
Специальное образование. 2023. № 2 16 

Специальное образование. 2023. № 2 (70). 

Special Education. 2023. No 2 (70). 

УДК 376.42:373.31  

ББК Ч455.204.3 ГСНТИ 14.29.21 Код ВАК 5.8.3 

Алла Васильевна Закрепина
1 

Елена Антоновна Стребелева
2 

 

Alla V. Zakrepina
1 

Elena A. Strebeleva
2 

 

 

ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ СОДЕРЖАНИЯ 

КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ  

I–IV КЛАССОВ  

(АООП ВАРИАНТ 9.1) 

 

 

THEORETICAL 

AND METHODOLOGICAL 

GUIDELINES 

FOR DEVELOPING 

THE CONTENT 

OF REHABILITATION 

CLASSES FOR STUDENTS 

WITH INTELLECTUAL 

DISABILITY OF GRADES I-IV 

(ABGEP VARIANT 9.1) 

 

1,2 Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования, Моск-
ва, Россия 
1 zakrepina@ikp.email, e-Library SPIN: 

3057-2810, Researcher ID: J-2047-2016, 
https://orcid.org/0000-0002-5757-2371 
2 strebeleva@ikp.email, e-Library SPIN: 

5341-9029, Researcher ID: S-1426-2018, 
https://orcid.org/0000-0002-7291-3146 

1,2 Institute of Special Education of the Rus-

sian Academy of Education, Moscow, Russia 
1 zakrepina@ikp.email, e-Library SPIN: 

3057-2810, Researcher ID: J-2047-2016, 

https://orcid.org/0000-0002-5757-2371 
2 strebeleva@ikp.email, e-Library SPIN: 

5341-9029, Researcher ID: S-1426-2018, 

https://orcid.org/0000-0002-7291-3146 

Аннотация. Реализация требова-

ний ФГОС (2014 г.) к разработке 

адаптированных программ обучения 

для обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями основана на уче-

те их особых образовательных по-

требностей. В практике коррекцион-

ного обучения большое внимание 

уделяется учебным часам, в рамках 

которых совершенствуются высшие 

психические функции, формируются 

жизненно значимые умения и навыки 

у обучающихся изучаемой категории. 

Abstract. The implementation of the 

requirements of the Federal State Educa-

tional Standard (2014) to the develop-

ment of adapted training programs for 

students with intellectual disabilities is 

based on consideration of their special 

educational needs. In the practice of 

rehabilitative training of the students of 

the category under study, greatest atten-

tion is paid to classes which are ex-

pected to improve higher mental func-

tions and form vital habits and skills. 

At present, the basic part of the adapted 
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В настоящее время базовая часть 

адаптированного программного мате-

риала, используемого в учебном про-

цессе, имеет достаточное методиче-

ское обеспечение, а основные труд-

ности учителя испытывают при раз-

работке содержания формируемой 

части, в частности содержания кор-

рекционно-развивающих занятий. В ста-

тье раскрываются теоретико-методи-

ческие ориентиры для разработки 

содержания коррекционно-развиваю-

щих занятий с обучающимися с лег-

кой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) I–IV клас-

сов (АООП вариант 9.1). Методы 

исследования: анализ литературы в 

области коррекционной психологии и 

специальной педагогики, обобщение 

экспериментального педагогического 

опыта в области специальной педаго-

гики. В результате исследования 

представлены теоретические основа-

ния содержания коррекционно-раз-

вивающих занятий, научное обосно-

вание цели, задачи, направления пе-

дагогической работы по активизации 

процессов познания у обучающихся 

изучаемой категории для достижения 

положительной динамики в успеш-

ном овладении программным мате-

риалом. 

programs used in the education process 

has sufficient methods support materi-

als, and teachers experience most diffi-

culties in developing the content of re-

habilitation classes. The article describes 

the theoretical and methodological 

guidelines for developing the content of 

rehabilitation classes for students with 

mild intellectual disability of grades I-

IV (ABGEP variant 9.1). The research 

methods include the following: analysis 

of literature in the field of special psy-

chology and special pedagogy and gen-

eralization of experimental pedagogical 

experience in the field of special peda-

gogy. As a result of the study, the au-

thors present theoretical foundations of 

the content of rehabilitation classes and 

a scientific justification of the goal, 

tasks, and areas of rehabilitation-

educational activity aimed to activate the 

processes of cognition in the students of 

the category under study in order to 

achieve positive dynamics in successful 

acquisition of the program material. 
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интеллекта, коррекционно-развиваю-

щие занятия, коррекционная работа, 

начальная школа, младшие школьни-

ки, ителлектуальные нарушения, пси-

хокоррекционные занятия, познава-

тельное развитие, образовательный 

процесс, адаптированные общеобра-

зовательные программы. 

Keywords: olygophrenopedagogy, 

intellectual disability, children with 

intellectual disability, mental disorders, 

rehabilitation classes, rehabilitation, 

primary school, junior schoolchildren, 

intellectual disorders, psycho-rehabi-

litation classes, cognitive development, 

education process, adapted basic general 

education programs. 

