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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекция» определяет структуру и содержание 

работы по коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся 5 класса, занимающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования 

обучающихся с ЗПР с учётом особенностей их психического развития, индивидуальных 

возможностей и с учётом специальных условий получения образования. 

Данная коррекционно-развивающая программа направлена на создание условий в освоении 

АООП ООО детьми с задержкой психического развития разработана с учётом действующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3; 

2. Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от19.12.2014г. №1598); 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. 

№26; 

6. Нормативно-методической документации Министерства образования и 

науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования; 

7. Устава МБОУ «Борковская ООШ» 

 
1.1. Общая характеристика обучающихся с умственной отсталостью (8 вид) 

 

Понятие «умственно отсталые дети». 

     Умственно отсталые дети - одна из наиболее многочисленных категорий детей, отклоняющихся в 

своем развитии от нормы. Они составляют около 2,5% от общей детской популяции.  

     Понятие «умственно отсталый ребенок» включает весьма разнообразную по составу массу детей, 

которых объединяет наличие повреждения коры головного мозга, имеющее диффузный характер.      

     Морфологические изменения, хотя и не с одинаковой интенсивностью, захватывают многие участки 

коры головного мозга ребенка, нарушая их строение и функции. Не исключены и такие случаи, когда 

диффузное поражение коры сочетается с отдельными, более выраженными локальными, иногда 

включающими и подкорковые системы. Все это обусловливает возникновение различных, с разной 

отчетливостью выраженных отклонений, обнаруживающихся во всех видах психической деятельности, 

особенно резко в мыслительных процессах. 

     Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в 

том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. 

     Как показывают данные исследований, у умственно отсталых на всех этапах процесса познания 

имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие психических функций. 

В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные представления об окружающем. Их 

опыт крайне беден.  

      Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень познания — 

восприятие. Часто восприятие умственно отсталых страдает из-за снижения у них слуха, зрения, 

недоразвития речи. Но и в тех случаях, когда анализаторы сохранны, восприятие этих детей отличается 

рядом особенностей. На это указывают исследования психологов (К. А. Вересотская, В. Г. Петрова, Ж. 
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И. Шиф). Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его 

замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Умственно отсталым требуется значительно 

больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). Замедленность 

восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют 

главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. Эти особенности при 

обучении проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают 

графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п. Для умственно 

отсталых характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в 

окружающем. Они ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен года и т. п. 

Значительно позже своих сверстников с нормальным интеллектом умственно отсталые начинают 

различать цвета.  

     Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял только внешние стороны 

учебного материала, не уловил главное, внутренние зависимости, то понимание, усвоение и выполнение 

задания будет затруднено.  

     Все операции мышления у умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют своеобразные 

черты. Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя 

лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа они затрудняются определить связи между 

частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как величину, 

цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. 

Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, 

они не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в 

целом. 

      Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность, невозможность 

самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. Это особенно ярко 

проявляется у психически больных детей, у детей с поражением лобных отделов головного мозга и у 

имбецилов. Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. Для всех 

умственно отсталых детей характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

     Для умственно отсталых школьников характерно использование наглядно-действенной формы 

мышления. Однако их затрудняет решение даже простейших задач, таких как объединение разрезанного 

на несколько частей изображения знакомого объекта, выбор геометрической фигуры соответствующей 

углублению «почтовый ящик» и т.п. Дети выполняют такие задания с большим трудом, с большим 

количеством ошибок, после многочисленных попыток. 

     Основной недостаток мышления умственно отсталых детей - слабость обобщений. Они плохо 

усваивают правила и общие понятия. Они нередко заучивают правила наизусть. Но не понимающих 

смысла и не знают, к каким явлениям эти правила можно применить.  

     Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Основные процессы памяти — запоминание, сохранение и воспроизведение 

— у умственно отсталых имеют специфические особенности, так как формируются в условиях 

аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые 

признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи, позже формируется 

произвольное запоминание. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Опосредствованная смысловая память слабо развита. У умственно отсталых чаще, чем у их нормальных 

сверстников, наступает состояние охранительного торможения..      

