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Программа коррекционной работы  

  Является составной частью основной образовательной программы, 

разрабатываемой образовательной организацией на основе рекомендуемого 
перечня общеобразовательных программ.  

В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 
03-255 "О введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования" дано разъяснение, что стандарт учитывает 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  
           В основной образовательной программе начального и основного 
общего образования, которая должна быть разработана в образовательном 
учреждении на основе ФГОС, можно заложить все специфические 
особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 
увеличение сроков обучения; программу коррекционной работы; специальные 
пропедевтические разделы, направленные на подготовку обучающихся к 
освоению основной образовательной программы; особые материально-

технические условия реализации основной образовательной программы и др.  

 

 



Программа коррекционной работы в образовательной организации 
должна быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья и/или с инвалидностью и оказание помощи детям 
этой категории в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования и должна обеспечить:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении.  

 



Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 - своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности; 

 - создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 



Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 - разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  
организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 - обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 

 - реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 - оказание консультативной и методической помощи родителям  
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 



Принципы выбора содержания программы 
коррекционной работы: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Соблюдение 
интересов ребенка 

Системность 

Непрерывность Вариативность 

Рекомендательный 
характер оказания 

помощи 



Направления работы: 

   Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

   Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию УУД у обучающихся; 

   Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся;  

    Информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с ОВЗ, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 

 



Этапы реализации программы 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-
аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 
является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 
целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2.  Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом 
работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации  
рассматриваемой категории детей. 



Этапы реализации программы 

 
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей 
образовательной среды (контрольно-диагностическая 
деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям 
ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является 
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

 

 



Механизмы  реализации программы 
1. Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

 



Механизмы  реализации программы 

 
2. Социальное партнёрство - профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества).  

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 



Структура и содержание Программы коррекционной работы 

• Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

• Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и 

консультативную деятельность. 

• Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

 

 



Структура и содержание Программы коррекционной работы 

• Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение 

лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление 

индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

• Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

 

 



Концептуальный модуль 

   В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 
решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В    основе сопровождения лежит единство четырех функций: 1) диагностики 
сущности возникшей проблемы; 2) информации о сути проблемы и путях ее 
решения; 3) консультации на этапе принятия решения и разработка плана 
решения проблемы; 4) помощи на этапе реализации плана решения.  

    Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 
преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 
ребенка; формирование здорового образа жизни.  

    Организационно-управленческой формой сопровождения является 
медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 
прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 
выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 
всех участников образовательного процесса. 

 



Диагностико-консультативный модуль 

      Разрабатывается программа изучения ребенка различными 
специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 
умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, 
и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 
отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 
причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 
(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

    В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе 
с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов 
в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 
деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 
специальные занятия по развитию моторики и т. д. Эти рекомендации 
психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 
осуществляя постоянное взаимодействие.  

    Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-
педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 
работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. 

  

 

 



Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 
Изучение  
ребенка 

Содержание работы Где и кем 
выполняется 
работа 

Меди-

цинское 
Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Меди-

цинский 

работник, 

педагог. 

 

Наблюдение 

во время 

занятий, на 

переменах 

(педагог) 
Обследование 

врачом, 

беседа с 

родителями 



Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

 

Изучение  
ребенка 

Содержание работы Где и кем 
выполняе

тся 
работа 

Психолого-

лого-

педаго-

гическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюде-

ние на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельнос

-ти, 

изучение 

письмен-

ных работ 

(педагог); 

  

Специаль-

ная диаг-

ностико-

эксперимен

тальная ра-

бота  

(логопед, 

психолог) 



Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 
Изучение  
ребенка 

Содержание работы Где и кем 
выполня-

ется работа 

Социаль

но–

педагоги

ческое 

 

Семья ребенка.   

Умение учиться.  

Мотивы учебной деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера . 

Особенности личности.  Нарушения в 

поведении. 

 Уровень притязаний и самооценка 

Социальный 

педагог, 

учитель, 

педагог-

психолог 



Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 



Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

 

 

 



Условия  повышения качества коррекционной работы: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 



Организация  коррекционно-развивающих групповых и 
индивидуальных занятий,  

направленных на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель– коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной 
сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 
предшествующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–
личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 
процессе осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 



Индивидуальные коррекционные занятия  

         Проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 

часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не 

каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На 

долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, 

поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из 

двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

          Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 



Индивидуальные коррекционные занятия  

     Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в 

часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

     Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному 

предмету.  