Информация об авторах: Закре-

пина Алла Васильевна, доктор педа-

Author’s information: Zakrepina 

Alla V., Doctor of Pedagogy, Corre-



Специальное образование. 2023. № 2 18 

гогических наук, член-корр. РАО, 

заведующий лабораторией психоло-

го-педагогических исследований и 

технологий специального образова-

ния лиц с интеллектуальными нару-

шениями, ФГБНУ «ИКП РАО»; ад-

рес: 119121, Россия, Москва, ул. По-

годинская, д.8, корп. 1. 

sponding Member of the RAE; Head of 

Laboratory for Psycho-Pedagogical 

Research and Methods of Special Edu-

cation of Persons with Intellectual Dis-

orders, Institute of Special Education of 

the Russian Academy of Education, 

Moscow, Russia. 

Стребелева Елена Антоновна, док-

тор педагогических наук, профессор, 

главный научный сотрудник лабора-

тории психолого-педагогических ис-

следований и технологий специально-

го образования лиц с интеллектуаль-

ными нарушениями, ФГБНУ «ИКП 

РАО»; адрес: 119121, Россия, Москва, 

ул. Погодинская, д.8, корп. 1. 

Strebeleva Elena A., Doctor of Peda-

gogy, Professor, Chief Researcher of 

Laboratory for Psycho-Pedagogical 

Research and Methods of Special Edu-

cation of Persons with Intellectual Dis-

orders, Institute of Special Education of 

the Russian Academy of Education, 

Moscow, Russia. 

Для цитирования: Закрепина, А. В. Тео-
ретико-методические ориентиры для раз-

работки содержания коррекционно-разви-

вающих занятий с обучающимися с умст-
венной отсталостью I–IV классов (АООП 

вариант 9.1) / А. В. Закрепина, Е. А. Стре-

белева. — Текст : непосредственный // 
Специальное образование. — 2023. — № 2 

(70). — С. 16-34. 

For citation: Zakrepina, A. V., & Strebeleva, E. A. 
(2023). Theoretical and Methodological 

Guidelines for Developing the Content of 

Rehabilitation Classes for Students with In-
tellectual Disability of Grades I-IV (ABGEP 

variant 9.1). Special Education, 2(70), pp. 16-

34. (In Russ.) 

 

Введение 

Поиск эффективных путей со-

циализации лиц с интеллектуаль-

ными нарушениями является од-

ной из долговременных задач 

современных образовательных 

организаций, активно интегри-

рующих условия инклюзии обу-

чения в массовую практику. Сре-

ди основных требований к реали-

зации содержания обучения лиц 

изучаемой категории особое зна-

чение имеет учебный план, в 

структуре которого определены 

базовая, формируемая и внеуроч-

ная части образовательной про-

граммы обучения. Как показыва-

ют многочисленные опросы и 

мнения учителей-практиков, ба-

зовая часть программы является 

наиболее понятной учителям для 

реализации, так как имеет мето-

дическое оснащение (учебные 

пособия, учебники и др.) и требу-

ет системности и профессиональ-

ного опыта в исполнении. Вместе с 

тем основные трудности учителя 

испытывают при разработке со-

держания формируемой части, в 

частности содержания коррекци-

онно-развивающих занятий с деть-

ми, так как эта часть учебного пла-

на в настоящее время имеет парци-
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альную методическую поддержку и 

традиционно представлена про-

граммой коррекционной работы в 

рамках коррекционно-развиваю-

щих, логопедических занятий, 

включая занятия ритмикой. 

Учитывая, что термин «кор-

рекция» (от лат. correctio — ис-

правление, улучшение) глубоко 

закрепился в рамках становления 

научной школы дефектологии, 

отражает комплексную специфи-

ку и педагогическую направлен-

ность на развитие ребенка 

(Э. Сеген, П. Я. Трошин) [10; 15], 

является очевидным то, что в 

рамках исполнения требований 

ФГОС [1] именно содержание 

психокоррекционных занятий для 

детей с интеллектуальными на-

рушениями требует научного 

обоснования методического со-

провождения в рамках комплекс-

ного (а не парциального) подхода 

к развитию потенциальных воз-

можностей обучающихся при 

овладении программным мате-

риалом. 

В настоящей статье представ-

лены методические ориентиры 

для разработки содержания кор-

рекционно-развивающих занятий 

с обучающимися с легкой умст-

венной отсталостью I–IV классов 

(согласно АООП варианта 9.1), 

которые сосредоточены на рас-

крытии процесса коррекции, раз-

вития и формирования познава-

тельной деятельности в рамках 

обучающих задач. 

Исследование 

Прежде всего отметим, что 

теоретическая основа содержания 

коррекционно-развивающих заня-

тий с детьми с интеллектуальны-

ми нарушениями заложена в по-

ложениях отечественной научной 

школы дефектологии. Одно из 

важных утверждений касается 

возможностей развития этих 

детей. Исследователи отмечают, 

что дети с умственной отстало-

стью имеют потенциал в развитии, 

и это указывает на возможности 

формирования у них нового уров-

ня психического развития [2; 6; 8; 

16; 17]. Одно из условий при обу-

чении умственно отсталых детей 

реализуется в педагогике, которая 

должна перенести центр тяжести с 

воспитания низших на воспитание 

высших психических функций [2]. 

В связи с этим обсуждение вопро-

сов содержания обучения коррек-

ционной направленности ориен-

тирует специалистов на учет зако-

номерностей и особенностей воз-

раста ребенка, его актуальных и 

потенциальных возможностей раз-

вития на каждом возрастном эта-

пе. Исследователи подчеркивают 

сущность этого процесса, отмечая, 

что в каждом возрасте появляются 

психологические новообразова-

ния, которые расцветают, и отцве-

тают, и никуда не исчезают, а пе-

реходят в структуру психического 

развития [3]. 