     Умственно отсталые школьники не способны целенаправленно заучивать и припоминать. Стремясь 

запомнить, они не вникают в суть материала.  Память умственно отсталых школьников, таким образом, 

отличается замедленностью и непрочностью запоминания, быстротой забывания, неточностью 

воспроизведения, эпизодической забывчивостью. Механическая память может оказаться сохранной или 

даже неплохо сформированной. Обычно запечатлеваются лишь внешние признаки предметов и явлений. 

     Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которой является нарушение 
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взаимодействия между первой и второй сигнальными системами. По данным специалистов (М. Ф. 

Гнездилов, В. Г. Петрова и др.) у умственно отсталых страдают все стороны речи: фонетическая, 

лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и 

понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения 

техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

     У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, выражены недостатки 

внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. При 

олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание, однако преимущественно недоразвита именно 

его произвольная сторона. Это связано с тем, что умственно отсталые дети при возникновении 

трудностей не пытаются их преодолевать. Они, как правило, в этом случае бросают работу. Однако, если 

работа интересна и посильна, она поддерживает внимание детей, не требуя от них большого 

напряжения. Слабость произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе обучения 

отмечается частая смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте 

или одном виде деятельности. Произвольное внимание не целенаправленно, оно нестойкое, легко 

истощается, характеризуется повышенной отвлекаемостью. 

     Умственная отсталость проявляется и в нарушении эмоционально-волевой сферы, которая имеет ряд 

особенностей. Отмечаются недоразвитие и неустойчивость эмоций, нет оттенков переживаний. 

Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех — слезами и т. п. Переживания их 

неглубокие, поверхностные. У некоторых детей эмоциональные реакции не адекватны источнику. 

Имеют место случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального 

спада (патологические эмоциональные состояния — эйфория, дисфория, апатия). 

     Все эти особенности психических процессов умственно отсталых учащихся влияют на характер 

протекания их деятельности, носят стойкий характер, поскольку являются результатом органических 

поражений на разных этапах развития (генетические, внутриутробные, во время родов, постнатальные).  

 

1.2. Цели и задачи программы 

Курс коррекционно-развивающих занятий «Психокоррекция» направлен на исправление 

различных типичных недостатков психического (психологического) развития, которые в 

совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития. 

 

Цель программы: применение разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи: 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса, обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 
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1.3. Принципы построения программы 

 
На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, практической                  направленности. А 

также принципы коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (в зоне ближайшего развития); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип коррекции и компенсации позволяет определить адресные технологии в зависимости от 

структуры и выраженности дефекта; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущий вид деятельности, стимулирующей психическое 

и личностное развитие ребёнка; 
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 принцип развития и коррекции высших психических функций (ВПФ) предусматривает, чтобы в ходе 

каждого занятия упражнялись и развивались различные психические процессы. 

 
 

2. Общая характеристика курса 

 

Программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекция» рассчитана на учащихся 5 

класса с задержкой психического развития (далее ЗПР) 8 вида. 

Отличительной особенностью программы является коррекция развития особенностей 

познавательной сферы через задания игрового характера, с целью помощи учащимся в усвоении 

учебного материала, развития высших психических функций и личностно-мотивационной сферы. 

В программе учитываются следующие образовательные потребности учащихся: 

1. Непрерывность коррекционно-развивающего процесса. 

2. Обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы 

каждого учащегося и нейродинамики психических процессов (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и т.д.). 

3. Гибкое варьирование организации процесса обучения путём использования 

соответствующих методик и технологий. 

4. Упрощение системы постановки задач. 

5. «Пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь педагога- 

психолога, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих общему 

развитию. 

6. Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

предметному и социальному миру. 

 

Коррекционно-развивающие занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть (создание у обучающегося положительного эмоционального фона, выполнение 

упражнений для улучшения мозговой деятельности). Для каждого урока подобраны специальные 

упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на данном 

уроке. 

Основная часть. Выполнение заданий. Для достижения развивающего эффекта необходимо  

неоднократное выполнение заданий, в разных вариантах. 

Заключительная часть (подведение итогов занятия, обсуждение результатов и трудностей, 

которые возникали при выполнении заданий). 

При освоении программного материала необходимо проведение диагностики в начале и конце 

учебного года. 

На занятиях по курсу «Психокоррекция» происходит коррекция отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы. Формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно – перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие 

речевой деятельности, формирование 
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коммуникативных навыков, расширение представлений об окружающей действительности. 

