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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Психокоррекционная программа внеурочной деятельности «Индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия с психологом» р а з р а б о т а н а  в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, на основе Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), на 

основе Реализации коррекционных курсов для обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования. Н.В. Бабкина, А.Д. Вильшанская, 

Л.М. Пономарева, О.А. Скобликова (МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБНУ «ИНСТИТУТ КОРРЕКЦИОННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»). Программа является 

коррекционно-развивающей по работе с детьми с ОВЗ (ЗПР). 

 

Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) с изм. и доп., внесёнными Приказом 

Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712; 

3. Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) и размещенной в реестре примерных основных образовательных 

программ; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№37 г. Томска 

7. АООП ООО с ЗПР (вариант 7.2.)  МАОУ СОШ № 37 г.Томска. 

 

Цель курса – коррекция и развитие познавательной, личностной, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сфер обучающегося, направленные на преодоление или 

ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

 формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов; 

 коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной 

самооценки; 



 

 развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование 

целостного «образа Я»; 

 развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 

навыков сотрудничества; 

 стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

 развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми; 

 предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

 становление сферы жизненных компетенций. 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации 

осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 

основе специальных подходов, методов и способов, учитывающих особенности 

подросткового возраста. При выборе форм и приемов работы необходимо опираться на 

ведущую деятельность подросткового возраста – общение. 

Курс «Психокоррекционные занятия» направлен на исправление различных типичных 

недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют 

наличие особых образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

1. Психолого-педагогические особенности обучающихся с ЗПР в период обучения на 

уровне основного общего образования 

Категория детей с задержкой психического развития (ЗПР) – наиболее многочисленная 

группа среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), характеризующаяся 

крайней неоднородностью состава, детерминированной значительным разнообразием 

этиологических факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза и 

обусловливающих широкий диапазон выраженности нарушений.  

Комплекс биосоциокультурных факторов, включающий функциональную и/или 

органическую недостаточность центральной нервной системы (ЦНС), отсутствие или 

недостаточность специализированной помощи на уровне начального общего образования, в 

некоторых случаях приводят к большей выраженности и стойкости нарушений у школьников 

с ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий 

при их обучении на уровне основного общего образования. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать определенные 

затруднения в учебной деятельности, обусловленные специфическими проявлениями данного 

вида психического дизонтогенеза. Общими для всех детей и подростков с ЗПР являются 

трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 

познавательной деятельности. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к 

подростку с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного 

поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных 

и оценочных действий, проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. 

Характерной особенностью подросткового периода является развитие форм понятийного 



 

мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации 

учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. В личностном развитии 

происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, 

качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний. 

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории 

особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, 

многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную позицию. Особые 

сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников часто 

характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не 

контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает 

их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется 

в несамостоятельности и шаблонности суждений. Недостатки саморегуляции снижают 

способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 

перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных 

характеристик в структуре нарушения. У подростков с ЗПР сохраняются недостаточный 

уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность 

интеллектуально-мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение 

длинного ряда операций. Смысловые приемы запоминания долго не формируются, 

превалирует механическое заучивание. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности 

как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, школьники 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность при решении мыслительных 

задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 

рационального решения. Трудности вызывает построение логических рассуждений, 

опирающихся на установление причинно-следственных связей, на необходимость 

доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной 

информации. Следует отметить, что часто возникают трудности с использованием 

мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, при работе с другим 

материалом или при решении сходных задач в изменившихся условиях. 

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания 

для классификации и его вербальном обозначении. 



 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального 

развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 

понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к 

использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в 

сопровождении изучения программного материала дополнительной визуализацией, 

конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свои действия и дать 

о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 
У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический 

разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. Навыки 

словообразования формируются специфично и с запозданием. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление высказывания, что отражается на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. В 

самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, 

они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные 

сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются специфические нарушения письма, 

обусловливающие большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 
Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является недостаточная 

сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще 

остается незрелой. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации 

деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, 

организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле. 

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к невозможности 

устойчиво мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной 

регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, недостаточности 

контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, 

вспыльчивости. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабильная 

самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, 

трудности формирования образа «Я». Несмотря на способность понимать моральные и 

социальные нормы, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих 

норм. Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. 



