       Сенсорный центр – обеспечивает развитие и коррекцию отдельных сенсорных 

систем. Данный центр насыщен материалами, стимулирующими сенсорное развитие. 

Оборудование (демонстрационное, игры, пособия, раздаточный материал): материал 

для развития зрительной функции (цвет, форма, размер, толщина объектов, 

целостность и контактность и дифференцированность зрительных образов, цифровой 

и буквенный гнозис): наборы цветных предметов; мозаики; цветные пособия; наборы 

геометрических фигур; парные картинки; трафареты и вкладыши к ним в виде 

целостных и разрезных предметных изображений и геометрических фигур; разрезные 

картинки (пазлы); зашумленные, наложенные, теневые, контурные изображения; 

картинки с реалистичными и стилизованными изображениями, материал для развития 

тактильного и тактильно-кинестетического восприятия: различные виды массажных 

инструментов; наборы мячей с различной фактурой поверхностей; объемные 
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резиновые игрушки и мячи с шипами; тактильные коврики; материалы для 

тактильного развития; наборы геометрических форм. 

      Кабинет оснащён специальным инструментарием для проведения обследования 

ребёнка в соответствии с методическими требованиями.  

     В двигательном центре рабочего кабинета обеспечиваю соблюдение режима  

двигательной активности  (проведения подвижных упражнений и игр). 

     Методический центр оснащён специально подобранными изданиями 

книг, пособий, журналов, учебными и развивающими программами,  

нормативными документами и оформляю текущую документацию.  
 

Наименования объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

Количество Примечания 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения. 

Более 10 
Многоразового 

использования 

Карточки с заданиями по математике для 1 — 4 
классов 

Более 10 

Компьютерные и информационно-
коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и 

источники (по основным темам программы): 

электронные справочные учебные пособия. 

 

Более 10 

Презентации. 

Методические 

пособия 

в электронном 

варианте 

Технические средства обучения 

Стол учительский 1  
Стул для педагога 1  
Шкаф для пособий 2  
Школьная парта, одноместная 5  
Стул ученический, регулируемый по высоте 5  
Ноутбук 1  
Интерактивная доска 1  
«Умное зеркало» 1  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование 

Объекты (предметы), предназначенные для 

счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

На 

подгруппу 
Размер каждого 

объекта для счёта 

(фишки, бусины, 

блока, палочки) не 

менее 5 см 

Пособия для изучения состава чисел (в том 

числе карточки с цифрами и другими знаками). 

На 

подгруппу 

Учебные пособия для изучения геометрических 

величин (длины, периметра, площади): 

условные мерки, линейки, квадраты (мерки) и 

др. 

На 

подгруппу 

 



 

Наименования объектов и 

средств 

материально- технического 

обеспечения 

Количество Примечания 

Учебные пособия для изучения геометрических 

фигур, геометрического конструирования: 

модели геометрических фигур и тел. 

 

1 

демонстрационная 

Таблица умножения. 1 демонстрационная 

Таблица сложения. 1 демонстрационная 
Компоненты арифметических действий (сумма, 
разность, 
произведение, частное). 

1 демонстрационная 

Таблица величин (длина, масса, объем, 
площадь). 

1 демонстрационная 

Времена года (12 месяцев). Более 10 Набор картинок 
Дни недели. 7 карточки 
Картинки тематические (предметные, 
сюжетные) Более 10 

Демонстрационные

, раздаточные 
Игры 

Конструкторы «Танграм» , «Кубики Кооса», 
«Блоки Дьенеша» 3 набора  

Для индивидуальной 

работы или в малой 

группе. 

Настольные развивающие игры Более 5 

3.3 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. Вайзер Г.А. Опоры для саморегулирования умственной деятельности 

детьми с задержкой психического развития // Дефектология. – 1986. –  №4. 

2. Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в 

общеобразовательной школе. – М.: Школьная пресса, 2006. 

3. Вильшанская А.Д. Дефектологичесое сопровождение учащихся с 

задержкой психического развития в общеобразовательной школе (Практические 

материалы) // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2008. — 

№ 1. — с. 47 – 54 

4. Вильшанская А.Д. Коррекционно-педагогическая работа с младшими 

школьниками с задержкой психического развития церебрально-органического 

генеза в общеобразовательной школе: Автореф. дисс. … канд. педагог. наук. – М., 

2005. – 23 с. 9. 

5.  8.Вильшанская А.Д. Организация и содержание работы учителя-

дефектолога в системе КРО // Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. 

Дети с ЗПР: коррекционные занятия в общеобразовательной школе. Книга 1. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. – 96с. — С. 65–73. 

6. Вильшанская А.Д. Содержание работы дефектолога с учащимися классов 

КРО // Коррекционная педагогика. – 2003. — № 1. – С. 54 – 56. 

7. Грибанова Г.В. Психологическая характеристика личности подростков с 

задержкой психического развития // Дефектология. – 1986. – №3. 

8. Дробинская А.О. «Школьные трудности «нестандартных» детей» (М., изд-

во «Школьная пресса»). 

9. Елена Чернышова: Тетрадь для практ. занятий учащихся 5-6 кл., 

испытывающих трудности в усвоении шк. пр. В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. .- М.: Владос, 

https://www.labirint.ru/pubhouse/331/


 

2017 г. 

10. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности 

и умственное развитие учащихся. – М., 1968. 

11. Казанцева О.В. Основные направления психологической помощи 

учащимся классов коррекционно-развивающего обучения // Коррекционная 

педагогика. – 2003. — № 1. – С. 51– 53. 

12. Обучение детей с задержкой психического развития / Под ред. Т.А. 

Власовой, В.И. Лубовского, Н.А. Никашиной. – М., 1981. 

 

3.4 Перечень литературных источников  

6. Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в 

общеобразовательной школе. – М.: Школьная пресса, 2006.  

7. Вильшанская А.Д. Дефектологичесое сопровождение учащихся с задержкой 

психического развития в общеобразовательной школе (Практические материалы) 

// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2008. — № 1. — с. 47 

– 54  

8. Вильшанская А.Д. Коррекционно-педагогическая работа с младшими 

школьниками с задержкой психического развития церебрально-органического 

генеза в общеобразовательной школе: Автореф. дисс. … канд. педагог. наук. – М., 

2005. – 23 с. 9.  

8.Вильшанская А.Д. Организация и содержание работы учителя-дефектолога в 

системе КРО // Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: 

коррекционные занятия в общеобразовательной школе. Книга 1. – М.: Школьная 

Пресса, 2005. – 96с. — С. 65–73.  

9. Вильшанская А.Д. Содержание работы дефектолога с учащимися классов 

КРО // Коррекционная педагогика. – 2003. - № 1. – С. 54 – 56.  

12. Шевченко С.Г. «Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты» (М.: ВЛАДОС, 2001).  

13. Дробинская А.О. "Школьные трудности "нестандартных" детей" (М., изд-

во "Школьная пресса").  

16. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и 

умственное развитие учащихся. – М., 1968.  

17. Казанцева О.В. Основные направления психологической помощи 

учащимся классов коррекционно-развивающего обучения // Коррекционная 

педагогика. – 2003. - № 1. – С. 51– 53.  

21. Обучение детей с задержкой психического развития / Под ред. Т.А. 

Власовой, В.И. Лубовского, Н.А. Никашиной. – М., 1981.  

28. Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. – М., 2002 

30. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения. – М., 2003 

31. Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организация индивидуальных и 

групповых занятий в классе коррекционно-развивающего обучения 

34. Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: 

коррекционные занятия в общеобразовательной школе. Книга1. – М.: Школьная 

Пресса, 2005. – 96с. 
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