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Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». Психокоррекционные занятия»  разработан в соответствии: 

 с учебным планом МБОУ СОШ №15 с углублённым изучением отдельных предметов 

на 2024-2025 учебный год; 

 с  Положением о Рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин, 

(модулей) МБОУ СОШ №15 г. Заринска (приказ от 28.08.2024 г. № 295); 

 с  Программой воспитания МБОУ СОШ № 15 г. Заринска; 

 с  АОП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

 

Коррекционно-развивающий  курс с ребенком с ЗПР (вариант 7.2) является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

Курс обеспечивается дефектологическим  сопровождением  и  направлен на преодоление или 

ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекцию и развитие 

мыслительной деятельности, а также умений и навыков учебно-познавательной 

деятельности, необходимых для усвоения программного материала. 

 

Цель курса – преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 

процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также 

формирование умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для 

освоения программного материала.  

Задачи курса: 

 Коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала. 

 Формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

логических мыслительных операций. 

 Развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование 

алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное 

формирование ее структурных компонентов.  

 Специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала. 

 Формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

 

С целью усиления воспитательного потенциала образовательного процесса рабочая 

программа по Коррекционно-развивающему курсу   во  2 классе учитывает содержание 

модуля «Школьный урок» Программы воспитания МБОУ СОШ № 15 г.Заринска по 

следующим направлениям деятельности:   

 информации,на урокеобсуждаемойкобучающихсявниманияпривлечение

активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией  –инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в    

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  

 групповой работы или работы в    парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Ориентировочная  продолжительность  дефектологических занятий определяется  в  

соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими требованиями и  составляет 15-20 мин 

(индивидуальное занятие) 

 

Место коррекционного курса  

 

 В  учебном плане  Программа по  коррекционному курсу  «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)». Психокоррекционные 

занятия»  с ребенком с ЗПР (вариант 7.2) составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения  адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР, представленной в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

В том числе на изучение курса  во 2  классе отведено 34 часа. 

 

Программа  коррекционного  курса  «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные). Психокоррекционные занятия» 

 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР формируются 

приемы мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу 

логических мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-

познавательной деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие 

процесс освоения программного материала. 

 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 

следующие принципы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.   
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 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.   

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.   

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.   

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).   

 

Планируемые результаты 

освоения коррекционного  курса  «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные). Психокоррекционные занятия» 

 

Личностные результаты:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-  

временной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; 

 планировать действия; - определять и сохранять способ действий; 

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности. 

 

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 на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

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

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

жизненный опыт и информацию, полученную от педагога; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы группы. 

Коммуникативные УУД: 

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

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 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 и явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления и предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 
 

Содержание тем коррекционного  курса 
 

Раздел 1. Диагностический блок (2 часа) 

 Тема 1. Вводное занятие. Диагностика познавательной сферы (1 час) 

Знакомство. Диагностика познавательной сферы. Используемые методики для диагностики 

познавательной сферы: методика «Узнавание фигур» А.Н. Бернштейна (исследование 

процессов восприятия и узнавания графических объектов); методика «Заучивание 10 слов» 

А.Р. Лурия (оценка уровня развития кратковременной и долговременной слухоречевой 

памяти на слова); методика  «Корректурная  проба»,  буквенный  вариант  (оценка  

концентрации  и  объема 

произвольного внимания); методика «Словесные субтесты» Л.Ф. Чупрова, Л.И. Переслени 

(оценка словесно-логического мышления). 

 Тема 2. Диагностика эмоционально-волевой сферы (1 час) 

Диагностика эмоционально-волевой сферы. Используемые методики для диагностики 

эмоционально-волевой сферы: анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. 

Лускановой; 

«Методика исследования самооценки младших школьников» Дембо-Рубинштейн (в 

модификации А.М. Прихожан), метод цветовых выборов М. Люшера (в модификации Л.Н. 

Собчик). 

 

Раздел 2. Развитие познавательной сферы (17 часов) 

 Тема 3. Развитие общей осведомленности (2 часа) 

Развитие общей осведомленности («Упражнения: «Пословицы», «Способы применения 

предметов», «Природа и человек», «Объясни, что это значит»). 

Развитие знаний об окружающем мире (Упражнения: «Отгадай загадки», «Когда это 

бывает?», «Где это находится?», «Продолжи фразы»). 

 Тема 4. Развитие пространственных представлений (2 часа) 
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Развитие пространственных представлений (Упражнения:«Раскрась правильно», 

«Определи фигуру», «Что? Где?», «Куда указывают стрелки?», «Выполни правильно», «Где 

этот домик?»). 

Развитие пространственных представлений посредством дидактических игр (Упражнения: 

«Переверни рисунок», «Цветной ксилофон», «Живые цепочки», «Поставь 

значки», «Где спрятались игрушки?»). 

 Тема 5. Развитие мелкой моторики (2 часа) 

Развитие мелкой моторики (Упражнения: «Обведи по трафарету», «Обведи по шаблону», 

«Обведи по контуру», «Проведи линии разной конфигурации», «Выполни 

штриховку», графические диктанты). 

Развитие мелкой моторики посредством пальчиковых игр (Пальчиковые игры: «Колечко, 

«Цепочка», «Кубики», «Мальчик-осьминожик», «Горошина», «Вертушка»). 

 Тема 6. Развитие восприятия (2 часа) 

Развитие слухового восприятия (Упражнения: «Найди ошибку в услышанном слове», 

«Назови и проверь постукиванием», «Узнай по звуку», 

«Послушай звуки», «Шумящие коробочки»). 

Развитие зрительного восприятия (Упражнения:«Загадочные контуры», «Найди 

одинаковые», «Назови фигуры», «Перепутанные предметы», «Цветные полоски»,). 

 Тема 7. Развитие внимания (2 часа) 

Развитие устойчивости внимания (Упражнения: «Крестики, точки», «Назови по порядку», 

«Перепутанные линии», «Пишущая машинка», «Называй и считай», «Алфавит»). 

Развитие концентрации внимания (Упражнения: «Выполни команду», «Слушай звуки 

улицы», «Поиграем в индейцев», «Угадай, кто говорит»). 

 Тема 8. Развитие памяти (2 часа) 

Развитие слуховой памяти (Упражнения: «Повтори цифры», «Слова, начинающиеся с 

одной буквы», «Повтори и добавь», «У кого ряд длиннее?», «Снежный ком», «Добавь 

слово»). 

Развитие зрительной памяти (Упражнения: «Запомни и нарисуй», «Нарисуй по памяти», 

«Точно такие», «Найди образец», «Подбери картинку», «Запомни точно»,«Запомни и 

найди», «Запомни порядок»,). 