 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 
У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Усвоение и 

воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает 

коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать 

учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и 

сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Школьники с 

ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей 

коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих 

высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфика усвоения учебного материала 
У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма 

выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие 

инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и 

волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. 

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; они не проявляют стремления к 

улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять 

причины своих ошибок. 

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступают утомление, пресыщение деятельностью. 

Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность 

деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, 

появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для 

ученика события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, 

склонность к их смешению, семантическим заменам. Они с трудом запоминают определения. 

Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную 

поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием научных 

текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить 

основное содержание. 



 

Приведенная феноменология познавательного и речевого развития, эмоционально-

волевой и личностной сферы, специфики усвоения учебного материала дает представление об 

общих характеристиках подростков с ЗПР. 

2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при обучении на уровне 

основного общего образования 

Приведенная в предыдущем разделе общая характеристика обучающихся с ЗПР 

свидетельствует о наличии у них особых образовательных потребностей, проявляющихся на 

уровне основного общего образования. 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические потребности, удовлетворение которых необходимо для конкретной группы 

детей, в том числе и для детей с ЗПР. 

На уровне начального и основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

актуальны следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 

специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в 

качественной индивидуализации и создании особой пространственной и временной 

образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного 

пространства за пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном 

процессе команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих адаптированную основную образовательную 

программу основного общего образования, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей школьников с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 

усвоения обучающимися с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций 

(использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении 

практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность предъявления 

и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и 

т.д.); 

 организация образовательного пространства и рабочего места, временная организация 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 

обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, неустойчивости произвольного внимания, 

снижения произвольной регуляции, объема памяти и точности воспроизведения 

информации); 



 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 специальная помощь в развитии произвольной регуляции учебно-познавательной 

деятельности и поведения; 

 помощь в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

способности к конструктивному взаимодействию с окружающими; 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 

знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения; 

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении 

социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению 

в антисоциальную среду); 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала. 

Особенности содержания Программы коррекционной работы АООП ООО обучающихся 

с ЗПР 

Для успешного освоения АООП ООО, коррекции нарушений и активизации 

имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР необходима система комплексной помощи, которая 

реализуется через программу коррекционной работы. Программа коррекционной работы 

(далее ПКР) предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения 

школьника с ЗПР. Таким образом, ПКР является частью АООП ООО и способствует 

комплексному сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих рекомендацию ПМПК: обучение по варианту 7.2. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей подростков с 

ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР основного 

уровня образования опирается на ведущую деятельность подросткового возраста и учитывает 

особенности психологических новообразований данного возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление 

основных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению 

образовательной программы, и социальную адаптацию. В связи с этим в программе находит 

отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПР компетенций коммуникации, 

необходимых для интеграции в социум, процессов саморегуляции поведения и деятельности, 

адаптивных форм реагирования в различных жизненных ситуациях с контролем эмоций. 



 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой личностной 

позиции в условиях возможного негативного воздействия микросоциальной среды, в помощи 

в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни, в 

сопровождении личностного самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и 

ограничений, в побуждении запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и 

познавательной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с 

учетом профессиональных предпочтений обучающихся с ЗПР. 

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования у обучающихся с 

ЗПР жизненных компетенций, способствующих освоению социального опыта и возможности 

его переноса в реальные жизненные ситуации. 

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности, поведения и эмоциональных 

состояний, особенно в ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного 

общения, развитие личностных компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной 

деятельности и логических операций, дефицитарных познавательных процессов и учебных 

навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, преодоление недостатков письма и 

чтения. 

