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Программа коррекционной работы педагога-психолога 

Пояснительная записка 

Программа коррекционно - развивающих занятий разработана на основе: Приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»   и  в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР (7.1) в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

 

 Цель коррекционной программы:  применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или 

ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков 

саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Задачи программы:  

 Диагностировать и развивать познавательной сферы и целенаправленное формирование  высших  психических  функций  (формирование  

учебной            мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

 Диагностировать и развивать эмоционально-личностной   сферы   и коррекция  ее  недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального  

состояния); 

 Диагностировать и развивать коммуникативной сферы и социальной   интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 Актуализировать и развивать познавательные процессы и мыслительные операции с учетом уровня актуального развития учащихся; 

 Формировать понятийную функцию вербально-логического мышления; 

 Формировать способность к установлению последовательности событий и причино-следственных связей; 

 Развивать универсальные учебные действия (личностные, коммуникативные и регулятивные); 

 Формировать произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 
формирование способности к планированию и контролю). 

 

 Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». 

       В связи с тем, что количество учащихся с отклонениями в развитии в последнее время возросло, возникла необходимость создания для 

таких учащихся специальных рабочих, адаптированных для их психофизиологических особенностей, коррекционных программ. 

 



Особенности организации учебного процесса 

Особенности организации учебного процесса: индивидуальные и/или групповые психологические занятия. 

Формой организации диагностического процесса является психолого-педагогическое обследование, а также рекомендации специалистов 

ПМПК.  

 

Место коррекционной программы в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме и относятся к внеурочной деятельности. 

Длительность коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре 

до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия.  

Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной регуляции, познавательной деятельности, речевого развития, а 

также основных дисфункций и эмоциональных проблем проводится педагогом-психологом в первой четверти. 

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих психокоррекции или коррекции индивидуальных пробелов в 

знаниях, педагог-психолог может заниматься с ними индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе сходства имеющихся 

проблем. Конкретное распределение часов на групповые и индивидуальные занятия устанавливается в зависимости от результатов 

психолого-педагогической и логопедической диагностики. Рабочая программа корректируется в ОО ежегодно и содержит только 

необходимые элементы. 

 

Ценностные ориентиры содержания коррекционной программы 

Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут способствовать уменьшению различных 

дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских трудностей.  

Программа полезна для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со стороны основных познавательных 

процессов, саморегуляции, адаптивности, а также несформированность школьной мотивации препятствуют успешному обучению даже в 

специально созданных условиях.  

Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению эмоциональной напряженности, недостатков 

саморегуляции, повышает общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на мотивацию 

учения.   

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения и/или дефициты развития психофизических функций (внимания, 

мелкой ручной моторики, зрительно-пространственных представлений, фонематических процессов и проч.), которые мешают овладению 



содержанием учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по 

коррекции и развитию познавательной сферы обучающихся.  

Работа над совершенствованием произвольной регуляции проводится в ходе реализации любого модуля. Неумение подчинять свою 

деятельность поставленной задаче, несформированность навыков мысленного планирования деятельности, самоконтроля, неадекватная 

самооценка, эмоциональная нестабильность и соответствующие трудности межличностных отношений, неспособность осознавать свою 

ответственность и другая дезадаптирующая симптоматика, на преодоление которой направлены различные модули программы чаще всего 

имеет в своей основе сложный комплекс причин. Психолог должен отчетливо понимать, что целенаправленное формирование возможностей 

произвольной регуляции, обеспечение специальной помощи в осознании имеющихся трудностей, выполнение рекомендаций по реализации 

индивидуального подхода к обучающимся, способствуют постепенной коррекции имеющихся проблем обучения и поведения. 