 Тема 9. Развитие мышления (5 часов) 

Развитие наглядно-образного мышления (Упражнения: «Найди путь», «Полянки», «Раздели 

квадрат», «Ленточки», «Отгадай загадки», «Собери картинку», «Что лишнее на картинке?», 

«Чего не хватает на фото?»). 

Развитие  словесно-логического  мышления  (Упражнения:  «Назови  одним  словом», 

«Конкретизация понятий», «Вордбол», «Анаграммы», «Какое слово лишнее?», «Аналогии»). 

Развитие аналитических способностей (Упражнения: «Найди фигуры», «Поиск общего», 

«Заселение дома», «Выбери главное», «Найди девятый», «Найди отличающиеся», 

«Одинаковое и разное», «Посмотри вокруг»). 

Развитие мыслительных операций (Упражнения: «Что здесь изображено?», «Раздели на 

части», «Отгадай слова», «Какой? Какая? Какие?», «Раскрашивание фигур», «Заполни 

рисунок»,  «Найди подходящий треугольник», «Дорисуй рисунок», «Найди футболистов 

в одинаковой форме», «Цирк», «Найди одинаковые»). 

Развитие умения устанавливать связи между понятиями (Упражнения: «Допиши по 

аналогии», «Допиши «наоборот». «Нарисуй такую же фигуру», «Соедини половинки слов»). 

 

Раздел 3. Развитие эмоционально-волевой сферы (13 часов) 

 Тема 10. Я и Я (1 час) 

Разминка. «Кто я?». «Какой я?». «Я – ученик». «Мой класс». Рефлексия. 

 Тема 11. Мои увлечения (1 час) 

Разминка. «Мои увлечения». «Мои переживания и желания». «Зачем я хожу в школу?». 

«Мои успехи в школе». Рефлексия. 

.
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 Тема 12. Я и мои чувства (1 час) 

Разминка. «Мои чувства». «Мне нравится…». «Как я выражаю свои чувства». «О чем 

говорят мимика и жесты». Рефлексия. 

 Тема 13. Такие разные чувства (1 час) 

Разминка. «Такие разные чувства». «Цвета моего настроения». «Радость и как ее доставить 

другому человеку». «Отгадай эмоции». Рефлексия. 

 Тема 14. Я и другие (1 час) 

Разминка. «Ребята из моего класса». «Что такое дружба». «Мои друзья». «Мои учителя». 

Рефлексия. 

 Тема 15. Язык жестов (1 час) 

Разминка. «Язык жестов». «Что такое ссора и как она возникает?». «Как можно 

помириться». «Портрет моего друга». «Спасибо, что помог». Рефлексия. 

 Тема 16. Правила дружбы (1 час) 

Разминка. «Правила дружбы». «Правила общения». «Мы все такие разные». «Вспомним 

хорошие поступки». Рефлексия. 

 Тема 17. Мои сильные эмоции и как ими управлять (1 час) 

Разминка. «Управление эмоциями». «Мое поведение в школе, дома и на улице». «Нарисуй 

свои эмоции». Рефлексия. 

 Тема 18. Я учусь владеть собой (1 час) 

Разминка. «Как вести себя с детьми и взрослыми». Обучение навыкам социально- 

приемлемого поведения, формирование адекватных способов эмоционального реагирования. 

Медитативные техники. Рефлексия. 

 Тема 19. В гармонии с самим собой (1 час) 

Разминка. Формирование адекватных способов эмоционального реагирования, обучение 

способам внутреннего самоконтроля. Медитативные техники. Рефлексия. 

 Тема 20. Я и мои черты характера (1 час) 

Разминка. «Какой я?». «Хорошие и плохие черты характера человека». «Мои черты 

характера». «Какие черты характера важны для общения?». Рефлексия. 

 Тема 21. Я познаю себя (1 час) 

Разминка. «Я познаю себя». «Мой портрет в лучах солнца». «Я в себе уверен!». «Мои 

лучшие черты характера». Выработка навыков уверенного поведения. Рефлексия. 

 Тема 22. Я общаюсь (1 час) 

Разминка. «Значение общения в жизни человека». «Как я общаюсь с друзьями и 

взрослыми?». «Правила общения». «Барьеры в общении и как их преодолеть». Рефлексия. 

 

Раздел 4. Диагностический блок (2 часа) 

 Тема 23. Контрольная диагностика познавательной сферы (1 час) 

Контрольная диагностика познавательной сферы. Используемые методики для диагностики 

познавательной сферы: методика «Узнавание фигур» А.Н. Бернштейна (исследование 

процессов восприятия и узнавания графических объектов); методика «Заучивание 10 слов» 

А.Р. Лурия (оценка уровня развития кратковременной и долговременной слухоречевой 

памяти на слова); методика «Корректурная проба», буквенный вариант (оценка 

концентрации и объема произвольного внимания); методика «Словесные субтесты» Л.Ф. 

Чупрова, Л.И. Переслени (оценкасловесно-логического мышления). 

 Тема 24. Контрольная диагностика эмоционально-волевой сферы. Подведение итогов 

коррекционного курса (1 час) 

Контрольная диагностика эмоционально-волевой сферы. Используемые методики для 

диагностики эмоционально-волевой сферы: анкета «Оценка уровня школьной мотивации» 

Н.Г. Лускановой; «Методика исследования самооценки младших школьников» Дембо-

Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан), метод цветовых выборов М. Люшера (в 

модификации Л.Н. Собчик). 

 

.
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема занятия Содержание занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Диагностический блок (2 часа) 

1 Индивидуальное 

диагностическое занятие 

Диагностика познавательной сферы 1 

2 Индивидуальное 

диагностическое занятие 

Диагностика эмоционально-волевой сферы 1 

Раздел 2. Развитие познавательной сферы (17 часов) 

3 Развитие общей 

осведомленности 

Развитие общей осведомленности («Упражнения: 

«Пословицы», «Способы применения предметов», 

«Природа и человек», «Объясни, что это значит»). 

1 

4 Развитие общей 

осведомленности 

Развитие знаний об окружающем мире (Упражнения: 

«Отгадай загадки», «Когда это бывает?»,  «Где это 

находится?»,  «Продолжи 

фразы»). 

1 

5 Развитие пространственных 

представлений 

Развитие пространственных представлений 

(Упражнения: «Раскрась правильно», «Определи 

фигуру», «Что? Где?», «Куда указывают стрелки?»,  

«Выполни правильно»,  «Где этот 

домик?»). 