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала, поддерживает 

процесс освоения знаний и учебных компетенций. 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении 

трудностей ребенка в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. Работа 

педагогов и специалистов (педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально индивидуализировать 

содержание образования для каждого ученика, выстроить индивидуальную траекторию его 

обучения и развития, обеспечивающую компенсацию нарушений. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном 

подходе, необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри данной 

нозологической группы, и предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление обучающимся с ЗПР 

специализированной помощи в целях успешной школьной и социальной адаптации, 

результативного освоения основной адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 

и социально-педагогического сопровождения. Система комплексной помощи включает: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 



 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными психофизическими 

возможностями; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Комплексное сопровождение организуется по следующим направлениям: 

диагностическому, коррекционно-развивающему, консультативному, информационно-

просветительскому. Основным направлением является коррекционно-развивающее, 

предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения (педагога-

психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда). 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы является наличие положительной 

динамики в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления/ослабления нарушений развития. Конкретные 

требования к результатам коррекционной работы перечисляются в программах 

коррекционных курсов специалистов. 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы обеспечивается 

посредством мониторинга эффективности созданных в образовательной организации условий 

и оказываемой комплексной помощи на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся с 

ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

проводится с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет не только 

осуществлять оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить коррективы в ее 

содержание и организацию. Необходимо использовать три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет, наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, определить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регулятивной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика проводится в течение всего времени обучения на основном 

уровне образования. В рамках данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику показателей психологического развития, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. Данные экспресс-



 

диагностики становятся ориентировочной основой для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в 

нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (в конце 

учебного года, по окончании обучения на уровне основного общего образования), является 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в сравнении с запланированными результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные аспекты стартовой, текущей и итоговой диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная процедура 

осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 

участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы, при трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося необходимо направить на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения образовательного 

маршрута. 

Показатели результативности коррекционной работы: 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 

способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного 

общего образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 

коррекционно-развивающих курсов, способствующих достижению обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции. 

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, эмоционально-

личностной, регулятивной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и / или ослабление нарушений в развитии, препятствующих освоению 

АООП ООО. 

 

III. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Занятия проводятся по 1 часу в неделю в  5-7 классах (34 часа в год), и по 2 часа в 8-9 

классах (68 часов в год). Длительность коррекционно-развивающих занятий: групповые - 40 

минут, индивидуальные - от 30 мин.  

 

 



 

Основные формы работы: 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

 

Приемы преподавания:  

 Наглядные (рабочие тетради, иллюстрации, наблюдение, демонстрация 

действий); 

 Словесные (беседы, чтение) 

 Практические (упражнения,  задания, игры)    

 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

  

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 



 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

умений: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

  В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 



 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной  

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

 

   Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам 

Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в бланке ответов теста); 

Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 викторины; 

 контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить  в ходе осуществления   деятельности.  

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми.  

 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 



 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

  

IV. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

5 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного общего образования) 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов»:  
Знакомство со способами ориентировки в задании и способами определения цели. 

Выполнение анализа образца по заданному плану действий и следование образцу в заданиях 

на зрительно-моторную координацию. Сличение с образцом, корректировка ошибочных 

элементов. Отработка навыка следования словесной инструкции. Удержание 

последовательности действий на основании следования, инструкции. Удержание в 

умственном плане условий выполнения задания, с сохранением их до конца работы 

(упражнения на развитие концентрации и переключения внимания: графический диктант с 

условием). Определение последовательности своих действий при решении познавательных 

задач (копирование сложной фигуры). Планирование этапов выполнения задания. Отработка 

поэлементного выполнения программы. Корректировка своих действий на основании 

расхождений результата с эталоном с помощью взрослого. Отработка навыков 

промежуточного контроля. Оценка правильности выполнения задания на основе сличения с 

конечным результатом. Представление словесного отчета по результатам выполнения 

задания. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний»: 
Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими внешними 

проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации. Противоречивые эмоции, 

анализ внешних проявлений при целостном восприятии контекста социальной ситуации. 

Понимание и словесное обозначение своего эмоционального состояния. Базовые навыки 

релаксации как способ регуляции эмоций. Знакомство с базовыми навыками контроля 

эмоциональных состояний, со способами управления проявлением негативных эмоций при 

неудаче в учебной ситуации. Способность прилагать волевое усилие при выполнении 

заданий. Моделирование социально приемлемого поведения в эмоционально напряженных 

коммуникативных ситуациях, простые способы регуляции своего поведения. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 
Знакомство с базовыми навыками самопрезентации. Основные социальные роли, их 

разнообразие в жизни человека. Личная ответственность и обязанности по отношению к семье 

