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Пояснительная записка 

 

В соответствии с ФГОС НОО важнейшей задачей является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех учащихся. Введение в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования диктует внедрение новых 

подходов к созданию в начальной школе системы комплексной помощи детям с ЗПР 7.1 в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, нацеленной на 

преодоление недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию, учитывая  особые образовательные потребности детей данной 

категории. Все это обусловило создание программы сопровождения ребенка с задержкой 

психического развития варианта 7.1,  как части адаптированной образовательной программы. 

Цель программы 

обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий для личностного и 

интеллектуального развития детей младшего школьного возраста с ЗПР варианта 7.1 в 

общеобразовательных классах в условиях НОО ФГОС.  

Задачи программы: 

1. определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ЗПР в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

2. создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательные 

учреждения; 

3. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

4. разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых  занятий для детей с ЗПР; 

5. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ЗПР по медицинским, социальным и другим вопросам. 

6. содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся с ЗПР  в условиях, 

гарантирующих их психологическую и физическую безопасность. 

7. Обогащение чувственного познавательного опыта (на основе   формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи), нацеленное на развитие памяти, мышления, речи, воображения; 

8. Коррекция недостатков познавательной деятельности детей в процессе 

систематического и целенаправленного формирования полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 

коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Характерные особенности детей с ЗПР. 

− Общим в своеобразии всех психических функций и процессов у детей с ЗПР является 

замедленный темп развития, быстрая истощаемость психических функций, их низкая 

продуктивность и произвольная регуляция, неравномерность проявления недостаточности, 

которая приобретает наибольшую выраженность в интеллектуальной деятельности. В то же 

время каждая из психических функций имеет специфические особенности в пределах 

присущих ей характеристик. 

− Для восприятия детей с ЗПР характерны: низкая активность восприятия в целом и 

замедленность перцептивных зрительных операций, бедность ассоциативных процессов. 

Восприятие детей с ЗПР отличается также недостаточностью произвольного выделения 

деталей, неполноценной дифференциацией информационной структуры воспринятого, 

низкой произвольной регуляцией способа восприятия.  
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− Характеристики внимания детей с ЗПР: неустойчивость и неравномерность внимания, низкая 

степень концентрации на воспринимаемом материале, повышенная отвлекаемость, слабость 

распределения и переключаемости внимания.  

− Особенности памяти при ЗПР характеризуются следующим образом. Основные 

составляющие памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение отличаются 

недостаточной продуктивностью. Для процессов запоминания характерны низкая 

активность, недостаточная целенаправленность, замедленная скорость, сниженные объем, 

точность и прочность запоминаемого и слабая помехоустойчивость. При возрастании 

сложности заданий (наличии конкурирующих групп элементов в запоминаемом материале) 

продуктивность запоминания снижается. Процесс воспроизведения характеризуется 

неточностью, неполным объемом и нарушением порядка воспринятого материала, 

воспроизведением несущественных деталей, затруднениями при воспроизведении 

логических выводов и обобщений. Ограниченность речевой памяти вызывает выраженные 

затруднения детей с ЗПР при воспроизведении больших по объему текстовых сообщений. 

Эти же недостатки присущи кратковременной памяти детей с ЗПР, и, что особенно важно, 

оперативной памяти, входящей в процесс любой деятельности, включенной в мыслительные 

процессы, связанные с различными преобразованиями воспринятого материала. Кроме того, 

у детей с ЗПР наблюдается снижение объема кратковременной памяти при переходе от 

непосредственного запоминания к оперативному.  

− Неполноценность мышления и, прежде всего словесно-логического имеет широкие 

проявления при ЗПР. Наиболее ярко мыслительную деятельность детей с ЗПР 

характеризуют: инертность, низкая продуктивность и самостоятельность, неустойчивость. 