1 

6 Развитие пространственных 

представлений 

Развитие пространственных представлений 

посредством дидактических игр (Упражнения: 

«Переверни рисунок», «Цветной ксилофон», 

«Живые цепочки», «Поставь значки», 

«Где спрятались игрушки?»). 

1 

 

7 Развитие мелкой моторики Развитие  мелкой  моторики  (Упражнения: 

«Обведи по трафарету», «Обведи по шаблону», 

«Обведи по контуру», «Проведи линии разной 

конфигурации», «Выполни штриховку», 

графические диктанты). 

1 

8 Развитие мелкой моторики Развитие мелкой моторики посредством 

пальчиковых игр (Пальчиковые игры: «Колечко, 

«Цепочка», «Кубики», «Мальчик-осьминожик», 

«Горошина», «Вертушка»). 

1 

9 Развитие восприятия Развитие слухового восприятия (Упражнения: 

«Найди ошибку в услышанном слове», «Назови и 

проверь постукиванием», «Узнай по звуку», 

«Послушай звуки», «Шумящие коробочки»). 

1 

10 Развитие восприятия Развитие зрительного восприятия (Упражнения: 

«Загадочные контуры», «Найди одинаковые», 

«Назови фигуры», «Перепутанные предметы», 

«Цветные полоски»). 

1 

11 Развитие внимания Развитие устойчивости внимания (Упражнения: 

«Крестики, точки», «Назови по порядку», 

«Перепутанные линии»,  Пишущая машинка», 

«Называй и считай», «Алфавит»). 

1 

12 Развитие внимания Развитие концентрации внимания (Упражнения: 

«Выполни команду», «Слушай звуки улицы», 

«Поиграем в индейцев», «Угадай, кто говорит»). 

1 
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13 Развитие памяти Развитие  слуховой  памяти  (Упражнения: 

«Повтори цифры», «Слова, начинающиеся с одной 

буквы», «Повтори и добавь», «У кого ряд длиннее?», 

«Снежный ком», «Добавь слово»). 

1 

14 Развитие памяти Развитие  зрительной  памяти  (Упражнения: 

«Запомни и нарисуй», «Нарисуй по памяти», 

«Точно такие», «Найди образец», «Подбери 

картинку», «Запомни точно», «Запомни и найди», 

«Запомни порядок»). 

1 

15 Развитие мышления Развитие наглядно-образного  мышления 

(Упражнения:«Найди путь», Полянки», «Раздели 

квадрат», «Ленточки», «Отгадай загадки», 

«Собери картинку», «Что лишнее на картинке?», 

«Чего не хватает на фото?»). 

1 

16 Развитие мышления Развитие словесно-логического мышления 

(Упражнения: Назови одним словом»,«Конкретизация 

понятий», «Вордбол», «Анаграммы», «Какое слово 

лишнее?», «Аналогии»). 

1 

17 Развитие мышления Развитие аналитических способностей (Упражнения: 

«Найди фигуры», «Поиск общего», «Заселение 

дома», «Выбери главное», «Найди  девятый»,  

«Найди  отличающиеся», «Одинаковое и разное», 

«Посмотри вокруг»). 

1 

18 Развитие мышления Развитие мыслительных операций (Упражнения: 

«Что здесь изображено?», «Раздели на части», 

«Отгадай слова», «Какой? Какая? Какие?», 

«Раскрашивание фигур»,  «Заполни  рисунок», 

«Найди подходящий треугольник», «Дорисуй 

рисунок», «Найди футболистов в одинаковой 

форме», «Цирк», «Найди одинаковые»). 

1 

 

19 Развитие мышления Развитие умения устанавливать связи между 

понятиями (Упражнения: «Допиши по аналогии»,  

«Допиши  «наоборот».  «Нарисуй 

такую же фигуру», «Соедини половинки слов»). 

1 

Раздел 3. Развитие эмоционально-волевой сферы (13 часов) 

20 Я и я Разминка. «Кто я?». «Какой я?». «Я – ученик». 

«Мой класс». Рефлексия. 

1 

21 Мои увлечения Разминка. «Мои увлечения». «Мои переживания 

и желания». «Зачем я хожу в школу?». «Мои 

успехи в школе». Рефлексия. 

1 

22 Такие разные чувства Разминка. Такие разные чувства». «Цвета моего 

настроения». «Радость и как ее доставить 

Другому человеку». «Отгадай эмоции». Рефлексия. 

1 

23 Я и другие Разминка. «Ребята из моего класса». «Что такое 

дружба». «Мои друзья». «Мои учителя». Рефлексия. 

1 

24 Язык жестов Разминка. «Язык жестов». «Что такое ссора и как 

она возникает?». «Как можно помириться». 

«Портрет моего друга». «Спасибо, что помог». 

Рефлексия. 

1 

25 Правила дружбы Разминка. «Правила дружбы». «Правила 

общения». «Мы все такие разные». «Вспомним 

хорошие поступки». Рефлексия. 

1 
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26 Мои сильные эмоции и как 

ими управлять 

Разминка. «Управление эмоциями». «Мое 

поведение в школе, дома и на улице». «Нарисуй свои 

эмоции». Рефлексия. 

1 

27 Я учусь владеть собой Разминка. «Как вести себя с детьми и взрослыми». 

Обучение навыкам социально- приемлемого 

поведения, формирование адекватных    способов    

эмоционального 

реагирования. Медитативные техники. Рефлексия. 

1 

28 В гармонии с самим собой Разминка. Формирование адекватных способов 

эмоционального реагирования, обучение 

способам внутреннего самоконтроля. 

Медитативные техники. Рефлексия. 

 

29 Я и мои черты характера Разминка. «Какой я?». «Хорошие и плохие черты 

характера человека». «Мои черты характера». 

«Какие черты характера важны для 

общения?». Рефлексия. 

 

30 Я познаю себя Разминка. «Я познаю себя». «Мой портрет в лучах 

солнца». «Я в себе уверен!». «Мои лучшие черты 

характера». Выработка навыков 

уверенного поведения. Рефлексия. 

 

31 Я общаюсь Разминка. «Значение общения в жизни человека». 

«Как я общаюсь с друзьями и взрослыми?». 

«Правила общения». «Барьеры в общении  и как их 

преодолеть». Рефлексия. 

 

 

32 Я общаюсь «Правила общения». «Барьеры в общении и как 

их преодолеть». 