Многолетний опыт изучения 

психического развития детей с 
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интеллектуальными нарушения-

ми позволяет сделать вывод о 

незавершенности, смещенности 

сенситивных периодов, сглажен-

ности возрастных кризисов и эта-

пов. Задержка в формировании 

возрастных психологических но-

вообразований во многих случаях 

приводит к появлению эмоцио-

нальных расстройств и патологи-

ческих черт личности. К школь-

ному возрасту у этих детей оче-

виден явный разрыв между физи-

ческим и психическим развитием, 

что отрицательно сказывается на 

становлении социального и лич-

ностного развития [14]. В то же 

время результаты эксперимен-

тального обучения свидетельст-

вуют о высоких потенциальных 

возможностях детей изучаемой 

категории в развитии наглядно-

действенного и наглядно-образного 

мышления, которые могут быть 

достигнуты при организации спе-

циальных коррекционных заня-

тий и проведении систематиче-

ской коррекционно-педагогиче-

ской работы [11]. 

В продолжение возрастного 

ракурса актуальной является 

теория развивающего обучения, в 

которой подчеркивается, что 

обучение оказывается развиваю-

щим только тогда, когда возмож-

но учитывать зону ближайшего 

развития ребенка. Зона ближай-

шего развития представляет со-

бой резерв возможностей, кото-

рые ребенок не может реализо-

вать самостоятельно, а только с 

помощью взрослого. Именно в 

этой области находятся те умения 

и навыки, которым его нужно 

целенаправленно обучать [7; 9]. 

Исходя из этого положения, кор-

рекция и компенсация нарушен-

ного развития могут осуществ-

ляться лишь в процессе разви-

вающего обучения, при макси-

мальном учете возрастных и ин-

дивидуальных особенностей раз-

вития ребенка. Отмечается и тот 

факт, что на результаты обучения 

оказывает влияние характер по-

ставленной перед школьниками 

задачи, содержание материала и 

его организация [6], а повторение 

материала должно быть не только 

многократным, но и модифици-

рованным. 

Среди теорий развивающего 

обучения, составляющих основу 

психокоррекционных занятий с 

детьми изучаемой категории, из-

вестна теория, созданная П. Я. Галь-

периным, в которой раскрыто фор-

мирование поэтапных умствен-

ных действий, понятий, психиче-

ских процессов у обучающихся 

[4]. Согласно этой теории, про-

цесс обучения должен иметь ори-

ентировочную основу, начальный 

этап которой связан с мотивацией 

действий, составлением схемы дей-

ствий, что в результате заверша-

ется формированием действий во 

внутренней речи. Для учителя 

важно понимание и роль каждого 

этапа, что позволяет эффективно 
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формировать у обучающихся зна-

ния, умения и навыки, связанные 

с конкретными действиями, ис-

пользуя ориентировочную основу 

как главное дидактическое сред-

ство обучения. 

Таким образом, вышерассмот-

ренные теоретические положения в 

контексте обучения детей изучае-

мой нозологической группы опре-

деляют в коррекционно-развиваю-

щих занятиях основную цель и 

направления содержания познава-

тельного развития, реализуемые в 

программном материале (АООП 

вариант I) для обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью. 

Целью коррекционно-развива-

ющих занятий является форми-

рование познавательных процес-

сов как психологических дости-

жений возраста, которые требуют 

специальных условий (содержа-

ния, методов и приемов) для сво-

его развития. В отношении обу-

чающихся с умственной отстало-

стью, таким образом, определяет-

ся ориентир — формирование 

психологических достижений как 

настоящего, так и предыдущего 

возрастного периода с учетом 

развития индивидуальных позна-

вательных возможностей. 

Организация коррекционных 

занятий по познавательному раз-

витию с обучающимися указан-

ной нозологической группы на-

чинается с создания педагогиче-

ских условий. В связи с этим не-

обходимы: квалифицированный 

специалист (психолог, учитель-

дефектолог); программа коррекци-

онно-развивающих занятий (в ко-

торой сформулированы цель, на-

правления, задачи и т. д.); распи-

сание (встроенное в сетку учеб-

ного плана начального уровня 

образования); спланированный ре-

жим педагогической нагрузки; 

кабинет, оснащенный дидактиче-

скими и развивающими пособия-

ми (предметно-развивающая, ин-

формационная и дидактическая 

среда); расписание работы спе-

циалиста с родителями. 

Задачи коррекционно-развива-

ющих занятий: 

● формирование у обучающихся с 

интеллектуальными наруше-

ниями личностных мотивов к 

самостоятельному выполнению 

познавательных действий и ре-

шению познавательных задач, 

● формирование способов ус-

воения новых знаний и овла-

дения новыми умениями, 

● коррекция познавательной 

деятельности, 

● раскрытие творческих воз-

можностей с учетом индиви-

дуальных предпочтений обу-

чающихся в познании окру-

жающего социального и пред-

метного мира. 