и обществу. Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях (учебные 

ситуации), выделение сильных сторон и положительных качеств личности. Знакомство с 

навыками критичного оценивания результатов своей деятельности. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 
Значение профессиональной деятельности в жизни человека. Первичные представления о 

мире профессий. Определение и словесное обозначение собственных желаний и 



 

возможностей в сфере профессий. Соотнесение своих желаний и возможностей с 

направлениями профессиональной деятельности. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 
Знакомство с базовыми средствами вербального и невербального общения. Отработка 

использования позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. Психологические 

помехи в общении: психологические качества личности, особенности поведения. Особенности 

личности и модели поведения, способствующие продуктивному общению. Отработка навыков 

установления и поддержания продуктивного коммуникативного контакта в моделируемых 

ситуациях. Способы передачи информации между собеседниками. Знакомство с навыками 

активного слушания. Отработка приемов поддержания беседы. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 
Отработка навыков поддержания учебного сотрудничества и совместной деятельности со 

сверстниками с помощью взрослого. Знакомство с правилами совместной работы в группе. 

Коллективное обсуждение работы в моделируемых ситуациях. 

 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного общего образования) 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов»: 
Отработка способов ориентировки в задании. Оценка условий, необходимых для выполнения 

задания, с помощью взрослого. Работоспособность и утомление: оценка собственных 

ресурсов, распределение времени и сил при выполнении заданий. Определение 

последовательности своих действий при решении познавательных задач (с использованием 

цифробуквенного материала). Соотнесение своих действий с планом выполнения задания. 

Корректировка своих действий на основании расхождений результата с эталоном со 

стимулирующей помощью взрослого. Выполнение заданий по готовой инструкции при 

индивидуальной и групповой работе. Отработка навыков пошагового и итогового контроля 

при выполнении задания. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний»: 
Понимание и словесное обозначение своих эмоций в прошлом, настоящем и будущем. 

Определение физических проявлений различных эмоциональных состояний: телесные 

ощущения, мышечное напряжение, мимические и пантомимические движения. Соотнесение 

физических проявлений с конкретными эмоциями в моделируемых ситуациях под контролем 

взрослого. Позитивные и негативные эмоции, их влияние на эффективность общения и 

продуктивность деятельности. Отработка различных приемов релаксации. Знакомство с 

основными техниками и приемами регуляции эмоций. Способность совершать элементарное 

волевое усилие при трудностях в учебной работе. Отработка навыков снижения волнения и 

уровня тревоги в эмоционально напряженных ситуациях (самостоятельные и контрольные 

работы). 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения»: 
Индивидуальные особенности человека, психологические качества и черты характера. 

Различение положительных и отрицательных качеств и черт характера на примере 

вымышленных и реальных персонажей. Отработка навыков оценивания собственных качеств 

и черт характера. Общая характеристика задатков и склонностей человека. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения»: 



 

Разнообразие профессий в современном мире, основные направления профессиональной 

деятельности. Первичное представление о понятии «карьера». Значение склонностей и 

познавательных способностей при определении направления профессиональной 

деятельности. Определение и первичный анализ своих склонностей и познавательных 

способностей. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков»: 
Отработка навыков общения в различных моделируемых социальных ситуациях. Соотнесение 

вербальных и невербальных средств общения с социально-эмоциональным контекстом 

ситуации. Отработка навыков ведения диалога, поддержания беседы на заданную тему. 

Альтернативная точка зрения собеседника, способы поддержания разговора, использование 

речевых клише. Представление собственной позиции социально приемлемыми способами. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества»: 
Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками с 

помощью взрослого. Отработка навыков поддержания совместной работы и конструктивного 

взаимодействия. Уточнение недостающей информации в процессе совместной деятельности с 

помощью вопросов в моделируемых ситуациях. Принятие различных точек зрения в ходе 

совместной работы в моделируемых ситуациях под контролем взрослого. Знакомство со 

способами конструктивного отстаивания своих интересов в ходе совместной деятельности. 