 

Тема 20. Контрольная диагностика эмоционально-волевой сферы. Подведение итогов 

коррекционного курса (2 часа) 

33 Индивидуальное 

диагностическое занятие 

Диагностика познавательной сферы 1 

34 Индивидуальное 

диагностическое занятие 

Диагностика эмоционально-волевой сферы 

сферы 

1 

 ИТОГО 34 часа  

 

По окончании периода обучения (учебный год) производится оценка достижений 

обучающегося - динамики его развития, освоения образовательной программы, адаптации в 

группе сверстников, школьном коллективе. Так же предполагается анализ динамики и 

эффективности работы учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

По результатам всех заключений происходит корректировка учебного плана на следующий 

учебный период. 
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Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает МБОУ СОШ №15 г.Заринска с учетом типологических и 
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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 группа 
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться 

с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АОП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 
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Методическое обеспечение программы 

 

1. Алексеева, Е.О. Использование дидактических игр в процессе усвоения 

пространственных отношений.- М. Сфера, 2002. 

2. Бабкина Н.В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе // 

Начальная школа.- М.,1998. 

3. Безруких М.М., Ефимова С.П. Упражнения для занятий с детьми, имеющими 

трудности при обучении письму. – М., 1991 

4. Белопольская Н.Л. Методики исследования познавательных процессов у детей 6-11 

лет. 

5. Борякова Н.Ю. «Ступеньки развития». Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: Гном-Пресс, 

2002. 

6. Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в общеобразовательной 

школе. – М.: Школьная пресса, 2006. 

7. Вильшанская А.Д. Дефектологичесое сопровождение учащихся с задержкой 

психического развития в общеобразовательной школе (Практические материалы) // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2008. — № 1. — с. 47 – 54 

8. Вильшанская А.Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога в 

общеобразовательной школе. – М.: Школьная Пресса, 2008. 

9. Вильшанская А.Д. Содержание работы дефектолога с учащимися классов КРО // 

Коррекционная педагогика. – 2003. — № 1. – С. 54 – 56. 

10. Дробинская А.О. «Школьные трудности «нестандартных» детей» (М., изд-во 

«Школьная пресса»). 

11. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и 

умственное развитие учащихся. – М., 1968. 

12. Казанцева О.В. Основные направления психологической помощи учащимся классов 

коррекционно-развивающего обучения // Коррекционная педагогика. – 2003. — № 1. – 

С. 51– 53. 

13. Настольная книга педагога-дефектолога Т. Б. Епифанцева, Киселенко Т.Е., Могилева 

И.А. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

14. Обучение детей с задержкой психического развития / Под ред. Т.А. Власовой, В.И. 

Лубовского, Н.А. Никашиной. – М., 1981. 

15. Организация и содержание работы учителя-дефектолога в системе КРО // Шевченко 

С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в 

общеобразовательной школе. Книга 1. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 96с. — С. 65–

73. 

16. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида для 

детей с задержкой психического развита (авторы:Е. А. Екжанова, Г. М. Капустина, Ю. 

А. Костенкова, Т. В. Кузмичева, Е. Б. Новикова, Е. Н. Морсакова, Р. Д. Тригер, Н. А. 

Цыпина, С. Г. Шевченко); 

17. Стребелева Е.А.Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: 

Владос, 2014г. 

18. Тихомирова, Л.Ф. Развитие логического мышления детей / А.В. Басов, 

Л.Ф.Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

19. Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР:организация индивидуальных и групповых 

занятий в классе коррекционно-развивающего обучения. Пособие для учителей 

начальных классов и психологов классов коррекционно-развивающего обучения. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

20. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты: Метод. Пособие для учителей классов коррекционно-

развивающего обучения. – ВЛАДОС, 2001 
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21. Шевченко С.Г., Бабкина. Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия 

в общеобразовательной школе. – М.: Школьная пресса, 2006. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://adalin.mospsy.ru/ - Центр Адалин 

2. https://obuchalka-dlya-detey.ru/ - Обучалка 

3. http://pedlib.ru/Books/1/0083 - Дидактические игры и упражнения 

4. http://childish.fome.ru/ - игры для детей 

5. http://games-for-kids.ru/ - Весёлые уроки 

6. https://www.liveinternet.ru/users/4179736/post274154189 

7. https://teacher-kms.blogspot.com/p/blog-page_61.html - сайт учителя-дефектолога 

8. https://ikp-rao.ru/ - институт коррекционной педагогики 

9. https://ped-kopilka.ru/ - учебно-методический кабинет 

10. https://www.maam.ru/ - международный образовательный портал МААМ.RU 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Многофункциональное устройство принтер-сканер-копир (чёрно-белый). 

 

Учебно-практическое оборудование 

1. Тетради, ручки, карандаши. 

2. Трафареты. 

3. Касса букв. 

4. Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, 

наждачная бумага, палочки, шнурки, пластилин и т.п.). 

5. Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

6. Разнообразный демонстрационный материал. 

7. Серии сюжетных картин. 

8. Тетрадь с игровыми заданиями для 2 класса А.З. Зака  «Интелектика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adalin.mospsy.ru/
https://obuchalka-dlya-detey.ru/
http://pedlib.ru/Books/1/0083
http://childish.fome.ru/
http://games-for-kids.ru/
https://www.liveinternet.ru/users/4179736/post274154189
https://teacher-kms.blogspot.com/p/blog-page_61.html
https://ikp-rao.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://www.maam.ru/
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Приложение № 1 

 

ПРОТОКОЛ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

ФИО________________________ возраст________ класс___________ 

1. Поведение в ситуации обследования (нужное подчеркнуть) 

а) В контакт вступает (очень) легко – трудно; сам рассказывает о себе – только отвечает – 

молчит _______________________________________ 

б) Поведение: без особенностей – импульсивен – двигательно-расторможен – скован – друие 

особенности ____________________________________________________ 

в) Эмоциональная сфера: спокоен – возбужден – тревожен – агрессивен – замкнут – другое 

______________________________________________________________ 

г) Темп работы: высокий – средний – низкий; нестабильность; истощаемость 

______________________________________________________________ 

д) Работоспособность: высокая – средняя – низкая; истощаемость 

______________________________________________________________ 

2. Обучаемость: стимулирующая - организующая – направляющая - обучающая помощь; 

перенос полный – частичный – отсутствует; другие особенности 

__________________________________________________________________________ 

3. Понимание инструкции: понимает сразу - после повтора – после разъяснения – не 

понимает; другие особенности 

_________________________________________________________________________ 

4. Осведомленность: высокая – средняя – ниже среднего – низкая 

Кругозор______________________________________________________ 

Словарь _______________________________________________________ 

5. Речь: правильность _________________________________ развернутость 

высказываний____________________ связная речь ______________________ 

6. Моторное развитие 

Динамический праксис:  ладонь – кулак - ребро 

а) Усвоение   программы: с 1 показа – со 2 показа – совместно – по речевой инструкции 

б) Выполнение: плавно – пачками – поэлементно 

г) Ошибки: сбои – персеверации – сужение программы – инертный стереотип – нарушение 