Сформулированные выше за-

дачи реализуются в следующих 

направлениях: 
● совершенствование внимания 

и памяти (зрительной, слухо-

вой, тактильной), 
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● сенсорное развитие: закрепле-

ние ориентировочных дейст-

вий и систематизация образов 

восприятия, образов пред-

ставлений о внешних свойст-

вах и качествах предметов, ус-

военных ранее на учебных 

предметах (русский язык, ма-

тематика, изобразительное ис-

кусство, ручной труд и т. д.), 

● систематизация образов пред-

ставлений о неживой природе 

(вода, камни, песок, земля), о 

живой природе, явлениях 

природы, об их взаимосвязи, а 

также зависимости жизни че-

ловека и его деятельности от 

природных явлений, 

● формирование мыслительной 

деятельности: наглядно-дейст-

венного мышления с перехо-

дом к наглядно-образному мыш-

лению, элементам логического 

мышления, 

● развитие элементов вообра-

жения. 

Раскроем методические ас-

пекты по каждому направлению 

в решении коррекционных задач 

коррекционно-развивающих за-

нятий. 

1. Направление по совер-

шенствованию процессов вни-

мания и памяти (зрительной, 

слуховой, тактильной) реализует-

ся во взаимосвязи этих процессов 

при использовании специально 

подобранных заданий для обу-

чающихся. В практике необходи-

мо подобрать серию игр, упраж-

нений и заданий, требующих от 

ученика внимательного рассмот-

рения предмета (его свойств, по-

ложения в пространстве), объек-

та, явления или события. Наибо-

лее эффективно игровые задания 

могут быть реализованы в про-

дуктивных видах детской дея-

тельности. Например, предлага-

ются такие задания: «Рассмотри, 

запомни и нарисуй», аппликация 

«Запомни и составь узор», конст-

руирование «Запомни, построй 

два дома», после экскурсии — 

«Нарисуй здание нашей школы», 

«Запомни слова и запиши только 

те слова, в которых есть 2 глас-

ных буквы», «Расскажи, что но-

вого увидел по дороге из дома в 

школу» и др. Постепенно такого 

рода задания на каждом занятии 

усложняются, при этом учитыва-

ется предыдущий опыт детей, 

а также уровень знаний по учеб-

ным предметам. Процесс совер-

шенствования внимания и памяти 

зависит от практических методов 

и приемов, используемых учите-

лем на занятиях. 

Для решения коррекционной 

задачи по формированию у обу-

чающихся личностных мотивов к 

самостоятельному выполнению 

познавательных действий и ре-

шению познавательных задач 

важно поощрять результаты вы-

полнения заданий, обращая вни-

мание обучающегося на детали, а 

также подчеркивая усердие и 

творческие мотивы. 
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Коррекционная задача по фор-

мированию способов усвоения 

новых знаний и овладения новы-

ми умениями в направлении со-

вершенствования внимания и 

памяти решается через обучение 

детей умениям фиксировать вни-

мание на предметах, сравнивать и 

выделять изменения в предметах 

и в событиях каждодневной жиз-

ни: замечать изменения в классе, 

по дороге в школу, изменения 

в составе класса, изменения в соб-

ственной одежде, запоминать имена 

одноклассников, расписание уроков, 

имена учителей. Таким образом, 

программный материал усваивается 

на основе совершенствования про-

цессов запоминания. 

Задача коррекции познава-

тельной деятельности реализу-

ется путем формирования и со-

вершенствования взаимосвязи 

между зрительной, слуховой и 

тактильной видами памяти как 

путь коррекции и компенсации 

процесса запоминания. 

Задача раскрытия творческих 

возможностей с учетом индиви-

дуальных предпочтений обучаю-

щихся в познании окружающего 

социального и предметного мира 

реализуется путем формирования 

поисково-исследовательской дея-

тельности, закрепления образов 

восприятия и образов представ-

лений о социальном и предмет-

ном мире на основе запоминания 

событий прошедшего дня и дня 

настоящего; развития творческих 

возможностей в продуктивных 

видах деятельности. 

2. В направлении сенсорного 

развития коррекционно-педаго-

гическая работа строится на он-

тогенетическом принципе: от прак-

тической ориентировки к перцеп-

тивной [12]. 

Коррекционная задача по 

формированию у обучающихся 

личностных мотивов к самостоя-

тельному выполнению познава-

тельных действий и решению 

познавательных задач реализует-

ся через развитие практической 

ориентировки (метод проб и 

ошибок, практического примери-

вания для оценки внешних 

свойств и качеств предметов 

(форма, величина, цвет, целост-

ное восприятие предмета)) в про-

цессе выполнения игровых зада-

ний: «Найди форму в предмете», 

«Опусти фигурки в их прорези» 

и др. 

Подбор заданий, доступных 

возможностям каждому обучаю-

щемуся, своевременная помощь 

при достижении результата, ре-

альная похвала в коллективе 

сверстников являются важными 

факторами активизации мотивов 

к обучению. 

Задача по формированию спо-

собов усвоения новых знаний и 

овладения новыми умениям реа-

лизуется в закреплении умений 

пользоваться поисковыми спосо-

бами ориентировки: действовать 

методами проб, практическим 
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примериванием, а затем перехо-

дить на тот вид ориентировки, в 

котором один из анализаторов 

является ведущим (зрительную, 

слуховую, осязательную (так-

тильную), вкусовую, обонятель-

ную) применительно к достиже-

нию результата. 