 7 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного общего образования) 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов»: 
Самостоятельная оценка условий, необходимых для выполнения задачи. Определение 

последовательности действий для достижения совокупности поставленных задач 

(параллельные ряды). Самостоятельное планирование своих действий при выполнении 

задания с учетом заданного правила. Соотнесение своих результатов с заданным планом 

выполнения заданий. Самостоятельная корректировка своих действий на основании 

расхождений результата с эталоном. Отработка навыков выполнения поставленной задачи 

при индивидуальной работе. Отработка приемов, помогающих сохранить концентрацию при 

выполнении задания. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний»: 
Отработка навыков соотнесения телесных ощущений и эмоций. Знакомство с приемами 

снятия психоэмоционального напряжения посредством работы с телесными ощущениями. 

Отработка различных техник и приемов регуляции эмоций. Использование приемов 

релаксации в разных моделируемых жизненных ситуациях. Признаки состояний утомления и 

пресыщения. Способность совершать целенаправленное волевое усилие в ситуации 

пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы. Отработка умения сдерживать 

непосредственное эмоциональное реагирование при возникновении помех в деятельности в 

моделируемых ситуациях под контролем взрослого. Отработка способов снижения волнения и 

уровня тревоги в эмоционально напряженных ситуациях (самостоятельные и контрольные 

работы), выделение наиболее предпочтительных и эффективных. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения»: 
Определение и вербальная характеристика своих личностных особенностей. Знакомство с 

понятием «уровень притязаний», связь уровня притязаний с и реальными возможностями. 



 

Определение своего уровня притязаний и соотнесение его с собственными способностями и 

возможностями. Представление об ответственном поведении, выборе способа действий в 

жизненных ситуациях и последствиях своего поведения. Прогнозирование возможных 

последствий поведения в моделируемых ситуациях, оценка различных вариантов поведения. 

Социальные роли в современном обществе, различные модели поведения в соответствии с 

этими ролями, правила и нормы поведения. Знакомство с понятием жизненного плана и его 

временной перспективы. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения»: 
Краткая характеристика основных направлений профессиональной деятельности, определение 

соответствующих им профессий. Профессиональная направленность личности, определение 

собственной профессиональной направленности. Выделение собственных интересов и 

склонностей, соотнесение их с будущей профессиональной деятельностью. Карьера как 

профессиональный путь в жизни человека. Профессиональная пригодность в основных 

направлениях профессиональной деятельности. Соотнесение своих способностей и 

возможностей с профессиональной пригодностью в основных направлениях 

профессиональной деятельности, построение плана саморазвития на этой основе. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков»: 
Отработка навыков активного слушания, полного и точного словесного представления своих 

мыслей с учетом задач и условий коммуникации. Определение коммуникативного намерения 

(своего и партнера), оценивание его реализации в общении. Условия, способствующие 

реализации коммуникативных намерений собеседников в ходе общения. Отработка навыков 

ведения дискуссии, использования различных речевых клише. Использование различных 

речевых средств для аргументации своей позиции. Определение и словесное обозначение 

позиции собеседника в моделируемых ситуациях под контролем взрослого. Анализ точки 

зрения собеседника, выделение аргументов в пользу его позиции. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества»: 
Отработка навыков выстраивания продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. Планирование и реализация общих способов работы с партнерами по совместной 

деятельности для достижения общей цели. Прогнозирование результата коллективных 

решений в моделируемых ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков 

согласования своих действий с действиями партнера для достижения общего результата. 

Организация совместного действия по собственной инициативе в моделируемых ситуациях. 

8 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне основного общего образования) 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов»: 

Диагностика детей: комплектование групп для коррекционных занятий.  

Развитие внимания: развитие устойчивости, концентрации, повышения объема, умения 

переключаться с одного вида деятельности на другой, самоконтроль.  

Развитие воображения: формирование общей способности искать и находить новые решения.  

Развитие памяти: развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование 

приемов запоминания, развитие смысловой памяти); упражнения с увеличением объема, 

сложности и постепенное увеличение времени хранения запоминаемой информации. 

Развитие мышления: формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к 

абстрактно-логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и 

обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. 



 

Развитие интеллектуальных способностей: формирование общей способности искать и 

находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. Операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов. 
Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом; самостоятельное планирование этапов 

деятельности. 
 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний»: 

Стартовая диагностика эмоционально-волевой сферы. Анализировать собственный результат. 