      При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  



Индивидуальные коррекционные занятия 

   Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от 

посещения коррекционно-развивающих занятий.  

   По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения.  

 

  

 



Лечебно–профилактический модуль 

        Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, арт-терапия, сказко-терапия, музыко-терапия, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

 



Социально–педагогический модуль 

 

1.Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами–

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 

возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». 

 



Социально–педагогический модуль 

 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

  



Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы 

• Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 

школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, 

уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя 

начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–

дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, 

методолога и обсуждает основания проектирования Программы 

коррекционной работы. 



Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к 
участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 
комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта 
медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 
диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 
образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, реализуют несколько 
профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 
аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 
разработку проекта программы коррекционной работы. 

Третий этап – технологический -  осуществляется практическая 
реализация Программы коррекционной работы. На основе 
индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и 
карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются 
функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 
родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, 
медицинских работников.  

 



Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения ООП. 

 



Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 



Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм); 

 

 



Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 

 



Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Программно-методическое обеспечение 
 
• Учебники (в том числе с электронными приложениями) по всем предметам 

реализуемой ООП; 
Печатные и электронные образовательные ресурсы, для детей с ОВЗ; 
Фонд дополнительной литературы  должен включать  детскую художественную и научно-
популярную литературу, обеспечивающую реализацию ООП. 
Научно-методическая литература по специальной психологии и коррекционной 
педагогике, печатные и электронные образовательные ресурсы, включая формирование 
академических знаний и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ. 

• В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и 
др. 

• В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 



Требования к условиям реализации  Программы коррекционной работы 

Кадровое обеспечение 

      Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, 
и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы (переподготовка, 
КПК  от 72 часов, ). 

     С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной прораммы начального общего образования, 
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в штатное 
расписание  могут быть введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 
социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

     Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса. 
 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК 452/07 
«О введении ФГОС ОВЗ» 

 



Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

 

Материально-техническое обеспечение 

   Материально-техническое обеспечение заключается в создании 
надлежащей материально-технической базы, позволяющей 
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  
образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 
(или) психического развития в здания и помещения образовательного 
учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
(специально оборудованные учебные места, специализированное 
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья индивидуального и коллективного 
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных 
и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания). 

 



 

Информационное обеспечение 

     

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе 
развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей 
с ограниченными возможностями здоровья, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 



Показатели результативности и эффективности коррекционной работы  

 — динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ;  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 
качественного образования для детей с ОВЗ (формы обучения, 
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 
соответствующих материально-технических условий);  

— увеличение доли педагогических работников образовательного 
учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 
необходимой квалификацией для организации работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 
социально-педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных 
этапах обучения;  

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 
групповой работе с детьми с ОВЗ;  

— другие соответствующие показатели.  



       

 Адаптированная основная образовательная программа – 
образовательная программа, адаптированная для обучения 
определенных категорий лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с инвалидностью, т.е. образовательная 
программа специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений I-VIII видов (ФЗ, ст.2, п.п. 28).  

 

       Адаптированная образовательная программа – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения ребенка с 
ОВЗ (в том числе с инвалидностью), разрабатывается на базе 
основной общеобразовательной программы, с учетом 
адаптированной основной образовательной программы и в 
соответствии с психофизическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ.  

Учащийся  полностью включен в образовательный поток, по 
окончании школы по результатам итоговой государственной 
аттестации получает такой же документ об образовании, как и его 
сверстники без ОВЗ. 

 



Адаптированная 
образовательная 

программа  

Обязательная часть 
(содержание образования) 

Академический 
компонент 

Компонент, 
жизненной 

компетенции 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 
(коррекционно-развивающая 

область) 

Академический 
компонент 

Компонент, 
жизненной 

компетенции 

Структура адаптированной образовательной программы 



   При определении адаптированной образовательной программы 
ключевым моментом является понятие «образовательная программа» 
- это комплекс основных характеристик образования:  (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

  Реализация инклюзивных возможностей обеспечивается: 
методами, приемами, формами организации учебной работы, 
адаптацией содержания учебного материала, выделение 
необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, 
адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и 
дидактических материалов. 