порядка элементов – пространственно-кинестетические ошибки 

Реакция выбора 1  2  1  2  1  2  2  1  2  1  2  1  1 

а) Усвоение программы: самостоятельное – со зрительной опорой – недоступно 

б) Переключение: без ошибок – с самокоррекцией – стереотипность 

г) Темп  реакции: быстрый – нормальный – замедленный – медленный с пропусками 

Графические пробы: 

Время выполнения _________ 

Реципрокная координация 

а) Выполнение нормальное – со сбоями – поочередное – с уподоблением 

б) Ассиметрия рук – отставание - передвижение – недоведение рук 

Письменные работы (анализ рабочих тетрадей) аккуратные – небрежные – крайне 

небрежные, другие особенности ________________________________________  

7. Зрительное восприятие 

а) реалистические изображения ________________________________ 

б) перечеркнутые предметы: ландыш ___________________, балалайка _______________, 

лампа _________________, бабочка ____________ 

в) недорисованные предметы: чайник ___________________, лампа ________________, ключ 

___________________, весы ___________________ 

г) наложенные изображения _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

д) зашумленные изображения ___________________________________ 
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8. Слухо-моторная координация 

Выполнение по образцу: 1)                                   2)                                        

3)                                             4)                                             5)                                    

По речевой инструкции: 1)по два           2) по три 

9. Пространственно временные отношения: 

Ориентация в схеме тела ________________________________________ 

Ориентация в пространстве: понимание: за _____ перед_____ справа_____ слева _______  

________________ _____________ ____________ 

Понимание логико-грамматических конструкций:  

Сережа замерз, потому что____________________________________ 

Перед тем как пойти гулять, я зашел к другу. Что было раньше? 

_________________________________________________________________ 

Вместо того чтобы надеть сапоги, я надел носки. Что нужно было надеть? 

_________________________________________________________________ 

Мальчик спасен девочкой. Кто кого спас?________________________ 

Употребление предлогов: в _________, за _________, под _________, перед _________, 

между _________. 

Определение временной последовательности _____________________ 

10. Внимание 

Таблицы Шульте: время __________ ошибки _____________________ 

Найди отличия: время ___________ количество_____________________ 

Повторение цифр (обратный счет): 1 _____ 2_____ 3______ 4________ 5______ 6_____ 

7_____ 

11.  Память 

Зрительная память: объем ________ привнесения ______ повторы___ 

Слухо-речевая память объем_________ привнесения ________________ 

повторы___________  

Прямой счет: 1 _____ 2_____ 3______ 4________ 5______ 6_____ 7_____ 

Запоминание и воспроизведение предложений, рассказа __________________ 

Отсроченное воспроизведение: объем___ привнесения _______повторы___ 

12. Конструктивный праксис: 

Разрезные картинки: человек __________________________________, 

 бабочка ____________________________________________________, 

петух ______________________________________________________. 

13. Мышление 

а) Четвертый лишний 

Обобщение, объяснение, ошибки 

б) Пятый лишний 

Обобщение, объяснение, ошибки 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

   

 

г) Сюжетные картинки 

Порядок _________________________________________________________________ 

Рассказ __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

д) Понимание скрытого смысла сюжетной картинки, рассказа  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Понимание: самостоятельное – после вопроса – непонимание  

е) Понимание метафор, пословиц  

Золотые руки_____________________________________________________________ 

Светлая голова____________________________________________________________ 

Каменное сердце___________________________________________________________ 

Ядовитый вопрос___________________________________________________________ 

Цыплят по осени считают____________________________________________________ 

Любишь кататься, люби и саночки возить_______________________________________ 

Друг познается в беде_______________________________________________________ 

14. Особенности организации деятельности, сформированности регуляторных функций 

(целенаправленность деятельности, наличие ориентировочного этапа, использование 

рациональных способов действий, импульсивность/ вязкость действий, самоконтроль) 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Заключение__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Дата                                                     ФИО специалиста________________________________ 
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Приложение №2 

 

Уровневая оценка развития познавательных процессов  

обучающихся учителем-дефектологом. 

 

     Предлагаемый протокол дефектологического обследования и его оценка включают в себя 

исследование различных сторон познавательной сферы и в целом поведения ребенка.  

Диагностическое исследование и оценка организованы в блоки (развитие отдельных ВПФ). 

В конце приводится суммарная оценка данных. Дополнительно анализируются рабочие 

тетради и контрольные работы ребенка для оценки сформированности учебных умений и 

навыков. 

 

Исследование состояния моторного развития ребенка. 

а) Графическая проба 

Ребенок должен, не отрывая карандаш от бумаги, воспроизвести графические ряды из одного 

или двух сменяющихся звеньев. 

Для анализа регулирующей функции речи задания предлагаются в двух вариантах: вначале 

по наглядному образцу, а затем – по речевой инструкции: «Рисуй и подсказывай себе: башня 

– крыша – башня – крыша».                  

Оценка результатов: 

5 баллов – задание выполняется правильно, самостоятельно; 

4 балла – задание выполняется правильно, но в конце графического ряда происходит 

замедление движения, отрыв карандаша от бумаги; 

3 балла – при выполнении задания сохраняется топологическая схема, но нарушается 

плавность движения, появляются микро- и макрографии; 

2 балла – в конце графического ряда утрачивается топологическая схема движения; 

1 балл – с самого начала выполнения задания топологическая схема движения не 

усваивается. 

б) Условные и двигательные реакции: 

Реакция выбора. В правую руку ребенку дается зеленый флажок, а в левую – красный. 

Инструкция: «Когда я стукну по столу один раз – ты поднимешь красный флажок. Когда два 

раза – зеленый. Понял? Повтори!» 

Конфликтная реакция. Инструкция: «Когда я буду показывать тебе палец, ты должен 

показать мне кулак и наоборот». Вначале сигналы предъявляются поочередно (палец-кулак), 

затем порядок нарушается. Это позволяет увидеть, способен ли ребенок преодолеть 

выработанный стереотип и подчинить свои действия инструкции. 

Оценка результатов: 

5 баллов – задание выполняется правильно в предложенном темпе; 

4 балла - задание выполняется правильно, но в замедленном темпе; 

3 балла – вначале задания выполняются правильно, но затем появляются эхопраксии, 

ошибки замечаются и исправляются только в части заданий; 

2 балла – эхопраксии наблюдаются с самого начала выполнения задания; ошибки 

замечаются и исправляются только в части заданий; 

1 балл – ребенок не способен подчинить свои действия инструкции, своих ошибок не 

замечает. 