Дети этой категории затрудняются в установлении точно дифференцированных связей и 

отношений, выделении существенных признаков и свойств, их мышление тесно связано с 

конкретной ситуацией, отвлечься от которой они во многих случаях не могут. У них 

наблюдается недостаточность мыслительных опреций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, аналогии, затруднения в установлении тождества при необходимости учитывать 

несколько параметров, затруднения в процессе переноса, усвоенного при выполнении 

аналогичных действий. Дети плохо справляются с заданиями проблемного характера: делают 

многочисленные попытки решений, перебирают операционные пробы без проверки и 

доведения до конца первых. 

− К особенностям познавательной деятельности детей с ЗПР, в том числе и речевой, относятся: 

низкий уровень мотивации, недостаточность организованности и целенаправленности, 

выраженная истощаемость, импульсивность и большое количество ошибок. Познавательная 

деятельность может сопровождаться нарушением последовательности действий, 

затруднениями в переключении с одного приема работы на другой, недоразвитием 

самоконтроля и словесной регуляции действий. Трудности оречевления деятельности 

приводят к тому, что недоразвиваются такие речевые функции, как планирующая, 

фиксирующая и обобщающая.  

− Неполноценность саморегуляции в деятельности тесно связана и с личностными 

особенностями детей с ЗПР. Их характеризует неадекватная самооценкой, слабость 

познавательных интересов, низкий уровень притязаний и мотивации. 

Основные образовательные потребности детей с ЗПР 

− Основные образовательные потребности (ООП) учащихся с задержкой психического 

развития выражаются: 

− в побуждении познавательной активности 

− в расширении кругозора 

− в формировании общеинтеллектуальных умений 

− в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности 

− в формировании и развитии целенаправленной деятельности, функции программирования и 

контроля собственной деятельности 

− в развитии личностной сферы (эмоции, воля, произвольность, самостоятельность, 

ответственность) 

− в развитии и отработке средств коммуникации 

− в усилении регулирующей функции слова 
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− в сохранении и укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, перегрузок и срывов. 

 К специальным образовательным условиям для данной категории учащихся 

относятся:  Специальные программы, Особые методы обучения, Учебники, пособия, 

Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

Обязательная коррекционная работа. 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР 

− индивидуальный подход; 

− предотвращение наступления утомляемости; 

− активизация познавательной деятельности; 

− обогащение знаниями об окружающем мире; 

− особое внимание - коррекции всех видов деятельности; 

− проявление педагогического такта. 

Организационно – педагогические условия по работе с детьми с ЗПР 

Важно организовать процесс обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков, что проявляется: 

 в «пошаговом» предъявлении материала; 

 в использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

 в постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 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.); 

 в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении интереса к себе, 

окружающему предмету и социальному миру; 

 в специально созданной и постоянно поддерживаемой взрослым ситуации успеха; именно 

для ребенка с ЗПР данная ситуация жизненно необходима; 

 в комплексном сопровождении, гарантирующем получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционнй помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения. 

Специфические задачи коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР младшего 

школьного возраста: 

1. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: артикуляционного 

аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной ориентации, 

зрительно-моторной координации. 

2. Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют ребенку осознанно 

воспринимать учебный материал. 

3. Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной роли 

ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное отношение к учебе, 

соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.). 

4. Формирование учебной мотивации. 

5. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной пассивности. 

6. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение 

ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с образцом, 

инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

7. Формирование соответствующих возрасту обще интеллектуальных умений (операции 

анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации, 

умозаключений и др.). 

8. Коррекция индивидуальных отклонений. 
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9. Организация благоприятной социальной среды. 

10. Системный и планомерный контроль за развитием детей с ЗПР педагогами - членами 

психолого-медико-педагогического консилиума 

Методы и приемы работы с ребенком ЗПР: 

 В коррекционно-развивающей работе применяются следующие приемы и методы: 

использование дозированной педагогической помощи (обучающей, стимулирующей, 

организующей, направляющей); пошаговость предъявления материала, использование заданий в 

наглядно-действенном и наглядно –образном плане, речевое проговаривание действий на каждом 

этапе обучения, учет индивидуально-психологических и возрастных особенностей, 

эмоционально окрашенная подача материала. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. 