Все это способствует закреп-

лению образов-представлений о 

предметах, их свойствах и отно-

шениях, делает эти образы более 

четкими, обобщенными. Глав-

ное — помнить, что развитие 

восприятия идет от различения 

предметов, их свойств, отноше-

ний к их восприятию на основе 

образа, а затем и к фиксации об-

раза в слове, что является осно-

вой для появления образа-

представлений об этих свойствах 

и качествах предметов. 

Решение задачи по коррекции 

познавательной деятельности до-

стигается через систематизацию 

сенсорных эталонов (формы, ве-

личины, цвета и пр.), например, 

при выполнении заданий в про-

дуктивных видах деятельности и 

усвоении знаков и символов в 

учебных предметах (алфавит, 

цифры, написание букв и других 

условных знаков). Примером 

систематизации образов воспри-

ятия формы могут служить зада-

ния на группировку или класси-

фикацию предметов по форме: 

например, «Разложи предметы в 

свои ряды», «Разложи картинки в 

соответствии с образцом», после 

чего предлагаются задания на за-

крепление представлений о форме 

в продуктивных видах деятельно-

сти: «Аппликация „Бусы“» (чере-

дование круга и овала), «Нарисуй, 

что бывает круглым», «Слепи, что 

похоже на овал» и др. 

Наряду с заданиями по разви-

тию ориентировки на форму, 

параллельно предлагаются зада-

ния по развитию ориентировки на 

разные параметры величины (объ-

ем, высота, длина, ширина). За-

крепляются образы представле-

ния о величине в играх с правила-

ми и в продуктивных видах дея-

тельности. Например, игра «Три 

медведя: раздай каждому свою 

посуду», «Слепи каждому медве-

дю свое яблоко». Кроме того, 

проводится работа по системати-

зации ориентировки на цвет, 

закрепляются представления о цве-

те в игровой и продуктивной дея-

тельности. Например, «Разложи 

картинки в свои конверты», 

«Осенний пейзаж», «Нарисуй, 

что бывает зеленым», «Нарисуй 

радугу» и др. 

Параллельно с развитием зри-

тельного восприятия проводится 

поэтапная работа по развитию слу-

хового восприятия и слухового 

внимания: обучающихся учат раз-

личать и дифференцировать звуки 

окружающей действительности, 

определять местонахождения и 

направления движения звука и его 

источника, уточняют их представ-

ления о бытовых шумах и звуках 
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явлений природы. При этом важно 

учить адекватно реагировать на 

звуковые сигналы (звонки, сигна-

лы транспорта, явления приро-

ды — гроза, шум воды, ветра), ос-

мысливать свои действия, опреде-

лять среди многих звучаний наи-

более важные для безопасности в 

реальной жизни. Например, обу-

чающимся предлагаются такие 

виды деятельности, как прослуши-

вание аудиозаписи и определение 

на слух: «Что за шум?», «Что за 

окном?», «Слушаем: угадываем 

погоду», «Подбери картинку к зву-

кам». 

Кроме развития зрительного и 

слухового восприятия, проводит-

ся работа по развитию тактиль-

но-двигательного восприятия. 

В то же время задания по развитию 

тактильно-двигательного воспри-

ятия могут использоваться как 

часть занятий по развитию ори-

ентировки на форму или величи-

ну. Важно научить обучающихся 

узнавать предметы на ощупь, 

формировать способы обследова-

ния предметов руками, различая 

их свойства: форму (куб, шар, 

овоид), величину (большой — 

маленький, узкий — широкий, 

тонкий — толстый), дифферен-

цировать предметы по их так-

тильным свойствам (мокрый — 

сухой, горячий — холодный, 

мягкий — твердый). Также обу-

чают умениям словесно описы-

вать предметы по их свойствам, 

воспринятым тактильно; группи-

ровать предметы по их тактиль-

ным свойствам и качествам; 

формируют умения передавать 

результаты тактильно-двигатель-

ного восприятия в продуктивных 

видах деятельности. Например, 

«Достань мягкий мячик», «Дос-

тань правой рукой то, что в левой 

руке», «Плавает или тонет?», «На-

рисуй, что в мешочке», «Слепи, 

что в мешочке», «Расскажи, какая 

игрушка в твоем мешочке?». 

Особое внимание уделяется 

развитию вкусового восприятия с 

закреплением образов восприятия 

с различными вкусовыми харак-

теристиками продуктов питания 

(сладкий, горький, кислый, соле-

ный), пищи (холодная, горячая). 

Детей учат дифференцировать 

свойства продуктов на вкус, обо-

значать эти свойства словами, 

группировать продукты по вку-

совым признакам, подбирать на-

бор продуктов питания, исполь-

зуемых для приготовления про-

стых блюд (салата, компота, ка-

ши, бутерброда, омлета). Важно 

формировать умения определять 

вкусовые характеристики пред-

мета в собственных высказыва-

ниях, составлять целостный образ 

предмета, воспринятого на вкус в 

различных видах продуктивной 

деятельности. Например, «Угадай 

на вкус?», «Угадай, что съел?», 

«Найди, такую же», «Что, куда 

подходит?», «Что надо для ком-

пота?», «Расскажи, что в этом 

салате?», «Нарисуй, что съел». 
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Все достижения, которые 

формируются у обучающихся в 

процессе целенаправленных кор-

рекционных занятий, способст-

вуют завершающему этапу в ста-

новлении сенсорного развития и 

являются основой для становле-

ния всех видов детской деятель-

ности (учебной, изобразительно-

го искусства, ручного труда) и 

социального поведения. 