в) Динамический праксис («кулак – ладонь – ребро») 

Поочередная смена позы и положения кисти руки. Инструкция: «Посмотри как я делаю и 

повтори за мной». Задание выполняется сначала для правой руки, затем для левой.  Если 

ребенок не может выполнить задание, следует речевое подкрепление: «Делай и помогай себе 

словами: кулак – ладонь – ребро. 

Оценка результатов (производится сначала для выполнения по показу, затем для выполнения 

с речевым сопровождением): 

5 баллов – задание выполняется правильно, в заданном темпе; 
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4 балла - задание выполняется правильно, но в замедленном темпе; 

3 балла - вначале задания выполняются правильно, но затем возникает дезавтоматизация 

движений (явление истощения); 

2 балла – при выполнении задания нарушается формула движения (явления 

персевераторности на истощении); 

1 балл – задание не выполняется; формула движения не усваивается. 

г) Реципрокная координация движений (проба Озерецкого) 

Одновременное и поочередное сжимание и разжимание пальцев рук. Вначале педагог 

показывает, как следует производить движения руками. Если ребенок не может повторить 

движения, повторный показ сопровождается инструкцией: «Положи обе руки на стол вот 

так. Одну руку сожми в кулак, а другая пусть пока лежит ладошкой на столе. Теперь –

наооборот – вот так. Продолжай движения вместе со мной». 

Оценка результатов: 

5 баллов – задание выполняется правильно, в предложенном темпе; 

4 балла – задание выполняется правильно, автоматизированно, но в медленном темпе; 

3 балла – вначале задание выполняется правильно, но вскоре возникает дезавтоматизация 

движения (явления истощения); 

2 балла – с самого начала выполнения задания движения не автоматизируются, выраженные 

явления дискоординации приводят к распаду формулы движения; 

1 балл – задания не выполняются из-за выраженной персевераторности движений. 

д) Анализ рабочих тетрадей. 

5 баллов – аккуратные работы, хороший уровень сформированности навыка 

каллиграфического письма;  

4 балла – аккуратные работы, но подчерк неровный, может отмечаться усиленный нажим на 

карандаш; 

3 балла – работы небрежные, отмечается разная величина в написании графем, трудности 

формирования навыка каллиграфического письма; 

2 балла – крайне небрежные работы, выражены трудности формирования навыка 

каллиграфического письма; 

1 балл – тремор руки, навык каллиграфического письма не сформирован. 

Изучение уровня пространственно-временной ориентации. 

Оценка в баллах за отдельные задания не производится. Оценивается общий показатель 

выполнения заданий, в котором учитывается уровень сформированности представлений о 

схеме тела, ориентации в пространстве, понимание и употребление предлогов, понимание 

сложных речевых конструкций, представление о времени суток, умение устанавливать 

последовательность времен года, месяцев, дней недели. 

5 баллов –  задания выполняются правильно по всем перечисленным параметрам;  

4 балла – в целом правильное выполнение заданий, но могут возникать трудности в 

понимании сложных лексико-грамматических конструкций; 

3 балла – не автоматизирован навык право/левосторонней ориентации, отмечаются 

трудности употребления предлогов и ошибки в понимании сложных речевых конструкций,  

при  выполнении заданий на определение временной последовательности могут возникать 

затруднения при перечислении месяцев, дней недели.   

2 балла – не автоматизирован навык право/левосторонней ориентации, при выполнении 

заданий допускаются ошибки в определении последовательности времен года, месяцев, дней 

недели, описании сезонных изменений, возникают трудности в употреблении предлогов, 

отмечается неточное их понимание,  очевидны трудности понимания сложных лексико-

грамматических конструкций. 

1 балл – трудности возникают на этапе выполнения заданий на ориентировку в схеме 

собственного тела, ближайшем пространственном окружении, выполнение всех 

последующих заданий недоступно. 

Исследование восприятия. 

Зрительное восприятие 



21   

а) Узнавание реалистических, контурных, зашумленных, наложенных изображений. 

Оценка результатов: 

5 баллов – все задания выполняются правильно и самостоятельно; 

4 балла – правильно узнает и называет предметы, но при рассмотрении «зашумленных», 

наложенных дуг на друга изображений сам прибегает к вспомогательным приемам: обводит 

контуры пальцами, комментирует свои действия;  

3 балла – самостоятельно справляется только с более легкими вариантами заданий, 

прибегает к вспомогательным приемам только после подсказки экспериментатора, но и тогда 

в части заданий повышенной трудности делает ошибки; 

2 балла – выполняет с ошибками большинство заданий даже после организующей помощи 

взрослого (слабо дифференцирует наложенные изображения, ошибается в узнавании 

«зашумленных», перечеркнутых изображений; не узнает недорисованных изображений); 

1 балл – не справляется ни с какими заданиями. 

б)Симультанный и сукцессивныйгнозис (понимание смысла сюжетных картинок; 

понимание сюжета последовательных картинок). 

Производится качественный анализ выполнения задания, отмечается характер затруднений: 

непонимание сюжета, время восприятия, импульсивность действий, отказы, эффективность 

помощи.  

Оценка в баллах: 

5 баллов – задания выполняются правильно и самостоятельно;  

4 балла – задания выполняются с использованием стимулирующей и направляющей помощи 

педагога, снижена скорость восприятия; 

3 балла – возникают затруднения при выполнении заданий, упускаются важные смысловые 

звенья при восприятии и описании картинок, требуются наводящие вопросы, направляющая 

помощь; 

2 балла – выражены трудности понимания сюжета, объяснение, которое дает ребенок 

неточно отражают происходящее, требуется развернутая помощь педагога; 

1 балл – непонимание сюжета. 

Слухо-моторная координация 

а) Выстукивание различных по сложности ритмических групп по подражанию, с 

чередованием слабых и сильных ударов (простые группы: ..  ..  ..  .., с акцентами: _ _  . . .   _ _  

. . .; . . .  _ _  . . . _ _ ) 

Ребенок не должен видеть рук экспериментатора (руки закрываются листом бумаги). Дается 

инструкция: «Постучи вот так». При затруднениях вводится речевой просчет: «Ударяй и 

приговаривай: раз, два – тук, тук, тук …) 

Оценка результатов. 

5 баллов – все задания выполняются правильно, в заданном темпе; 

4 балла – задания выполняются правильно, но в замедленном темпе; 

3 балла – вначале ритмическая структура воспроизводится правильно, но вскоре возникает 

дезавтоматизация движений (явления истощения); 

2 балла – с самого начала выполнения задания движения не автоматизируются, на 

истощении возникают персеверации; 

1 балл – задания не выполняются из-за выраженной персевераторности движений. 

б) Выстукивание различных по сложности ритмических групп по речевой инструкции. 