  Важно: создание условий для адаптации детей с ОВЗ в группе 
сверстников, в школьном сообществе, создание условий для 
раскрытия потенциала детей, реализация потребностей в 
самовыражении, участии в жизни класса и школы; использование 
адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 
достижений. 



Образовательные области:  

 
• Язык –знания о языке и речевая практика; 
• Математика –знание математики и практика применения 

математических знаний; 
• Естествознание –знания о мире и практика взаимодействия с 

окружающим миром; 
• Человек –знания о человеке и практика личного взаимодействия с 

людьми; 
• Обществознание –знания о человеке в социуме и практика осмысления 

происходящего с самим ребёнком и другими людьми, взаимодействия с 
близким и дальним социальным окружением; 

• Искусство –знания и умения в области искусств и практика их 
применения в быту и творчестве; 

• Физическая культура –знания о человеке, своих возможностях и 
ограничениях и практика здорового образа жизни, физического 
самосовершенствования; 

• Технологии – основы предметно-практической и трудовой деятельности, 
информационные технологии и практика их применения.  
 



• «Академический» компонент - усвоенные знания и умения, которые 
позволяют продолжить образование в соответствии с возможностями 
ребенка и его желанием и которые служат основой для социального 
развития и личностной самореализации.  

• Компонент «жизненной компетенции»  - овладение знаниями, 
умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку с 
ограниченными возможностями здоровья в обыденной жизни.  

      Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 
направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то 
формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 
окружением в настоящем.  

При этом движущей силой развития компонентов является логика 
сознательного превышения актуальных возможностей и потребностей 
ребенка. 

1 вариант –  формирование «жизненной компетенции»  - содержание 
коррекционной программы, дополняющей ООП. 

2,3 варианты – «жизненная компетенция» предусматривается содержанием  
каждой области образования. 

4 вариант – формирование жизненной компетенции  составляет основное 
содержание образования. 



 Структура программы 

 1. Титульный лист программы с указанием наименования 
учреждения, назначение программы, срок реализации, адресность 
программы (фамилия, имя обучающегося, год обучения), гриф 
утверждения руководителем, согласование с родителями и 
председателем ПМПк школы, указанием специалиста, который 
является ответственным за реализацию индивидуальной 
образовательной программы. 

2. Пояснительная записка, в которой излагается краткая 
психолого-педагогическая характеристика ребенка с перечнем 
сформированных умений и навыков и тех, которые не 
сформированы в должной степени, структура индивидуальной 
образовательной программы, её цели и задачи. 

3. Индивидуальный образовательный план (ИОП). 



 Структура программы 

 

 

4. Содержание программы, включающее в себя три основных блока 
(образовательный компонент, коррекционный компонент, 
воспитательный компонент, содержащий раздел классного 
руководителя с рекомендациями для родителей обучающегося). 

5. Мониторинг достижений обучающегося - результаты реализации 
программы на уровне динамики показателей психического и 
психологического развития обучающегося и уровне сформированности 
ключевых компетенций; 

6. Заключение и рекомендации - обоснование внесения корректив по 
результатам промежуточной диагностики и заключение о реализации 
индивидуальной программы в целом при обсуждении данного вопроса 
в рамках итогового психолого- медико -педагогического консилиума в 
конце учебного года. 

 



Индивидуальный образовательный план -  

корректируемая часть индивидуальной образовательной 
программы, структурированная программа действий 
администрации, учителей, специалистов психолого-
педагогического сопровождения, родителей 
обучающегося/воспитанника с ограниченными возможностями 
здоровья на некотором фиксированном этапе обучения (четверть, 
триместр, полугодие). 

Структура индивидуального образовательного плана 
максимально соответствует тем направлениям работы 
педагогического коллектива (или группы учителей и 
специалистов, реализующих инклюзивную практику в 
школе), которые неизбежно возникают при разработке и 
сопровождении индивидуального образовательного 
маршрута ребенка с ОВЗ в рамках одного образовательного 
учреждения.  