Проявление особого интереса к самопознанию. Упражнение «Гомеостат», «Герб». 

Индивидуальная работа в тетради.  Ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности. Осознание своих личностных особенностей. Развитие чувства 

ответственности. Анализировать, формулировать простые выводы. Осуществлять оценку 

собственных психических реакций и действий. Соотносить индивидуальные и общественные 

ценности, исследовать и критически оценивать собственный образ жизни. Развитие 

уверенности в своих силах и навыков совместной деятельности. Владеть приёмами 

самоконтроля и саморегуляции.  

Распознавать эмоции, определять их происхождение и роль, генерировать и управлять ими. 

 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения»: 
Развитие личностно-мотивационной сферы: формирование учебной мотивации. Развитие 

личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного периода 

тревожности, робости. 

Формирование адекватной самооценки: различать социально приемлемое и неприемлемое 

поведение, исследовать правомерность собственного социального поведения, приводить 

примеры культурной обусловленности социальных норм. Адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

Корректировка собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований. Освоение основ 

тайменеджмента. 

 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения»: 

Формирование чувства необходимости учения. Развитие социальных, учебно-познавательных 

и внешних мотивов. Развитие способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. Формирование предпосылок к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. Ставить цель, 

разрабатывать план для её достижения. Составление краткосрочных и дальнесрочных планов. 

Составление карты выбора профессии. Исследовать через самодиагностику свойства 

личности: способности, интересы и склонности, характер, темперамент, тип интеллекта. 

Соотнесение полученных результатов с профессиональным выбором. Активизация процесса 

самопознания, осознание своих профессиональных намерений, интересов, склонностей, 

способностей. Развитие способности к выбору профиля и будущей профессии. Пользоваться 

сведениями о путях получения профессионального образования и возможностях 

трудоустройства. 

 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков»: 



 

Развитие рефлексивной деятельности: анализировать, формулировать выводы. Давать 

оценку своей деятельности, воспринимать конструктивную критику. Ориентация на 

понимание причин успеха/ неуспеха в учебной деятельности. Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свою деятельность. Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание. 

Умение сказать «нет»: Обсуждение. Как другие люди могут оказывать влияние на наше 

поведение? Примеры. Зачем людям нужно умение говорить «нет»? В каких случаях это 

нужно? Какие ситуации давления на человека, с вашей точки зрения, являются наиболее 

характерными? Упражнение «Волк и семеро козлят». Индивидуальная работа в тетради. 

Формирование «культуры отказа». Умения противостоять групповому давлению. 

 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества»: 

Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; решение типичных задач в 

области социальных отношений. 

Что такое дружба: анализ собственных стереотипов в понимании дружбы как препятствия к 

установлению близких отношений с другими людьми. Обсуждение. Какими должны быть 

мужчины и женщины? Упражнения «Ассоциации», «Ищу друга», «Коллаж». Индивидуальная 

работа в тетради. 

 

9 КЛАСС (пятый год обучения на уровне основного общего образования) 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов»: 

Диагностика детей: комплектование групп для коррекционных занятий. 

Развитие внимания:  развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при 

выполнении заданий математического характера и в работе над текстом. Самостоятельное 

планирование этапов деятельности. 
Развитие воображения: необычные способы достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. Упражнения, требующие 

нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти: развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной 

памяти при заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Развитие мышления: формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к 

абстрактно-логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и 

обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. 

Развитие интеллектуальных способностей: Формирование предпосылок к переходу от 

наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению: развитие функций анализа и 

синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых 

навыков. Упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени 

хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 
Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом; самостоятельное планирование этапов 

деятельности. 
Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний»: 

Стартовая диагностика эмоционально-волевой сферы. Анализировать собственный результат. 

Самоанализ собственного «Я-образа». Упражнения «Считаем вместе», «Двадцать Я». 

Индивидуальная работа в тетради. Развитие чувства ответственности. Анализировать, 

формулировать простые выводы. Осуществлять оценку собственных психических реакций и 



 

действий. Соотносить индивидуальные и общественные ценности, исследовать и критически 

оценивать собственный образ жизни. Развитие уверенности в своих силах и навыков 

совместной деятельности. Владеть приёмами самоконтроля и саморегуляции. 