Основные направления коррекционной работы: 
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой 

моторики пальцев, навыков каллиграфии). 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование навыков звукового 

анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: - навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и   

событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей. 

6. Развитие речи. 

7. Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Развитие межполушарного взаимодействия. 

Структура проведения занятий 

Содержание первого и последнего разделов составляют психодиагностические методики для 

определения уровня сформированности сенсомоторных процессов у учащихся и эффективности 

проводимых коррекционных занятий на каждом этапе. 

Содержание второго раздела начинается со знакомства с приёмами правильного 

диафрагментального дыхания и релаксации. Упражнения данной группы включены в 

большинство предлагаемых занятий, так как способствуют оптимизации систем организма, 

общему оздоровлению и улучшению самочувствия. Успокаивают и способствуют концентрации 

внимания. Упражнения на релаксацию способствуют снятию усталости, восстановлению сил. А 

хорошо подобранная к данным упражнениям музыка, цвет благотворно влияют на соматическое 

и психическое состояние ребёнка. Также в этом разделе подобраны следующие упражнения: 

- стимулирующие, повышающие энергетический потенциал; 

- направленные на оптимизацию тонуса и обучение релаксации;  

- работа с локальными мышечными движениями; 

- для повышения устойчивости; 

- работа с патологическими ригидными телесными установками. 
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Следующая группа упражнений направлена на коррекцию таких недостатков: 
o бедность, однотипность движений тела в пространстве, недостаточная координация и 

несформированность сенсомоторных координации; 

o обеднение перцептивных и мнестических возможностей ребенка; 

o несформированность пространственных представлений. 

К ней относятся: 

o упражнения на развитие чувства ритма; 

o развитие перцептивных и мнемических возможностей; 

o формирование пространственных представлений; 

o упражнения, связанные с динамической организацией двигательного акта; 

o развитие ловкости, точности, одновременности движений; 

o развитие произвольного внимания. 

Раздел 3 содержит упражнения и задания, способствующие сенсорному развитию учащихся - 

развитию целостности восприятия, формированию представлений о внешних свойствах 

предметов, величине, форме, цвете; формированию временных и пространственных 

представлений. Кроме этого несколько занятий отводится на развитие тактильно - слухового 

восприятия. 

В этом же разделе учащиеся знакомятся с основными эмоциями и учатся их распознавать. 

В программе определен объем умений, которым должны овладеть учащиеся в конце каждого 

года обучения. 

ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 
На занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов школьники должны 

научиться:  

o целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

o ориентироваться на сенсорные эталоны; 

o узнавать предметы по заданным признакам; 

o анализировать и сравнивать предметы по внешним признакам; 

o различать и уметь находить различные цвета и оттенки, формы; 

o классифицировать предметы по форме, цвету, величине, функциональному назначению; 

o составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

o практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

o давать полное описание объектов и явлений; 

o различать противоположно направленные действия и явления; 

o видеть временные рамки своей деятельности; 

o определять последовательность событий; 

o выделять части суток и определять порядок дней недели; 

o различать речевые и неречевые звуки; 

o составлять предмет из частей; 

o определять на ощупь величину предметов; 

o зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

o распознавать эмоции; 

o ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

o целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

o самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

o опосредовать свою деятельность речью. 

Программа для учащихся 2 классов 

ПРОГРАММА КУРСА ДЛЯ 2 КЛАССА ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ: 

РАЗДЕЛ   1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня 

развития.   (2ч) 

         Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой и 

крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность движений. 

         Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, размер, 

материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции. 

РАЗДЕЛ 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

1   МОДУЛЬ. Приёмы правильного диафрагментального дыхания (3ч) 
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 Повторяем приёмы 2-х фазного диафрагментального дыхания ("Вдох - Выдох"). Изучаем 4-х 

фазное диафрагментальное дыхание Тренировка правильного дыхания. Этапы правильного 

дыхания "Вдох - Выдох", "Вдох - Задержка - Выдох - Задержка" Практическое освоение 

этапов (длительность 2-3 сек, постепенное увеличение до 4-5 сек.) дыхания. Выполнение 

дыхательных упражнений. 