 



Примерная форма ИОП 

1. Общие сведения 

 Ф.И.О. ребенка                                     Возраст 

Школа                                                        Класс 

Ф.И.О. родителей 

Ф.И.О. основного педагога 

Ф.И.О. специалистов сопровождения (Учитель-логопед. Учитель-дефектолог. Учитель-психолог. 

Социальный педагог. Тьютор. Инструктор ЛФК и т.д.) 

Заключение и рекомендации ПМПК 

Основная цель на 

текущий период 

Определяет стратегию деятельности школьной команды и 

родителей 

Общие задачи на 

период реализации 

ИОП 

Определяют приоритетные направления деятельности в 

рамках достижения цели с учетом запроса родителей 

Режим пребывания 

ребенка в ОО 

Кол-во дней, кол-во уроков в день, начало и завершение 

учебного дня, кол-во часов индивидуальных занятий, кол-во 

часов в неделю (требования СанПиН и актуальное состояние 

ребенка) 



Примерная форма ИОП 

Создание «безбарьерной» среды 

 

 

Потребности 

ребенка 

Направления 

деятельности 

Задачи на период Ресурсы 

для 

решения и 

ответст-

венные 

Сроки 

выпол-

нения  

Построение 

комфортной среды   

изменения в 

помещениях: 
 

 

Материалы для 

нормализации 

тонуса 

 

Визуальная 

поддержка 

 

Зонирование помещения, 

оборудование уголка для 

уединения, расстановка парт и т.д.  

 

Мягкие модули, сухие бассейны, 

специальные игры и материалы, 

создание сенсорно-обогащенной 

среды, место для релаксации… 

 

Расписание, режим дня, алгоритмы 

деятельности в картинках, бегущая 

строка и т.д. 



 
 
 

Создание «безбарьерной» среды 
 

 
1 2 3 4 

Обеспечение 

специализиро-

ванным 

учебным 

оборудованием 

- специализированное учебное 

оборудование для ребенка с ДЦП; 

- коммуникотор, планшет; 

- ноутбук с обучающей программой, 

адаптированной клавиатурой; 

- интерактивная доска, др. 

оборудования для визуальных 

материалов и т.д. 

Обеспечение 

школы 

специализиро-

ванным 

оборудовани-

ем и приспо-

соблениями 

- лифт, подъемники, пандусы; 

- специально оборудованные 

комнаты для гигиенических 

процедур; 

- приспособления для ориентации 

слабовидящего ребенка (метки-

маркеры) и др. 



• 3. Психолого-педагогическое сопровождение (заполняется только 
специалистами, которые будут сопровождать ребенка – по решению 
ПМПк) 

 

 

Основное 

направление 

деятельности 

Конкретные 

задачи на 

период 

Режим и 

формы 

работы 

Показатели 

достижений 

ребенка 

Необходимый 

специалист 

Формы оценки 

результатов 

работы 

(динамика 

развития ребенка, 

самоанализ 

деятельности 

специалиста) 

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

логопед 

Социальный 

педагог 

Тьютор…. 



• 4. Освоение образовательной программы 

 

 Предмет 

(образова

тельная 

область) 

Требова-

ния 

стандар-

та  

Конкрет-

ные за-

дачи для 

ребенка 

Формы 

органи-

зации УД 

Показате

ли дости-

жений 

Формы 

оценки 

индивид

уальных 

достиже

ний 

Чтение 

Матема
тика  



Формирование социальной компетентности 

 Направления 

деятельности 

(примерные) 

Конкрет-

ные 

задачи на 

период 

Ответстве

нные  

Формы 

деятель-

ности  

Показате

ли 

достиже-

ний 

Формы 

оценки 

достиже-

ний 

Помощь ребенку в 

освоении и соблюдении  

школьных правил 

Формирование 

гигиенических навыков 

Формирование 

адекватного поведения 

на уроке 

Формирование 

социально прием-

лемого поведения в 

группе  

Формирование 

самостоятельности 



Значение ИОП для учителя 

Значение: 

• Разработка и реализация ИОП влияет на изменение содержания, структуры 
и качества профессиональной деятельности учителя. 