Коррекционная задача по рас-

крытию творческих возможно-

стей с учетом индивидуальных 

предпочтений обучающихся в 

познании окружающего социаль-

ного и предметного мира в рам-

ках направления сенсорного раз-

вития реализуется через активи-

зацию индивидуальных возмож-

ностей в процессе музыкального 

воспитания: во время и в процес-

се обучения игре на музыкальных 

инструментах, пению, танцеваль-

ным ритмическим движениям; 

изобразительному искусству и 

ручному труду. 

3. В направлении система-

тизации представлений о не-

живой природе, о живой приро-

де, о явлениях природы коррек-

ционная задача по формированию 

личностных мотивов к само-

стоятельному выполнению по-

знавательных действий и реше-

нию познавательных задач реа-

лизуется через активизацию ин-

тереса обучающихся к окружаю-

щему миру. В продуктивных ви-

дах деятельности учитель помо-

гает обучающимся реализовывать 

замысел на основе организован-

ного наблюдения за явлениями 

природы, изменениями живой и 

неживой природы, изучения 

влияния природных явлений на 

жизнь и деятельность человека 

(что делает человек весной, что 

осенью и т. д.). Для закрепления 

и поддержания устойчивого ин-

тереса учитель вместе с обучаю-

щимися проводит практические 

опыты. Например, предлагает 

наблюдать за изменениями цве-

тов, которые стоят в вазе с водой 

и в вазе без воды («Что будет с 

цветами? Что изменилось? Поче-

му? Зарисовать цветы после на-

блюдений»). Другие примеры: 

«Что будет со снежным колоб-

ком, если его поместить в теплую 

духовку? Почему? Что будет с 

водой в ведре, если поставить его 

зимой во дворе? Почему?» Во всех 

случаях важно зафиксировать 

опыт наблюдения в словесных 

высказываниях и в рисунках. Ри-

сунки, помещенные в альбомы, 

могут использоваться для рас-

сматривания, вспоминания собы-

тий и ситуаций, знакомых обу-

чающемуся. Такого рода приемы 

способствуют развитию связных 

речевых высказываний на основе 

собственного чувственного и 

практического опыта. 

Коррекционная задача по фор-

мированию способов усвоения 

новых знаний и овладения новыми 

умениями реализуется через фор-
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мирование у обучающихся уме-

ний фиксировать собственный 

чувственный и социальный опыт 

в своих рассказах, в продуктив-

ных видах деятельности, заме-

чать изменения в природных яв-

лениях и изменять свое поведе-

ние в соответствии с изменения-

ми времени суток, времени года, 

изменениями расписания заня-

тий, осмысливать свои действия, 

поступки и поведение в каждо-

дневной жизни. 

Задача по коррекции познава-

тельной деятельности реализу-

ется через систематизацию и 

уточнение представлений обу-

чающихся о неживой природе 

(вода, камни, песок, земля), о жи-

вой природе, явлениях природы, 

об их взаимосвязи, а также о за-

висимости жизни человека и его 

деятельности от природных явле-

ний. Необходимый подбор зада-

ний позволит уточнить представ-

ления о взаимосвязи живой и не-

живой природы, о явлениях при-

роды и зависимости деятельности 

человека от природных условий; 

закрепить представления о вре-

менах года (зима, весна, лето, 

осень), знать их последователь-

ность; закрепить представления о 

месяцах (12 месяцев), представ-

ления о жизни и деятельности 

людей в разное время года, в раз-

ное время суток, в разные дни 

недели; обобщить представления 

о профессиях взрослых, уточнить 

представления о значимости каж-

дой профессий для других людей. 

В целях активизации мотивации к 

занятиям используются различ-

ные дидактические средства — 

экскурсии, просмотр видеофраг-

ментов, видеофильмов, настольно-

печатные игры: «Поезд для живот-

ных», «Сад-огород», «В лесу, 

в саду, в огороде (в загадках)», 

«Когда это бывает?», «С какого 

дерева упало?», «Чем питается 

зверек?», «Ассоциации: „Кто где 

живет?“», «Мир насекомых», «Оби-

татели морей» и др. 

Коррекционная задача по рас-

крытию творческих возможно-

стей с учетом индивидуальных 

предпочтений обучающихся в по-

знании окружающего социального 

и предметного мира в рамках этого 

направления реализуется через оп-

ределение индивидуальных пред-

почтений обучающихся при выбо-

ре будущей процессии: дворник, 

рабочий по выращиванию овощей, 

рабочий по уходу за животными, 

швея, плотник и др. В процессе 

целенаправленного обучения ре-

шается основная задача воспита-

ния — уважительное отношение к 

труду и людям труда [5]. 

4. Важное место в содержа-

нии коррекционно-развивающих 

занятий занимает направление 

формирования основных видов 

мышления, генетически взаимо-

связанных между собой: нагляд-

но-действенного, наглядно-образ-

ного и словесно-логического. Ка-

ждая из этих форм характеризу-
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ется своими особыми средствами 

и способами осуществления, вы-

полняет специфические функции 

в общем процессе умственного 

развития детей. 