Совершенствование движений. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Обучение реализовывается на доступном содержании, построенном по принципу от простого 

к сложному с учётом возрастных и психических особенностей детей с задержкой психического 

развития. 

 
3. Описание места коррекционно-развивающего курса в учебном плане 

 

Коррекционно-развивающая программа «Психокоррекция» в 5 классе  рассчитана на 1 год 

обучения,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий 40 минут. 

Программа курса составлена по модульному принципу. 

Содержание, форма организации( индивидуальная), а также продолжительность занятий в 

рамках конкретного модуля определяется мерой практической актуальности для учащегося 

 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно-развивающего курса 

 

Содержанием данного курса является развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения). А также формирование саморегуляции, то есть таких 

психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность осуществляться не 

может. Важно развитие и формирование психологических новообразований среднего школьного 

возраста. Таким образом, происходит интеллектуально-личностно-деятельностное развитие детей, 

что соответствует Федеральному Государственному Образовательному Стандарту начального 

общего образования. 

Очень важным для реализации идей развивающего обучения является умение определить 

развивающий аспект. Аспект включает в себя: 

1. Развитие речи: обогащение и усложнение словарного запаса, усиление коммуникативных 

свойств речи, овладение учащимися художественными образами. Речевое развитие один из 

основных показателей интеллектуального и общего развития учащихся. 

2. Развитие мышления: формирование приемов мыслительной деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выделять главное, установление причинно- 

следственных связей; формирование умений доказывать и опровергать, ставить и разрешать 

проблемы, определять и объяснять понятия и т.д. 

3. Развитие психических познавательных процессов: воображения, внимания, памяти. 

4. Развитие сенсорной сферы: развитие глазомера, ориентации в пространстве и во времени, 

точности и тонкости различения тени, формы, цвета, звуков 
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5. 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

коррекционно- развивающего курса 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального (основного) общего образования. Коррекционно-развивающая область 

является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП ООО, поэтому планируемые результаты 
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формулируются в рамках следующих блоков универсальных учебных действий (далее УУД): 

 личностные; 

 регулятивные; 

 коммуникативные; 

 познавательные. 

 
Данная психокоррекционная программа должна обеспечить достижение обучающимися с легкой 

степенью умственной отсталости двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты программы включают овладение обучающимся с умственной 

отсталостью 8 вида социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико- ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

подростков в различных средах. 

Результаты курса: 

1) наличие умения сотрудничать с окружающими людьми (поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия, уважительное отношение к иному мнению, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, осуществление самоконтроля в 

процессе деятельности и т.п.); 

2) наличие навыков саморегуляции; 

3) наличие адекватных представлений о собственных возможностях; 

4) наличие осознания способов достижения поставленных жизненных целей, своего места 

в мире. 

Метапредметные результаты. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;
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 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

Предметные   результаты включают   освоенные   обучающимися   знания   и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. 

Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся 8 вида, 

способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и личностных особенностей 

должны научить обучающихся с легкой степенью умственной отсталости: 

 распознавать и выражать свои эмоции;

 управлять своим поведением в зависимости от эмоционального состояния;

 элементам логического рассуждения;

 выделять существенные признаки и закономерности предметов;

 сравнивать предметы, понятия;

 уметь копировать образец, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный 

образ;

 самостоятельно выполнить задания;

 осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;

 работать в группе (при групповых формах работы).
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Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности

 

6. Содержание коррекционно-развивающего курса 

Приёмы: 

 беседы с учащимися, учителями и родителями,

 изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.

 оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).

Методы: 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

 сбор сведений о ребенке у   педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),

 психолого-педагогический эксперимент,

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности.

 
Содержание I этапа 

1) Диагностика Лесенка В.Г. Щур. Тест Люшера. Рисунок «Дом.Дерево. Человек». 

2) Моё отражение Кто такие подростки? Я – подросток. Портрет положительного 

подростка. Портрет отрицательного подростка. Мой портрет в лучах солнца. Зеркало. Автопортрет. 

3) Техники снятия внутреннего напряжения Дыхательные упражнения: «Дыхание 

животом», «Прячем шарик». Упражнения на снятие мышечного напряжения: «Тряпичная кукла», 

«Хулахуп», «Палуба», «Булькание». 