Разработка ИОП помогает: 

• Структурировать и систематизировать процесс обучения в определённых 
образовательных областях (целевых направлениях); 

• Сфокусироваться на моментах, которые являются приоритетными для 
обучения ребёнка в определённый период времени, опираясь на понимание 
его возможностей; 

• Привлечь дополнительные ресурсы, разделить ответственность за качество 
обучения и воспитания ребенка с несколькими специалистами и 
родителями; 

• Увидеть динамику развития ребенка, оценить эффективность собственной 
деятельности; 

• Сделать образовательный процесс «прозрачным» для родителей и 
администрации. 



Задачи по адаптации образовательной программы: 

• компенсация дефицитов, возникших вследствие специфики развития 
ребенка; 

• минимизация рисков, связанных с организацией и содержанием 
обучения; 

• реализация потребностей ребенка в развитии и адаптации в социуме; 

• выполнение государственного заказа на оказание образовательной 
услуги. 

 Адаптация образовательной программы включает следующие 
направления деятельности учителя: 

• Анализ и подбор содержания; 

•  Изменение структуры и временных рамок; 

• Использование специальных форм организации учебной деятельности; 

• Использование специальных технологических приемов; 

• Использование специальных дидактических материалов. 



Алгоритм деятельности учителя по адаптации образовательной 
программы  

1. Педагогическая диагностика 

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ОВЗ в освоении того 
или иного учебного предмета (это не обязательно должны быть все 
предметы). 

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной 
области) с целью выделения наиболее важных, существенных 
дидактических единиц, универсальных учебных действий, 
обязательных для освоения ребенком с ОВЗ. 

4. Календарно-тематическое планирование по предмету, выделение в 
каждой теме дидактических единиц, универсальных учебных действий, 
соответствующих той или иной категории («обязан, должен, может), 

5. Постановка цели и задач урока по той или иной теме в соответствии 
с предполагаемым уровнем освоения ребенком с ОВЗ данной темы. 



Адаптированная образовательная программа для школьников с 
задержкой психического развития (ЗПР) 

Особенности развития детей с ЗПР 

   Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-

педагогическое определение для наиболее распространенного среди 
всех встречающихся у детей отклонений в психофзическом развитии. 
ЗПР относится к «пограничной» форме дизонтогенеза и выражается 
в замедленном темпе созревания различных психических функций. У 
этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются 
умственно отсталыми.  

    Для психической сферы ребенка с ЗПР типичным является 
сочетание дефицитарных функций с сохранными. Парциальная 
(частичная) дефицитарность высших психических функций может 
сопровождаться инфантильными чертами личности и поведения 
ребенка. У большинства из них наблюдается незрелость сложных 
форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 
истощаемости, нарушенной работоспособности, 
энцефалопатических расстройств.  

 

 



Особенности развития детей с ЗПР 

   Первичные задержки церебрально-органического генеза являются 
наиболее распространенными нарушениями развития. В их основе лежат 
гипоксические, травматические, инфекционные, токсические и другие 
факторы, действующие на развивающийся мозг в перинатальном периоде 
(родовая травма, асфиксия, ранние инфекции, недоношенность, некоторые 
наследственные заболевания, эндокринопатии и др.), приводящие к 
негрубому поражению головного мозга, не достигающему четкого 
органического дефекта.  

    Вторичные задержки нервно-психического развития возникают на фоне 
первично неповрежденного головного мозга при хронических 
соматических заболеваниях, при некоторых формах патологии зрения и 
слуха, после тяжелой и длительной психотравмирующей ситуации, при 
дефектах воспитания, особенно в условиях депривации и др.  

     Одной из причин, вызывающих ЗПР является длительная соматическая 
недостаточность различного происхождения. Причины неуспеваемости при 
астеническом состоянии лежат в ослаблении умственной 
работоспособности (а не в интеллектуальной недостаточности).  

 

 

 

 



Особенности развития детей с ЗПР 

   В  структуре психического дефекта у детей с ЗПР на первый план 
могут выступать незрелость эмоционально-волевой сферы с резко 
выраженными интеллектуальными нарушениями, в других случаях 
могут выступать на первый план замедленное развитие 
интеллектуальных процессов.  

   Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью 
регуляции деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием 
достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; 
необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в 
заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; 
недостаточной целенаправленностью деятельности; малой 
активностью, безынициативностью, отсутствием стремления 
улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять 
причины ошибок.  