Инструкция: «Постучи теперь сам, как я скажу …, повтори несколько раз»  

по два раза громко; 

по три раза тихо; 

один раз громко, два тихо. 

Оценка по аналогии с предыдущим заданием. 

Исследование мыслительной деятельности. 

а) Составление разрезных картинок (рекомендуется использование методики с применением 

разрезных картинок, разработанной Л.И. Переслени, О.И. Шурановой)  
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Критерием результативности выполнения задания является использование ребенком 

различных видов помощи. Также фиксируется способ выполнения задания (метод 

зрительного соотнесения, примеривания, нерациональные пробы), время, затрачиваемое на 

каждую картинку, плавность контура. 

Оценка результатов. 

5 баллов – самостоятельное выполнение задания ребенком с первой попытки. 

4 балла – задание выполняется ребенком с использованием образца не разделенного на части 

(2 попытка). 

3 балла – задание выполняется ребенком с третей попытки с использованием образца 

разделенного на части. 

2 балла – задание выполняется ребенком путем наложения частей картинки на образец (с 

последующим самостоятельным складыванием этой же картинки после обучения). 

1 балл – не может выполнить задание, не понимает инструкции, либо выполнив задание 

путем наложения не может составить картинку повторно. 

б) Определение последовательности серии сюжетных картинок. 

Оценка результатов: 

5 баллов – картинки разложены самостоятельно правильно, ребенок воспринимает событие 

на серии картинок как единое целое, понимает, что событие представлено последовательно. 

4 балла – раскладывает картинки правильно после оказания помощи в виде указания на 

первую картинку последовательности; 

3 балла – выделяет сюжетное содержание серии картинок, вычленяет центральную идею 

сюжета, но затрудняется в определении логической последовательности временного 

развития событий, использует стимулирующую помощь при раскладывании картинок; 

2 балла – выделяет сюжетное содержание серии картинок, но испытывает серьезные 

затруднения в установлении причинно-следственных зависимостей, ошибается в 

определении последовательности серии, использует помощь в виде наводящих вопросов; 

1 балл – воспринимает каждую картинку изолированно, то есть не объединяет серию 

картинок в один сюжет (воспринимает серии картинок как набор рядоположенных событий), 

испытывает трудности понимания инструкции, выполнение задания требует развернутой 

обучающей помощи. 

г) Исключение лишнего предмета понятия. 

Оценивается уровень интуитивно-практического и словесно-логического обобщения. 

Рекомендуется использовать наглядный материал методики в модификации Н.Л. 

Белопольской. 

При оценке интуитивно-практического обобщения указывается общее количество 

правильных ответов (из 10 возможных). 

5 баллов – 10 правильных ответов; 

4 балла – 9-8 правильных ответов; 

3 балла – 7-6 правильных ответов; 

2 балла – 5 правильных ответов; 

1балл – менее 5 правильных ответов. 

 Критерием сформированности словесно-логического обобщения служит умение ребенка 

объяснить свой выбор, сделать обобщение.  

Оценка результатов: 

5 баллов – проводит обобщение с опорой на существенные (понятийные) признаки; 

4 балла – при обобщении наравне с понятийными признаками имеют место обобщения по 

функциональному признаку; 

3 балла – проводит обобщение по функциональному признаку; 

2 балла – в качестве обобщающего признака выступает какая – либо конкретная ситуация; 

1балл – основным смыслообразующим элементом является какой-либо несущественный, 

случайный признак, либо не понимает смысла задания. 

д) Понимание условности речи (скрытого смысла текста, метафор, пословиц). 

Оценка результатов: 
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4 балла – верное понимание смысла происходящего. 

3 балла – правильное понимание смысла после уточняющих вопросов педагога. 

2 балла – буквальное понимание смысла истории даже после оказания помощи. 

1 балл – непонимание смысла задания, неадекватное толкование смысла даже в условиях 

обучающей помощи. 

Исследование развития речи. 

а) Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  

(Задание предъявляется при исследовании мышления:«Определение последовательности 

серии сюжетных картинок») 

Оценка результатов. 

5 баллов – рассказ логичен, верно передает смысл происходящего, оформлен грамматически 

правильно с использованием сложных и разнообразных грамматических конструкций; 

адекватное использование вербальных средств; 

4 балла – в рассказе соблюдается логическая последовательность событий, оформление 

грамматически верное, но используемые грамматические конструкции недостаточно 

разнообразны, рассказ лаконичен. 

3 балла -  рассказ оформлен грамматически правильно, но однообразно, часто используются 

простые нераспространенные предложения, имеются нарушения порядка слов, пропуск 

отдельных смысловых звеньев, частые повторы односложных, упрощенных связующих 

элементов, отмечается бедность словаря, близкие семантические замены. 

2 балла – выражена тенденция к фрагментарности текста, перечислению деталей, событий 

без обобщающей сюжетной линии, неоднократные необоснованные повторы слов, 

грамматических конструкций, наблюдаются единичные негрубые аграмматизмы, выражена 

бедность словарного запаса, неоднократные вербальные замены. 

1 балл – невозможность самостоятельного построения связного текста, множественные 

аграмматизмы. 

б) Пересказ текста.  

(Задание предъявляется при исследовании мышления: «Понимание скрытого смысла 

текста») 

5 баллов – самостоятельный и развернутый пересказ текста, с использованием сложных 

грамматических конструкций и соблюдением прчинно-следственных связей. 

4 балла – самостоятельный пересказ текста, при воспроизведении опущены некоторые 

синтаксические единицы, не влияющие на общий смысл текста; в речи используются 

простые распространенные предложения, учитываются причинно-следственные связи. 

3 балла – пересказ текста неполный, опущены 1-2 существенные смысловые единицы, 

требуется направляющая помощь педагога. 

2 балла – пересказ частичный, полное воспроизведение осуществляется по наводящим 

вопросам педагога. 

1 балл – не справляется с заданием.  

в) Спонтанная речь. 

Оценка в баллах отсутствует, фиксируется общая характеристика состояния лексики, 

грамматики, связности высказываний ребенка. 

Исследование мнемической деятельности. 

Зрительная память.  

Запоминание зрительно предъявленных объектов. 

Возможны два варианте предъявления этого задания: 

1) Ребенку предъявляются 10 объектов для запоминания в течение 30-40 с, которые он 

впоследствии должен воспроизвести по памяти. 

2) Время предъявления не ограничивается, в протоколе фиксируется время, которое ребенок  

затрачивает на запоминание и количество правильных воспроизведений.  

Отмечается количество воспроизведенных объектов, наличие привнесений, повторов. 