4) Эмпатия в действии. Что такое эмпатия? Зачем мне нужна эмпатия? Развиваем эмпатию. 

Эмпатия в действии. 

5) Я – часть класса. Совместная картинка. Мы – друзья? Путешествие в страну Общения. 

Оцени себя в общении. Девиз и герб моего класса. Комплименты!!! Тренировка «Я - 

высказываний». Меня оценивает одноклассник. Мой герб. 
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6) Я могу. Мои умения. Хорошо – плохо. Учимся думать логично. 

 
Содержание II этапа 

1) Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн. Тест Люшера. Рисунок «Дом. Дерево. 

2) Человек». Я – знакомый незнакомец. Я и мои одноклассники. Я оцениваю себя. Меня 

оценивают родители. Меня оценивают одноклассники. Я – общительный или замкнутый? Как я 

поступлю? Я – часть класса. 

3) Техники снятия внутреннего напряжения. Упражнение «Сильные колени». Массаж стоп. 

Массаж лица. Растяжки. 

4) Решаем конфликты Коллективное рисование. Правила доброжелательного общения. 

Испорченный телефон. Конфликт. Причины конфликтов. Королевство разорванных связей. Решение 

коллизий. 

5) Поддержка в общении Как мы все похожи. Какие мы все разные! Шкала общительности. 

Робинзоны. Встреча цивилизаций. Девчонки + мальчишки= … 

6) Мой МИР Цвет моего настроения. Интервью. Мои интересы. О ем я мечтаю. 

Метафорический автопортрет. Я так бы раскрасил мир. Волшебный магазин. Здесь продают радость, 

ум… 

 
Содержание III этапа 

1) Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн. Рисунок «Дом. Дерево. Человек». 

Ценностные ориентации. М. Рокич. 

2) Я – знакомый незнакомец. Интервью. Меня оценивают одноклассники. Жизненный 

девиз. Д. Соколов 

3) «Сказка о милостивой судьбе». Я в мире эмоций Как справиться со злостью? Как 

простить обиду? Ах, чем я виноват? А что они обо мне подумают? Побеждаем все тревоги! 

Самоприказы. 

4) Продуктивное общение Мы – дружная команда. Как мы все похожие и разные! Я – 

высказывание. Встреча цивилизаций. Робинзоны. Девчонки + мальчишки=… 

5) Лента жизни Я – дошкольник. Первые школьные шаги. Я – 

семиклассник. Я – девятиклассник. Скоро будет выпускной. Я и моя будущая семья. 

6) Ценности жизни. Хорошо – плохо. Игра «Обрыв». Я готов к испытаниям. Кумиры. Я 

говорю: НЕТ! Мужество быть. Цель моей жизни. 

 
 

7. Тематическое планирование коррекционно-развивающего курса. 

 
5 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов деятельности Кол-во 

часов 

1 Диагностическое 

занятие 
 Рисунок «Дом. Дерево. Человек.»; 

 «Лесенка» В.Г. Щур; 

 «Моя семья» 

4 

2 Моё имя  Упражнение «Моё имя»; 

 Чтение художественной литературы; 

 Тренинги, игры; 

3 
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3 Мир эмоций  Решение качественных задач; 

 Эмпирические эксперименты; 

 Групповые обсуждения; 

 Игры исследования (найди предмет, узнай 

предмет, угадай, опиши); 

 Решение задач, загадок, ребусов; 

10 

4 Техники снятия 

мышечного и 

эмоционального 

напряжения 

 Дыхательные упражнения; 

 Парные упражнения; 

 Упражнения с бумагой; 

 Упражнения «Лимон» «Штанга»; 

 Закрашивание мандал 

7 

5 «Я могу»  Исследование 

 Решение различных типов задач (текстовых и 

качественных задач) 

 Объяснение наблюдаемых явлений 

 Упражнения «Цветик-семицветик» «моё 

желание» 

 Понятия хочу и надо 

5 

6 Я и люди вокруг меня  Просмотр фильмов 

 Исследование 

 Решение различных типов задач (текстовых и 
качественных задач) 

 Объяснение наблюдаемых явлений 

 Упражнения «Цветик-семицветик»
 «Моё                 желание» 

 Понятия хочу и надо 

5 

Итого: 34 часа 
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