 

 



Особенности развития детей с ЗПР 

 

     Дети с ЗПР к началу школьного возраста не испытывают 
трудностей на уровне элементарного бытового общения со взрослыми 
и со сверстниками. Они владеют повседневным обиходным словарем 
и грамматическими формами, для них характерны бедность и 
неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их 
семантике, повторы одних и тех же слов, неадекватное их 
использование.  

 



Особенности детей с ЗПР,  
которые необходимо учитывать в учебном процессе: 

 
– незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, 
нескоординированность эмоциональных процессов;  
– преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов;  
– низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности;  
– ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем 
мире;  
– снижение работоспособности;  
– повышенная истощаемость;  
– неустойчивость внимания;  
– ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление 
овладения грамматическим строем речи, трудности овладения письменной 
речью;  
– расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, 
низкий навык самоконтроля;  
– более низкий уровень развития восприятия;  
– отставание в развитии всех форм мышления;  
– недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание 
механической памяти над абстрактно-логической, снижение объемов 
кратковременной и долговременной памяти.  
 
 

 



Адаптированная образовательная программа для школьников с 
задержкой психического развития (ЗПР) 

• Цель адаптированной программы для детей с ЗПР: изменение 
образовательной программы в зависимости от актуального состояния 
здоровья, индивидуальных психофизических возможностей и особенностей 
ребенка с ЗПР, создание условий для коррекции нарушений и социальной 
адаптации.  

 Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, 
обусловленными задержкой психического развития;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для 
детей с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности 
создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 
образовательной программы НОО и их интеграции в образовательном 
учреждении;  

 

 



• Задачи программы (продолжение):  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям с задержкой психического развития с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);  

•  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий и социальной адаптации детей с ЗПР;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ЗПР по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 



Планируемые результаты обучения детей с ЗПР:  
• а) предметные (или “академический” компонент СФГОС);  
• б) метапредметные;  
• в) личностные;  
• г) жизненные (компонент “жизненной” компетенции 

Н.Н.Малофеев, СФГОС)  

    Предметные, метапредметные и личностные результаты обучения 
детей с ЗПР по объему и содержанию сопоставимы  с результатами 
для нормально развивающихся сверстников.  

 

 

 

  



6 основных областей начального образования: 

• Язык –знания о языке - речевая практика и речевое творчество; 
• Математика –знание математики и практика применения 

математических знаний и математическое творчество; 
• Естествознание –практическое взаимодействие с окружающим 

миром взаимодействия с окружающим миром, его изучение, 
исследование. 

• Знания о человеке –практика осмысления происходящего с самим 
ребенком и другими людьми, личного взаимодействия с ними. 

• Искусство –практика художественного ремесла и художественного 
творчества 

• Обществознание – практика жизни в социуме. 
 



 
Функция «академического» компонента - оснащение  ребенка знаниями и 
умениями в большей степени для их применения в будущем. Требуется 
специальная работа по введению ребенка с ЗПР в более сложную 
социальную среду. Смыслом такой работы является поэтапное и 
планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 
контактов ребенка. 
 
Функция компонента «жизненной компетенции» - это обеспечение 
ребенка практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми уже 
сейчас в повседневной жизни и формирующими основу дальнейшего 
развития отношений с окружением. При этом движущей силой развития 
жизненной компетенции становится дозированная, но также опережающая 
наличные возможности ребенка интеграция во все более сложное социальное 
окружение, несколько опережающее имеющиеся у него возможности, но 
соответствующее зоне их ближайшего развития.  

Удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР в 
освоении каждой содержательной области в обоих ее компонентах и 
составляет суть специальной коррекционной помощи ему в процессе 
школьного образования.  