Умение контролировать свои эмоции, применять методы саморегуляции. Распознавать 

эмоциональное состояние других людей. 

 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения»: 

Развитие личностно-мотивационной сферы: развитие познавательных интересов, 

активности и самостоятельности, уверенности в своих силах и навыков совместной и 

индивидуальной деятельности. 

Формирование адекватной самооценки: решать типичные жизненные задачи; извлекать 

социальную информацию из художественного текста. Адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. Освоение основ тайменеджмента. 

 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения»: 

Формирование чувства необходимости учения. Развитие социальных, учебно-познавательных 

и внешних мотивов. Развитие способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. Формирование предпосылок к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования. Ставить цель, 

разрабатывать план для её достижения. Составление краткосрочных и дальнесрочных планов. 

Знакомство с миром профессий, их видами и типами: знакомство с классификацией 

профессий, с различными видами труда, перечнем трудовых действий и качеств личности, как 

основами выбора профессии. Формирование актуального для подростков «информационного 

поля», приобретение знаний и умений, необходимых для адекватного выбора будущей 

профессии. Правила выбора профессии. Осознание социальной и личностной значимости 

правильного профессионального самоопределения. Освоение способов классификации 

профессий. 

 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков»: 

Развитие рефлексивной деятельности: анализировать, формулировать выводы. Давать 

оценку своей деятельности, воспринимать конструктивную критику. Ориентация на 

понимание причин успеха/ неуспеха в учебной деятельности. Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свою деятельность. Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание. 

Умение сказать «нет»: Обсуждение. Как другие люди могут оказывать влияние на наше 

поведение? Примеры. Зачем людям нужно умение говорить «нет»? В каких случаях это 

нужно? Какие ситуации давления на человека, с вашей точки зрения, являются наиболее 

характерными? Упражнение «Волк и семеро козлят». Индивидуальная работа в тетради. 

Формирование «культуры отказа». Умения противостоять групповому давлению. 

 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества»: 

Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; решение типичных задач в 

области социальных отношений. 

Что такое дружба: анализ собственных стереотипов в понимании дружбы как препятствия к 

установлению близких отношений с другими людьми. Обсуждение. Какими должны быть 



 

мужчины и женщины? Упражнения «Ассоциации», «Ищу друга», «Коллаж». Индивидуальная 

работа в тетради. 

 

IIV. Тематическое планирование занятий  

№ Тема раздела 

в каждом классе 

Деятельность обучающихся 

(осуществляемые действия) 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1. Раздел «Развитие 

регуляции 

познавательных 

процессов» 

Вспомнить значение обучения.    

Участвовать в обсуждении 

вопросов, разгадывать 

кроссворд,  решать логические 

задачи, развивать внимание и 

память 

6 6 6 12 12 

2. «Развитие 

саморегуляции 

поведения, 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний» 

Играть в игры «Три попытки», 

определять предметы по их 

описанию, расшифровывать 

выражения, рисовать с 

помощью офицерской 

линейки, разгадывать ребусы 

6 6 6 12 12 

3. «Формирование 

личностного 

самоопределения» 

Уметь выявлять свои 

личностные предпочтения 

через игры и упражнения 

6 6 6 12 12 

4. «Развитие 

профессионального 

самоопределения» 

Уметь выявлять свои 

профессиональные 

предпочтения через игры и 

упражнения  

5 5 7 16 16 

5. «Развитие 

коммуникативных 

навыков» 

Вести диалог с учителем и 

одноклассниками по теме 

занятия 

8 8 6 10 10 

6. «Развитие навыков 

сотрудничества» 

Вести диалог с учителем и 

одноклассниками по теме 

занятия 

3 3 3 6 6 

Итого (ч): 34 34 34 68 68 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Методические разработки и пособия: 

1. 36 занятий для будущих отличников: Рабочие тетради для 5-7 классов в 2-х частях / 

Л.В. Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2013. – (Юным умникам и умницам. Курс 

«РПС» для массовой школы). 



 

2. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных 

способностей / Методическое пособие, 5-7 класс. – М.: Издательство РОСТ, 2013. 

 

Материальное-техническое обеспечение 

 Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок. 

 Мультимедийный проектор 

 Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие 

тематике программы 

 

 

 

 

 

 


