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 Коррекционно – развивающая  работа является обязательной частью 
образовательной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
обучающимися содержания адаптированной образовательной программы. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 
эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 
деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 
формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 
нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в 
освоении образовательной программы. 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления - 

модули. Данные модули отражают её основное содержание: 
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
имеющихся проблем детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 

Особенности детей с задержкой  психического  развития 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое 
определение для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей 
отклонений в психофизическом развитии. Задержка психического развития – 

комплекс негрубых нарушений развития моторной, познавательной, 
эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их компенсации. Понятие 
задержка психического развития употребляется по отношению к детям с 
минимальными органическими или функциональными повреждениями 
центральной нервной системы. У этих детей нет специфических нарушений 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не 
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являются умственно отсталыми.  Для них характерны незрелость эмоционально-

волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 
невозможным овладение программой массовой школы. При этом в отдельных 
случаях у ребенка страдает работоспособность, в других случаях – 

произвольность в организации деятельности, в-третьих – мотивация к различным 
видам познавательной деятельности. 

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

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР 
сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, 
с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с 
плохой координацией движений. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса 
знаний об окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и 
необходимых ребенку при обучении в школе. 

Особенности детей с задержкой психического развития, которые 
необходимо учитывать в учебном процессе: 

–  незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, 
нескоординированность  эмоциональных процессов; 

– преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и 
интересов; 

– низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности; 
– ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем 

мире; 
– снижение работоспособности; 
– повышенная истощаемость; 
– неустойчивость внимания; 
–ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление 

овладения  грамматическим строем речи, трудности овладения письменной 
речью; 

– расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, 
низкий навык самоконтроля; 

– более низкий уровень развития восприятия; 
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– отставание в развитие всех форм мышления; 
–недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание 

механической памяти над абстрактно-логической, снижение объемов 
кратковременной и долговременной памяти. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых 
образовательных потребностей: 

- в побуждении познавательной активности как средство формирования 
устойчивой познавательной мотивации; 

- в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и 
представлений об окружающем мире; 

- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 
сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 
гибкость мыслительных процессов); 

- в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности 
(внимания, зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.), 

- в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, 
функции программирования и контроля собственной деятельности; 

- в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, 
выработка навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, 
самостоятельности и ответственности за собственные поступки; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов 
конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 
взрослыми), в формировании навыков социально одобряемого поведения, 
максимальном расширении социальных контактов; 

- в усилении регулирующей функции слова, формировании 
способности к речевому обобщению, в частности, в сопровождении речью 
выполняемых действий; 

- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в 
поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 
психофизических перегрузок, эмоциональных срывов. 

Планируемые результаты обучения детей с ЗПР 

Самым общим результатом освоения обучающихся с ЗПР должно стать 
полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) 
компетенций, достаточные для профессионального самоопределения и успешной 
адаптации в социуме. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, к моменту завершения 
обучения полностью соответствующее по итоговым достижениям образованию 
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обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения. 

В результате освоения основного общего образования по 
адаптированной образовательной программе учащийся получает возможность 
освоить основное содержание образования, определённое федеральным 
компонентом государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, а также совершенствовать и расширить круг общих учебных 
умений, навыков и способов деятельности. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 
существенными элементами культуры является необходимым условием развития 
и социализации школьников. 

           Познавательная деятельность  
           Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 
структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 
связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, 
звенья; выделение характерных причинно - следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 
различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 
предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 
Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 
для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 
работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

          Информационно-коммуникативная деятельность 

          Адекватное восприятие устной речи и способность передавать 
содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 
с целью учебного задания. 

        Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 
проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 
различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 
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Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 
речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 
адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 
степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, 
конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 
Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 
            Рефлексивная деятельность  
           Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 
др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 
возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 
своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 
определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 
поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 
поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Кроме того, коррекционно-развивающая составляющая образования 
адаптированной образовательной программы создает возможность для 
формирования полноценной жизненной компетенции - обеспечение ребенка 
практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми уже сейчас в 
повседневной жизни и формирующими основу дальнейшего развития отношений 
с окружением: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия ; 
- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
Требования к результатам освоения программы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Специальные образовательные условия воспитания и обучения для 
школьников с задержкой психического развития 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным 
познавательным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, 
уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности 
(умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 
информацию). 

3. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой 
помощи ребёнку, с учётом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 
диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности 
воспринимать и принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса. 
7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 
8. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и коррекционной психологии) специалист – учитель, 
способный создать в классе особую доброжелательную, доверительную 
атмосферу. 

9. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и 
эмоционального комфорта. 

10. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 
11. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы. 
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               Адаптированная рабочая программа для 5-9 классов по коррекционным 
занятиям: «Коррекция отдельных сторон психической деятельности» разработана 
на основе адаптированной основной общеобразовательной программы  основного 
общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, 
программы коррекционно-развивающих занятий для детей с особыми 
образовательными потребностями С.Н. Лалаевой. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой 
организацию целостной осмысленной деятельности ребенка и педагога, 
проводимой в соответствии с определенными научно обоснованными 
принципами: 

- развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать 
познавательную деятельность и личность ребенка. 
          - развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя 
для этого диалог ребенка и учителя, в котором педагог задает вопросы, 
стимулирующие мышление. 

- развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и 
важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой 
познавательной деятельности человека. 

- коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и 
переносный смысл слов, фраз, текстов. 

Данная программа – это курс специальных занятий, направленных на 
развитие и коррекцию психических процессов и эмоционально-волевой сферы 
учащихся с ОВЗ. Занятия проводятся по утвержденному расписанию, 

продолжительность одного занятия составляет 45 минут. 
При организации коррекционно-развивающей работы значительное 

внимание уделяется психологическим особенностям возрастных групп, 
индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных 
реакций.  Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется по 
принципу дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные 
занятия направлены на исправление недостатков психического развития этих 
детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах 
могут быть использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом 
меняется уровень их сложности. Универсальной формой коррекционных занятий 
является игра. 

Цель программы: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного 
материала. 
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          Задачи программы: 
1.Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, 
моторной деятельности). 

2.Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 
3.Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Участники программы: учащиеся с особыми образовательными 
потребностями (5-9 классы). 

          Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную 
деятельность обучающихся. Основное направление здесь состоит в формировании 
умения вычленять отдельные признаки объектов, оперировать ими и 
интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной сферы является 
обогащение чувственного опыта обучающихся путем дифференцирования с 
разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и одного и 
того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение ощущений в 
построение системы словесно-логических умозаключений. 
         Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить не 
только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства 
воспринимаемых объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, 
активно включая в процесс восприятия мыслительную деятельность (например: 
задание «Все ли ты увидел?»; «Загадочные контуры» и др.). 

При развитии внимания значение придается как формированию его 
устойчивости, так и распределению внимания, т.е. умению контролировать 
выполнение одновременно двух или больше действий. Такое умение также 
основывается на расчлененном, дифференцированном 

отражении различных параметров и условий деятельности («Исключение 
лишнего», «Невидящие и не слышащие» и др.). 

Основным направлением в развитии памяти учащихся является 
формирование у них опосредованного запоминания, т.е. использования для 
запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков-символов. Для этого 
требуется умение расчленять запоминаемые объекты на части, выделять в них 
различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения между 
каким-либо из них и некоторой системой условных знаков («Подбери картинку», 
«Стихи и образы» и др.). 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной 
деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, 
абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических 
операций. Путь от глобального, целостного к дифференцированному, 



10 

 

конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с заданий, в 
которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 
следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к 
заданиям с оперированием объектами, отличающимися одним - двумя 
признаками и, следовательно, требующими тонкого анализа. Таким образом, 
постепенно закладываются основы абстрактного мышления («Только одно 
свойство» и др.). Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к 
переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-логического 
мышления, требования к которым в средней школе значительно повышаются. 
Поэтому на уроках психологического развития вырабатываются у учащихся 
умения определять соотношения конкретных и более общих понятий: «род-вид», 
«целое-часть», «причина-следствие» и др., формируются элементарные 
логические операции («Расположи слова», «Целое-часть», «Найди причину и 
следствие» и др.). 

Содержание учебного предмета 

Программа рассчитана на 5-9 классы и составляет в каждом классе 34 часа 
(1 час в неделю).  

Учебный материал состоит из следующих направлений: 
Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 
Цель: профилактика и устранение (смягчение) возможных агрессивных и 

негативистических проявлений, других отклонений в поведении. 
В ряде случаев указанный дефицит сопряжен с проблемами эмоциональной 

регуляции. В связи с этим развитие эмоционально-личностной сферы, и 
коррекция ее недостатков предполагают: 

 контролирование своего эмоционального состояния и избеганию 
конфликтов; 

 гармонизацию аффективной сферы ребенка; 
 воспитание у детей интереса к окружающим людям; 
 выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения; 
 обучение произвольной регуляции; 
 предупреждение и преодоление негативных черт личности и 

формирующегося характера; 
 развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к 

новым социальным условиям (в том числе снятие тревожности, робости и т.п.); 
 создание условий для развития самосознания и формирования адекватной 

самооценки; 
 развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция 

коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование 
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полноценных эмоциональных и деловых контактов со сверстниками и 
взрослыми); 

 развитие социальных эмоций. 
       Развитие внимания и памяти. 

Цель: увеличение объема памяти и повышение прочности запоминания. 
Главной задачей психокоррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития является формирование у них специальных приемов 
запоминания: 

 развитие способности детей к воссозданию мысленных образов; 
 поэтапная работа с образцами (для развития зрительной и зрительно-

моторной памяти); 
 упражнения со словесным описанием, которые способствуют развитию 

слуховой памяти; 
 развитие логических приемов запоминания.  

В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть использованы: 
смысловое соотнесение, классификация, выделение смысловых опор и 
составление плана и др. 

Развитие мышления. 