При этом важно помнить о 

том, что мышление начинает раз-

виваться в осмысленных, целе-

направленных предметных дей-

ствиях. Действуя с реальными 

предметами, перемещая их в 

пространстве, меняя их функ-

циональные зависимости, ребе-

нок получает возможность пре-

одолеть статичность воспри-

ятия. Ситуация непосредствен-

ного воздействия ребенка на 

окружающие объекты создает 

благоприятные условия для со-

отношения между наглядными 

и словесно-логическими форма-

ми мышления. Важнейший этап в 

развитии мышления ребенка свя-

зан с овладением речью. В про-

цессе действий с предметами раз-

вивается побудительный мотив 

для собственных высказываний: 

фиксация выполненного дейст-

вия, рассуждения, умозаключе-

ния. Словесное обобщение собст-

венных действий ведет к возник-

новению и совершенствованию 

полноценных образов и опериро-

ванию ими в мыслительном пла-

не. Именно на этой основе фор-

мируются образы-представления, 

которые становятся более гибки-

ми, динамичными. 

Подбор наглядных задач, на-

правленных на формирование 

у детей наглядно-действенного 

мышления, основывается на прин-

ципах доступности и поэтапного 

усложнения познавательных за-

дач. Практическая деятельность с 

предметами, имитирующими ору-

дия труда, способствует форми-

рованию у обучающихся коорди-

нации движений, согласованно-

сти действий обеих рук. Обу-

чающимся предлагается ряд 

практических задач, направлен-

ных на формирование умений 

пользоваться предметом в каче-

стве вспомогательного средства, 

имитирующего орудие труда: 

пластмассовые — молоток, гаеч-

ный ключ, отвертка. Так, задание 

«Забор вокруг дома» направлено 

на выбор нужного орудия — мо-

лотка для забивания гвоздиков; 

задание «Собери самолет» — 

задача на выбор гаечного ключа 

для закрепления гаек; «Конструк-

тор» требует укрепить винты от-

верткой и т. д. 

Обучающиеся учатся зритель-

но оценивать пространственные 

соотношения предметов, в соот-

ветствии с этим начинают дейст-

вовать целенаправленно, создавая 

основу для воспитания простей-

ших трудовых умений и навыков. 

В собственных практических 

действиях обучающиеся посте-

пенно осознают свои возможно-

сти в достижении цели, у них 

постепенно возникают приятные 

переживания, связанные с радо-

стью самостоятельного достиже-
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ния цели, что и является залогом 

формирования положительного 

отношения к учению и труду. Все 

это способствует появлению са-

мостоятельности и целенаправ-

ленности в действиях, активности 

в каждодневной жизни при реше-

нии житейских каждодневных 

задач. 

Коррекционная задача по 

формированию способов усвоения 

новых знаний и овладения новыми 

умениями реализуется через вы-

полнение практических действий 

методом проб при решении прак-

тических проблемных задач, для 

чего используются самостоятель-

ные практические действия с 

предметами-орудиями, затем пе-

реходящие в ориентировочно-

поисковую деятельность [13]. 

Коррекция познавательной дея-

тельности реализуется через 

уточнение представлений о вспо-

могательных средствах и предме-

тах-орудиях в жизни и деятельно-

сти человека. Важной особенно-

стью наглядно-действенного мыш-

ления является то, что способами 

преобразования ситуации служит 

практическое действие, которое 

осуществляется методом проб. 

При выявлении скрытых свойств 

и связей объекта дети используют 

метод проб и ошибок, который в 

определенных жизненных об-

стоятельствах является необхо-

димым и единственным. Этот 

метод основан на отбрасывании 

неправильных вариантов дейст-

вия и фиксации правильных, ре-

зультативных, что таким образом 

выполняет роль мыслительной 

операции. 

Наглядно-образное отражение 

окружающей действительности 

идет в тесной связи с развитием 

речи. При этом важное место за-

нимает формирование тесной 

связи между практическим, жиз-

ненным опытом занимающихся и 

их наглядно-чувственными пред-

ставлениями, а также отражение 

этой связи в речевых высказыва-

ниях, фиксирующих этот опыт и 

обобщающих его результаты. 

Здесь формируются соотношение 

слова и образа. Детей учат вы-

полнять классификацию, выпол-

нять упражнения на исключение 

4-й лишней картинки, устанавли-

вать причинно-следственные за-

висимости. Для этого используют 

настольно печатные игры «Дет-

ское лото», «Геометрическое ло-

то», «Профессии», «Запутанные 

картинки», «Логический поезд», 

«Что кому надо?», «Чей хвост?», 

«От какого дерева листок?», «По 

следам знакомых сказок (угадай 

по силуэту героев сказок)». Уде-

ляется внимание формированию 

умения подбирать иллюстрации к 

небольшим рассказам (загадкам) 

и подбирать тексты (загадки) к ил-

люстрациям. 

Наряду с развитием наглядно-

действенного и наглядно-образного 

мышления проводится работа по 

формированию элементов словес-
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но-логического мышления. В про-

цессе целенаправленной коррек-

ционной работы обучающегося 

учат устанавливать временные, 

причинно-следственные связи и 

зависимости; рассуждать, выде-

лять существенное и второсте-

пенное, объединять предметы на 

различных основаниях, видеть в 

предметах их разные свойства, 

относительность границ между 

отдельными группами явлений и 

объектов. 