Средневозрастное значение 6-7 лет – от 7 правильных ответов, 8-9 лет – от 8-9 правильных 

ответов, 10 лет от 10 правильных ответов. 
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Оценка результатов: 

5 баллов – 10-9 правильных ответов при времени запоминания 30-40 с; 

4 балла – 8-7 правильных ответов; 

3 балла – 6 правильных ответов, отмечаются повторы, наличие привнесений; 

2 балла – 5-4 правильных ответов, отмечаются повторы, большое количество привнесений; 

1балл – менее 4 правильных ответов. 

Также фиксируется количество объектов, названных при отсроченном воспроизведении 

через 30-40 мин (среднее значение 7-6 правильных ответов для возраста 8-9 лет). 

Слухо-речевая память. 

а) Повторение цифр (Используемое задание из теста Д. Векслера состоит из двух частей: 

прямой счет для диагностики памяти и обратный счет для диагностики внимания.) 

Прямой счет. Предлагается ряд цифр, который увеличивается при правильном 

воспроизведении. При ошибке какого-либо из рядов дается аналогичный ряд с тем же 

количеством цифр. В случае правильного воспроизведения диктуется следующий по 

величине ряд. При неправильном воспроизведении задание прекращается и фиксируется 

последнее количество верно названных цифр. Инструкция: «Сейчас я назову тебе несколько 

цифр тебе нужно повторить их за мной в точно таком же порядке». 

3 – 8 – 6  

3 – 4 – 1 – 7  

8 – 4 – 2 – 3 – 9  

3 – 8 – 0 – 1 – 7 – 4 

5 – 1 – 7 – 4 – 2 – 3 – 8  

1 – 6 – 4 – 5 – 9 – 7 – 6 – 3  

5 – 3 – 8 – 7 – 1 – 2 – 4 – 6 – 9  

Нормативами выполнения задания «Прямой счет» являются показатели: 

5 – 7 лет – объем кратковременной памяти 3-5 единиц; 

8 – 9 лет – объем кратковременной памяти 3-6 единиц; 

10 – 11 лет – объем кратковременной памяти 4-7 единиц. 

Соответственно выставляются баллы по возрасту, например, для 8 – 9 лет: 5 баллов – 6 

единиц; 

4 балла – 5-4 единицы; 

3 балла – 3 единицы с первой попытки; 

2 балла – 3 единицы со второй попытки; 

1 балл – не справился. 

Комбинированная память. 

а) Пересказ текста прочитанного самостоятельно (Задание предъявляется при исследовании 

мышления: «Понимание скрытого смысла текста»). 

Оценка результатов: 

5 баллов – правильный самостоятельный пересказ текста, воспроизведение близкое к тексту, 

содержит все основные смысловые звенья, изложенные в заданной последовательности; 

4 балла – правильное самостоятельное воспроизведение содержания текста, но при 

изложении материала ребенком допускаются неточности (изменение последовательности 

предложений, лексические замены речевых единиц, не влияющие на общий смысл текста) 

3 балла – неточное воспроизведение рассказа, возможны привнесения при пересказе, 

пропуск отдельных смысловых звеньев или отсутствие связующих звеньев; помощь педагога 

в форме наводящих вопросов способствует целостности высказывания; 

2 балла – тенденция к фрагментарности текста, к перечислению событий без обобщающей 

сюжетной линии, изложение сопровождается повторами, привнесениями; воспроизведение 

текста возможно только по наводящим вопросам педагога; 

1 балл – невозможность построения связного текста даже в условиях обучающей помощи. 

Исследование функции внимания. 

а) таблицы Шульте. 
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 В протоколе отмечается время, затраченное на выполнение задания. Средневозрастными 

показателями считаются 1-1,5 мин для детей 6-7 лет, 45с – 1мин для 8-10 лет. 

б) Найди отличия. 

Фиксируется время выполнения задания и количество найденных отличий. Для детей 

младшего школьного возраста средним показателем считается нахождение 15 отличий в 

течение 1 минуты. 

в) Повторение цифр 

«Обратный счет» проводится по аналогии с заданием «Прямой счет». 

Инструкция: «Сейчас я назову тебе несколько цифр. Тебе нужно их повторять, но начинать с 

конца, говорить в обратном порядке. Я скажу 1 – 2 (показать рукой на разные концы стола), а 

ты скажешь 2 – 1 (опять показать рукой на разные концы стола, но в обратном порядке). 

2 – 5  

5 – 7 – 4  

7 – 2 – 9 – 6  

4 – 1 – 3 – 5 – 7  

1 – 6 – 5 – 2 – 9 – 8  

8 – 5 – 2 – 9 – 3 – 4 – 2  

6 – 9 – 1 – 6 – 3 – 2 – 5 – 8  

Процедура проведения аналогична заданию «Прямой счет». Отмечается количество 

воспроизведенных правильно единиц. Показатели: 

5-7 лет – 2-4 единицы;  

8-9 лет – 2-5 единиц; 

10 –11 лет – 3-6единиц. 

г) Нахождение ошибок в задании. 

 Оценивается по аналогии с заданием «Найди отличия». 

Суммарная обработка данных. 

Анализ бальной оценки включает в себя выведение среднего балла по каждой из изучаемых 

функций. Результаты оцениваются следующим образом: 

5 – 4,5 балла – уровень развития соответствует показателям возрастной нормы в значении 

«среднее», «выше среднего». 

4,5 – 3,5 балла –  уровень развития соответствует значениям возрастной нормы в значении 

«среднее», «нижняя граница нормы». В данном случае учащийся может быть зачислен на 

групповые занятия к психологу по развитию и коррекции познавательной деятельности (при 

наличии таких групп и свободных мест в них). В другом случае с ребенком проводит работу 

учитель по рекомендациям дефектолога или психолога на индивидуальных и групповых 

занятиях. 

3,5 – 2,5 балла –  уровень развития ниже возрастных показателей нормы, отмечается 

функциональная недостаточность развития познавательных процессов, невыраженное 

отставание сформированности отдельной психической функции. Учащийся нуждается в 

коррекционных групповых занятиях дефектолога. 

2.5 – 2 балла –  выраженное снижение показателей развития, дефицитарная недостаточность 

сформированности познавательных процессов. Учащийся нуждается в составлении 

индивидуальной программы работы дефектолога по формированию дефицитарной функции 

(возможно в условиях комплексного подхода). 

1,9 – 1 балла – выраженное нарушение в развитии познавательных процессов. Требуется 

углубленное диагностическое обследование нарушенной функции, наблюдение за учащимся 

в динамике, комплексное заключение членов психолого-медико-педагогического 

консилиума школы. Коррекционная работа проводится в условиях междисциплинарного 

взаимодействия специалистов. 

 

 