Цель: применение дифференцированного подхода к анализу мышления у 
детей с учетом формы и степени тяжести ЗПР: 

 формирование мыслительных операций «анализа» и «синтеза». Анализ – 

мысленное разложение целого на части и выделение его свойств. Синтез – 

мысленное объединение свойств в единое целое и установление 
взаимоотношений между ними. 

 формирование мыслительной операции «сравнение». Сравнение – 

мыслительное выделение в двух или более предметах (явлениях) признаков 
сходства и различия. 

 формирование мыслительных операций «обобщение» и «классификация». 
Обобщение – мысленное выделение в ряде предметов общего признака и 
объединение этих предметов в одну группу. Обобщение требует умения 
отвлечься от других признаков и сосредоточиться на одном общем признаке. 
Классификация – мыслительная операция, заключающаяся в распределении 
предметов по группам в зависимости от сходства или различия друг с другом. 

Профессиональное самоопределение. 
    Цель: актуализация процесса профессионального самоопределения 
обучающихся, включающей информацию о мире профессионального труда. 
Структура    коррекционно – развивающих занятий: 
1. Вводная часть. 
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Задачей вводной части является создание у обучающихся определенного 
положительного эмоционального настроя. (Можно придумать ритуал 
приветствия) 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для 
улучшения мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные 
упражнения, стимулирующие  психические функции, которые подлежат развитию 
на данном занятии. 
2. Основная часть. 

Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление 
дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для 
индивидуальной и коллективной работы в группе. Для достижения развивающего 
эффекта необходимо многократное выполнение заданий. Однако для 
предотвращения снижения интереса учащихся к повторным выполнениям одного 
и того же задания обеспечивается разнообразие внешнего оформления 
содержания ряда заданий, но сохраняется единство их внутренней 
психологической направленности. Реализуется принцип «спирали», т.е. 
возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности 
(от 5 класса к 8). 
3. Заключительная часть. 

Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы 
обучающихся и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении 
заданий. Существенным моментом здесь являются ответы обучающихся на 
вопрос, чем они занимались и чему научились. Ритуал завершения занятия. 
            В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, 
памяти, мышления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 
В процессе проведения программы проводится работа с самими 

обучающимися, так и с педагогами, а также с родителями. Через групповые и 
индивидуальные консультации, круглые столы, консилиумы и т.д. 
        Оценка эффективности занятий психологического развития 

Для оценки эффективности можно использовать следующие показатели: 
 степень помощи, которую оказывает педагог-психолог обучающимся 

при выполнении заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше 
самостоятельность обучающихся и, следовательно, выше развивающий эффект 
занятий; 
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 поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, 
заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 
уроков; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в 
качестве которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по 
своему внешнему оформлению, и 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 и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие занятий 
психологического развития на эмоциональное состояние обучающихся. Для этого 
используются «смайлики». 
        Методы работы: 

1.Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса 
обучающихся в области психологии, помогают им овладеть некоторыми 
понятиями. 
         2.Дискуссионные методы. 

Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-субъектного 
взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо проблему. 
         3.Метод направленной визуализации. 

Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к достижению 
поставленных целей, способствует снятию эмоционального напряжения. 
        4.Метод признания достоинств. 

Данный метод позволяет стабилизировать самооценку учащегося, 
почувствовать уверенность в себе и осознать потребность в достижениях и 
стремление к успеху. 
       5.Групповая и индивидуальная работа. 
       6.Мозговой штурм. 
       7.Беседы. 
       8.Психогимнастика. 

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе 

наблюдения освоения обучающимися программы): 
- снижение уровня школьной тревожности; 
- мотивация на саморазвитие; 
- повышение коммуникативной компетентности; 
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- активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в 
образовательном процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности 
(отслеживается психологом, либо выявляется в процессе беседы с классным 
руководителем). 

Объективными методами измерения эффективности программы служат 
диагностические методы: методика изучения школьной мотивации обучающихся 
Карповой Г.А. Положительная динамика сдвигов показателей обучающихся по 
какой-либо шкале тестов служит подтверждением эффективности программы. 

 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС (34 ЧАСА) 
№ Тема Кол-во 

часов 

1 Развитие эмоционально-личностной сферы 13 

2 Развитие внимания и памяти 11 

3 Развитие мышления 10 

 

6 КЛАСС (34 ЧАСА) 
№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Диагностический блок 3 

2 Развитие эмоционально-личностной сферы 11 

3 Развитие внимания и памяти 10 

4 Развитие мышления 8 

5 Итоговое занятие 2 

 

7 КЛАСС (34 ЧАСА) 
№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Диагностический блок 9 

2 Развитие познавательной сферы 10 

3 Профессиональное самоопределение 5 

4 Развитие эмоционально-личностной сферы 8 

5 Итоговое занятие 2 
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8  КЛАСС (34 ЧАСА) 
№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Диагностический блок 9 

2 Развитие познавательной сферы 10 

3 Профессиональное самоопределение 5 

4 Развитие эмоционально-личностной сферы 8 

5 Итоговое занятие 2 

 

9 КЛАСС (34 ЧАСА) 
№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Развитие эмоционально-личностной сферы 12 

3 Развитие познавательной сферы 13 

4 Профессиональное самоопределение 6 

5 Итоговое занятие 2 
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