2 МОДУЛЬ. Оптимизация тонуса. Приёмы релаксации.  (2ч) 

 Вспоминаем пройденное и знакомимся с новыми приёмами релаксации. Этапы релаксации. 

Тренировка навыка расслабления и напряжения. Практическое освоение этапов. Выполнение 

упражнений на расслабление частей тела. 

3   МОДУЛЬ. Коррекция крупной моторики (3ч) 

Подвижные игры на развитие моторных навыков. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога. Развитие быстроты, ловкости и точности движений. Развитие 

умения контролировать сменяемость действий. Развитие согласованности и одновременности 

движений различных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие 

устойчивости. Развитие слуховой и тактильной координации. 

4   МОДУЛЬ. Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков (3ч) 

 Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Изучение 

нескольких видов штриховальных линий. Рисование, штриховка, обводка, по трафарету. 

Соединение точек по порядку. Развитие счётных навыков. Развитие координации движений руки 

и глаза. Рисуем вторую половинку картинки. Аппликация из пластилина и кусочков цветной 

бумаги. Развитие моторной координации. Упражнения с массажными мячами. Выполнение 

графических работ под диктовку. 

РАЗДЕЛ   3. Коррекция сенсорных процессов.    

1   МОДУЛЬ. Восприятие формы, цвета, звуков. Конструирование предметов (4ч) 

  Назначение предметов. Дом, мебель, продукты, одежда, подарки. Количество. Сложные 

настольные игры с правилами (переход хода, пропуск хода, движение по стрелкам и т.д.). Форма 

предметов. Конструирование без опоры на образец. Восприятие сенсорных эталонов. 

Классификация предметов. Цвета и оттенки предметов. Погружаемся в мир звуков. 

2   МОДУЛЬ. Развитие зрительно-моторной координации. (2ч) 
Ориентировка на собственном теле и теле другого человека. Определение расположения 

предметов в пространстве. Справа-слева. Вверху-внизу. В центре. Выше-ниже. Движение в 

заданном направлении.Правый - верхний угол. Правый - нижний угол. Левый - верхний угол. 

Левый - нижний угол. Ориентировка на листе бумаги. 

3   МОДУЛЬ. Восприятие времени.  (2ч) 

 Повторяем времена года. Смена времён года. Раньше - позже. Месяцы. Год - 12 месяцев. 

Последовательность событий. Дни недели. Сутки: День и ночь. Вечер и утро. 

4   МОДУЛЬ.Тактильно-двигательное восприятие.  (2ч) 
Определение на ощупь предметов, их величины. Учимся сочинять сказку. Работа с разными 

видами материалов. 

5   МОДУЛЬ.Эмоциональный мир.  (4 ч) 

 Эмоциональный мир человека. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев. Спокойствие. Злость. 

Удивление. Пантомима. Игры на определение эмоций. 

РАЗДЕЛ   4. Повторяем пройденное. (3ч) 

         Выполняем упражнения на 4-х фазное дыхание. Повторяем элементы релаксации. 

Упражнение на развитие мелкой моторики. Упражнения на развитие восприятия. 

РАЗДЕЛ 5. Итоговая диагностика учащихся (2ч) 

 Групповое и индивидуальные обследования: Графомоторные методики, координация движений, 

сенсорные эталоны. 

Материально- техническое обеспечение. 

1. Компьютер  

2. Принтер  

Не аппаратные средства  (игры, специализированные приспособления) 

1. Функционально-ориентированные игрушки и пособия (строительные конструкторы, 

раскладные пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры, геометрическое 

лото, логические кубики, пазлы, машинка с эмоциями и т.д.) 



8 

2. Спортивные пособия и предметы (мячи разной величины: массажные и гладкие,  

шнуровки) 

3. Арсенал для техники АРТ-терапии  

4. Игрушки разных материалов и размеров  
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