Особые образовательные потребности ребенка 

с задержкой психического развития 

- в получении специальной помощи средствами образования сразу 
же после выявления первичного нарушения развития, т.е. в 
дошкольном возрасте (логопедическая коррекция нарушения речи); 

- в периоде подготовки к школьному обучению, обеспечении 
преемственности между дошкольным и школьным образованием как 
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

- в обеспечении коррекционно-развивающей направленности 
обучения в рамках основных образовательных областей (развитие 
общеинтел-лектуальных умений: приемов анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации, 
развитие словаряустной монологической речи в единстве с 
обогащением знаниями и представлениями об окружающей 
действительности); 

- 



Особые образовательные потребности ребенка 

с задержкой психического развития 

 

- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития ); 

- в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности ребенка, продолжающегося до достижения 

ее минимально достаточного уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно (формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки); 

- в обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов у детей с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса 

и др.); 

 



Особые образовательные потребности ребенка 

с задержкой психического развития 

- в постоянном стимулировании познавательной активности, 
побуждении интереса к себе, окружающему предметному и 
социальному миру (достигается реализацией принципа доступности 
учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 
учебных задач);  

- в постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении 
контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании 
освоенных умений; 

-  комплексном сопровождении, гарантирующем получение 
необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности 
ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 
психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 



Особые образовательные потребности ребенка 

с задержкой психического развития 

 

 - в развитии и отработке средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков социально 

одобряемого поведения, максимальном расширении социальных 

контактов, в психокоррекции поведения ребенка;  

- в обеспечении взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения (организация сотрудничества с родителями, 

активизации ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

 
 

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

Программно-методическое обеспечение обучения 

           Дети, чей уровень психофизического развития в целом 
соответствует возрастной норме, могут на постоянной основе 
обучаться по общеобразовательной программе начального общего 
образования в одном классе со сверстниками, не имеющими 
нарушений развития.    

          Адаптированные образовательные программы 
разрабатываются на основе программ специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ и классов VII вида.  Данные программы 
сохраняют основное содержание образования начальных классов 
общеобразовательной школы, но отличаются коррекционной 
направленностью обучения.  

       Коррекционную направленность обучения обеспечивает набор 
базовых учебных предметов, составляющих инвариантную часть 
учебного плана: математика, русский язык, ознакомление с 
окружающим миром и развитие речи, ритмика (3-й час физической 
культуры), технология.  



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

Программно-методическое обеспечение обучения 

• В содержание учебных программ «Русский язык» (автор программ 
– Р.Д. Тригер), «Литературное чтение» (авторы программ – Ю.А. 
Костенкова, Н.А. Цыпина), «Математика» (автор программ – Г.М. 
Капустина) введены разделы, ориентированные на подготовку 
детей к восприятию последующего учебного материала. Изучение 
наиболее трудных разделов программ предваряется различного 
рода практическими заданиями, которые способствуют 
накоплению у школьников непосредственных наблюдений.  

• На уроках «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 
(автор программы – С.Г. Шевченко) решаются задачи восполнения 
пробелов в развитии детей, расширения их кругозора, обогащения 
чувственного опыта, формирования общеинтеллектуальных 
умений (анализ, обобщение, группировка, классификация) на 
близком жизненному опыту ребенка материале, пополнения 
словаря и развития связной монологической речи.  

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

Программно-методическое обеспечение обучения 

• Использование продуктивных видов деятельности на уроках 
«Технологии» (авторы программ – Г.И. Жаренкова, Т.В. 
Кузьмичева, Е.Б. Новикова) способствует формированию навыков 
планирования, самоконтроля и самооценки – важнейших качеств 
учебной деятельности.  

• Содержание программ «Физическая культура» (автор – Е.Н. 
Морсакова) и «Ритмика» (автор – Н.А. Цыпина) направлено на 
обеспечение двигательных потребностей детей, на развитие их 
моторики, координации движений, ориентировки в пространстве, 
на улучшение эмоционального состояния.  

• По изобразительному искусству и музыке используются 
соответствующие программы общеобразовательной школы.  

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

    В обучении школьников с ЗПР используют особые методы 
обучения, а именно, больший акцент делается на наглядных и 
практических методах обучения. А так же применяются 
индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, 
приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной 
активности, приемы выделения главного, прием комментирования и 
пр.  

Средства обучения должны учитывать особенности восприятия, 
интеллектуального развития детей с ЗПР–они должны содержать 
самые важные признаки объекта и по возможности без 
дополнительных несущественных деталей, средства наглядности 
должны быть доступные для понимания, иметь достаточный размер, 
четкие подписи.  

Наличие в образовательной организации специалистов службы 
сопровождения - логопед, педагог-психолог, социальный педагог.  