В ходе занятий используются 

различные методические приемы, 

способствующие развитию у обу-

чающихся логического мышле-

ния: сравнения, обобщения, про-

тивопоставления, аналогии, уста-

новление связей между явления-

ми и объектами природы, клас-

сификация и систематизация из-

вестных фактов, формулирование 

выводов в виде суждения и умо-

заключения. Обучающимся пред-

лагаются для отгадывания загад-

ки, логические рассказы. Учитель 

разными способами и приемами 

стимулирует обучающихся к са-

мостоятельному отгадыванию 

загадок: несколько раз повторяет 

загадку или рассказ, задает уточ-

няющие вопросы, делая акцент на 

смысловой стороне загадки. 

Примеры загадок: «Что за птица: 

песен не поет, гнезд не вьет, лю-

дей и груз везет? Что это? Чтоб 

не мерзнуть, пять ребят в печке 

вязаной сидят. Что это? Вот так 

дом — одно окно: каждый день в 

окне кино! Что это?» Кроме это-

го, с детьми проводятся игры: 

«Скажи наоборот и передай мя-

чик», «Что летает, а что не лета-

ет?», «Назови, что растет», «На-

зови, что бывает только вверху», 

«Съедобное — несъедобное», 

«Кто больше знает?». Важно 

помнить, что достижения каждо-

го периода развития не исчезают, 

не заменяются более поздними 

этапами развития мышления, а 

играют свою роль на протяжении 

всей последующей жизни чело-

века. 

Коррекционная задача по раз-

витию творческих возможно-

стей обучающихся с учетом ин-

дивидуальных предпочтений в 

познании окружающего социаль-

ного и предметного мира реали-

зуется через формирование уме-

ния решать мыслительные прак-

тические и умственные задачи, 

что способствует появлению по-

ложительных личностных ка-

честв: уверенности в себе, само-

стоятельности, активности, жела-

ния приобрести профессию, быть 

полезным для других людей. 

5. В содержании психокор-

рекционных занятий выделено 

направление по развитию эле-

ментов воображения. Коррекци-

онные задачи в этом направлении 

желательно решать с 3-го класса, 

когда у обучающихся создана 

основа для становления логики и 

воссоздающего воображения, 

когда появляется возможность 
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мысленно воспроизвести нагляд-

ную ситуацию на основе словес-

ного описания. 

Коррекционная задача, свя-

занная с личностными мотивами 

и формированием самостоя-

тельности при выполнении по-

знавательных задач, реализуется 

на занятиях продуктивными ви-

дами деятельности (лепка, рисо-

вание, конструирование, аппли-

кация, ручной труд), на которых 

обучающихся побуждают к эмо-

циональному выражению резуль-

татов своего труда. Демонстри-

руя поделку, рисунок и т. д., их 

побуждают проявлять положи-

тельные эмоции удивления, радо-

сти, симпатии, переживания ус-

пеха и т. д. и оценивать результа-

ты своих действий и действий 

одноклассников. 

Коррекционная задача по 

формированию способов усвоения 

новых знаний и овладения новыми 

умениями реализуется в процессе 

формирования умений составлять 

образы по заранее составленному 

плану, описанию (воссоздающее 

воображение). Наряду с этим, 

учитель побуждает обучающихся 

выполнять задания и конкретные 

действия, нацеленные на резуль-

тат, путем совместного составле-

ния образов по замыслу (идее, 

теме) с использованием наводя-

щих вопросов, побуждая к само-

стоятельному выражению собст-

венной мысли (творческое вооб-

ражение). 

В этом направлении, так же 

как и в ранее рассмотренных, 

тоже продолжается работа по 

коррекции познавательной дея-

тельности. В процессе работы 

над текстом (в ходе читательской 

деятельности), работы с картами 

(например, географическими), 

схемами и прочим обучающихся 

побуждают вспоминать и описы-

вать предмет, явление, ситуацию; 

стимулируют разными приемами 

(эмоционально, с подсказкой, по 

наводящим вопросам) к приду-

мыванию новой ситуации. На ос-

нове специальных заданий у обу-

чающихся формируют умение 

представлять ситуацию и свое 

поведение в различных ситуаци-

ях по словесному описанию. Так, 

в содержание необходимо вклю-

чить задания на завершение 

предложения, завершение расска-

за, а также задания на дорисовы-

вание определенных форм или 

сюжетов. Например, задание «За-

кончи предложение — „Коля ку-

пил билет и пошел…“, или зада-

ние «Дорисуй, чтобы получилось 

2 разных предмета» (предлагает-

ся карточка, на которой изобра-

жены два круга). 

Коррекционная задача по рас-

крытию творческих возможно-

стей обучающихся с учетом ин-

дивидуальных предпочтений в 

познании окружающего социаль-

ного и предметного мира в на-

правлении развития воображения 

реализуется в возможности про-
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являть самостоятельность при 

выполнении познавательных за-

даний по изучаемым предметам. 

Выводы 

Таким образом, содержание 

коррекционно-развивающих за-

нятий включает систему после-

довательных заданий и упражне-

ний, что позволяет: 

– обеспечить коррекционную 

направленность и эффективность 

обучения; 

– активизировать у обучающих-

ся с интеллектуальными наруше-

ниями процессы познания через 

способы овладения новым мате-

риалом, учебные мотивы (приня-

тие учебной задачи, готовность к 

ее выполнению), личностные 

достижения; 

– влиять на успешность обу-

чающихся в овладении базовой 

части программного материала 

АООП варианта 9.1. 
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