
Аннотация 

Рабочая программа курса «Коррекционный час» для 6 класса создана 

на основе:  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

В соответствии: 

 с Федеральным законом 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599; 

 Адаптированной основной образовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (1 вариант), ГКОУ УР  «Соколовская 

школа-интернат»; 

 Учебного плана  ГКОУ УР «Соколовская школа-интернат»  на 2022-2023 

учебный год. 

Цель психокоррекционных занятий заключается в обеспечении успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 
 

Задачи коррекционной работы: 
 формирование учебной мотивации 
 стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов. 
 гармонизация психоэмоционального состояния, 
 формирование позитивного отношения к своему "Я", 
 повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
 формирование навыков самоконтроля. 
 развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), 
 повышение социального статуса ребенка в коллективе; 
 формирование и развитие навыков социального поведения. 

 
 
Принципы коррекционной работы: 

 приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

 системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 



цели и задач, направлений осуществления и со- держания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников; 

 непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности; 

 вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития; 

 единства психолого-педагогических и медицинских  средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов  психолого- педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы; 

 сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Пути реализации программы: 

1. Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики. 

2. Планирование, организация, координация (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с умственной 

отсталостью при специально созданных условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих программ особым 

потребностям ребёнка. 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

 

Развитие ребенка с легкой интеллектуальными нарушениями, хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания 

для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности 

(слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушение 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

Развитие всех психических процессов у детей с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной 

у обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) оказывается 

чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей 

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной 

на обучение школьников с интеллектуальными нарушениями пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 



воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. 

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может 

оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала. 

Особенности познавательной деятельности школьников с 

интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, 

которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. 

Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание 

может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели 

не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления 

и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие 

их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной 

на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении 

объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 



смыслу, устных высказываний. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении 

заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою 

очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 

трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как 

в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 

способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

формирование некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 

общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы. 



МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение курса «Коррекционный час»   

предусмотрено: 

в 6 классе 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год; 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Личностными результатами изучения курса

 «Коррекционный час»  является: 

 осознание себя как гражданина России, формирование 
чувства гордости за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 
повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 
 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально- нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Личностные 

учебные 

действия: 

испытывать чувство гордости за свою страну 

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 
своих товарищей 
адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 
живописи и др. 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 
деятельности; активно включаться в 
общеполезную социальную деятельность 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 
края и страны. 



Коммуника 

тивные 

учебные 

действия: 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых) 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 
разные виды делового письма 
для решения жизненно значимых задач 

использовать доступные источники и средства получения информации для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные 

учебные 

действия: 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 
практических и учебных задач 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 
деятельности 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 
соответствии с ней свою 

Познавательные 

учебные 

действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 
временно- пространственную организацию 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными 
возможностями 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 
отражающие несложные, 

 

доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами 

Планируемый результат усвоения програаммы: 
 Повышение продуктивности внимания; 

 Развитие памяти; 

 Развитие навыков совместной деятельности; 

 Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 

 Развитие адекватной самооценки; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков; 

 Развитие эмпатии, построение доверительных отношений 

между участниками занятий; 

 Гармонизация психоэмоционального состояния; 

 Овладение методам саморегуляции; 

 Социализация и адаптация в современном обществе. 

Обучающиеся должны уметь: 
 признавать собственные ошибки; 
 сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

 выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

 анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

 контролировать себя, находить ошибки в работе и 

самостоятельно их исправлять; 



 работать самостоятельно в парах, в группах 

 адекватно воспринимать окружающую действительность и самого 

себя; 

 знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 уметь отстаивать свое мнение; 
 