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

     В условиях инклюзивного образования ученики с ЗПР 
обязательно должны получать необходимую коррекционную помощь 
на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 
общеразвивающей и предметной направленности. Эти занятия 
должны быть включены в учебный план общеобразовательного 
учреждения, где предусмотрено их проведение за счет часов 
внеурочной деятельности.  

    Цель коррекционных занятий – повышение уровня общего 
развития учащихся; восполнение пробелов предшествующего 
развития и обучения; индивидуальная работа по формированию 
недостаточно освоенных учебных умений и навыков; коррекция 
отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 
целенаправленная подготовка к восприятию нового учебного 
материала. Коррекционная работа требует целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. Поэтому индивидуальные и 
групповые занятия должны быть направлены на общее развитие, а не 
на тренировку отдельных психических процессов или способностей 
учащихся.  



Направления коррекционной работы учителя-дефектолога с 
детьми, имеющими ЗПР:  

1. Сенсомоторное развитие (развитие зрительного анализа и 
пространственного восприятия элементов букв; тонкости и 
дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объектов; 
тактильных ощущений; умения организации и контроля простейших 
двигательных программ; тонкости и целенаправленности движений; 
кинестетических основ движения; межполушарного взаимодействия).  

2. Формирование пространственных представлений (формирование умения 
ориентировки в схеме собственного тела; в ближайшем окружении 
(классной комнаты); на плоскости (тетрадь, книга); развитие 
пространственного праксиса и пр.).  

3. Развитие мнемических процессов (тренировка произвольного 
запоминания зрительно воспринимаемых объектов, слухового ряда: цифр, 
звуков, слов, предложений, многоступенчатых инструкций; развитие 
тактильной и кинестетической памяти).  

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия (развитие слухо-
моторной координации; зрительно-моторной координации; слухо-
зрительной и зрительно-двигательной координации).  



Направления коррекционной работы учителя-дефектолога с 
детьми, имеющими ЗПР:  

5. Формирование функции программирования и контроля 
собственной деятельности (регуляция простейших двигательных 
актов; формирование умения ориентировки в задании; умения 
планирования этапов выполнения задания; основных способов 
самоконтроля каждого этапа выполнения задания; умения 
осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и 
результате).  

6. Формирование навыка письма (развитие навыка копирования, 
навыка работы по заданному образцу; заучивание графем, 
соотнесение с соответствующим звуком речи; актуализация и 
закрепление навыка звукобуквенного анализа слова; зрительно-
слуховые диктанты (написание слов и предложений после прочтения 
аналога); слуховые диктанты).  

7. Формирование навыка чтения (заучивание букв, соотнесение буквы 
и звука, дифференциация сходных по начертанию букв; чтение 
слоговых таблиц; составление слогов, слов из предложенных букв; 
чтение слов, предложений, иллюстрированных изображением; 
составление предложений из слов; графические диктанты)  

 



Кадровое обеспечение 

      Занятия предметной направленности может проводить учитель, 

а общеразвивающей направленности – учитель-дефектолог. 
Значительное место занимают также логопедические занятия для 
детей, имеющих речевые нарушения.  

       Раздел 1, п.9: «Лица, не имеющие специальной подготовки или 
стажа работы, установленных в разделе «Квалификационные 
требования», но обладающие достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть 
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы».  (Единый  
квалификационный справочник  должностей руководителей, 
специалистов и служащих («Квалификационные характеристики 
должностей работников образования») 



                                      Альберт Энштейн имел   большие сложности с 

            когнитивными процессами. Он не                                          

разговаривал до 3 лет. С трудом овладевал  математикой  

                                         в школьные годы, а также с большими усилиями овладевал 

                                           письменной речью. 

 

•Томас Эдисон                                   Джорж Вашингтон  

в свои ранние годы                                 имел проблемы с  

его   считали                                                         когнитивными  

недоразвитым,                                                       способностями.  

потому что он                                                         Еле-еле писал,  

не мог читать                                                          грамматику так и  

до 12 лет.                                                                 не осилил. 

 

                                Уолт     Дисней                                                          Кристи Браун 

                               имел                                                                             был болен     

                              ограниченные                                                               тяжелой формой  

                             когнитивные                                                                   детского   

                              способности.                                                                церебрального                                                                    

                                                                                                                     паралича.                                           

                                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги,  

спасибо за внимание 