Однако не только дефицит осознанной регуляции затрудняет усвоение учебного материала. У обучающихся по варианту 7.2 

недостаточны мыслительные операции и действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, действия классификации и 

проч.), что затрудняет усвоение всех учебных предметов. Ежегодно включаемый в программу модуль, направленный на активизацию 

познавательной деятельности, ставит задачу формирования ее операционального состава. Вместе с тем любая психокоррекционная работа с 

ребенком должна способствовать улучшению познавательной деятельности, результатом которой, как известно, является не только усвоение 

учебного материала, но и совершенствование сферы жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в окружающем предметном и 

социальном мире). 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а также сопряженность с содержанием 

изучаемых учебных предметов.  

Трудности овладения письмом определяются недостатками со стороны фонематического восприятия, зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики, слуховой памяти, а также организации и контроля деятельности. Существенное значение имеют и 

патофизиологически обусловленные недостатки произвольного внимания, приводящие к большому количеству ошибок (письмо слов, 

предложений, текстов). Общее отставание темпов становления познавательной деятельности препятствует сознательному усвоению и 

использованию разнообразных многочисленных правил, а легкие проявления системного недоразвития речи затрудняют как понимание, так 

и самостоятельное употребление слов.  

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками пространственных и квазипространственных 

представлений, соответственно, разделы работы по их коррекции являются необходимыми и способствующими усвоению математических 

знаний. 

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую очередь колебаниями внимания и несформированностью 

действий контроля. Упражнения для улучшения контроля (из модуля по совершенствованию произвольной регуляции), психотехнические 

упражнения (задания на концентрацию, переключение внимания, удержание числовой информации) способствуют минимизации подобных 

ошибок. 



Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в решении арифметических задач. Модуль по активизации 

познавательной деятельности, включающий постепенно усложняющиеся упражнения, направлен на улучшение аналитико-синтетических 

возможностей, формирование базовых операций логического мышления.  

С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) решение любой арифметической задачи предполагает 

отнесение ее к определенному типу, для которого установлен алгоритм решения. Однако, как уже было сказано, обучающиеся с ЗПР из-за 

замедленного темпа совершенствования познавательной деятельности еще не могут эффективно использовать алгоритмы решений в 

умственном плане. Они должны быть представлены детям в образных формах (модель, схема), с четким выделением последовательности 

решения. В связи с этим в данной программе постепенно включаются упражнения, психологически идентичные решению арифметических 

задач, в качестве средства выполнения которых может использоваться как словесное правило, так и наглядная модель.  

Некоторые модули программы влияют на учебную успешность опосредованно, за счет улучшения общего психологического 

состояния обучающихся, повышения их эмоциональной устойчивости, коммуникативной успешности.  

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута только при обеспечении соблюдения принципа 

комплексности, когда реализуется тесное взаимодействие психолога с учителем, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, родителями 

и другими потенциальными участниками сопровождения. 

 

Сведения о категории детей с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) является одной из наиболее распространенных форм психической патологии  детского 

возраста. ЗПР – нарушение нормального темпа психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 

мышление, восприятие, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм для данного возраста. 

Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют ребёнку успешно справиться с задачами и требованиями, которые 

предъявляет ему общество. Как правило, эти ограничения впервые отчётливо проявляются и замечаются взрослыми, когда ребёнок приходит 

в школу. Неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание игровых интересов и игровой мотивации, 

неустойчивость и выраженные трудности при переключении и распределении внимания, неспособность к умственному усилию и 

напряжению при выполнении серьёзных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов деятельности быстро приводят к школьной 

неуспеваемости у таких детей по одному или нескольким предметам. В основе школьных трудностей этих детей лежит не интеллектуальная 

недостаточность, а нарушение их умственной работоспособности. Это может проявляться в трудностях длительного сосредоточивания на 

интеллектуально-познавательных заданиях, в малой продуктивности деятельности во время занятий, в излишней импульсивности или 

суетливости у одних детей и медлительности – у других, в замедлении общего темпа деятельности, а также в нарушениях переключения и 

распределения внимания. Дети  с  ЗПР  имеют  потенциально  сохранные  возможности    интеллектуального развития,  однако для них 

характерны нарушения познавательной деятельности в связи с незрелостью  эмоционально-волевой  сферы,  двигательной  

расторможенностью  или вялостью.   

У  детей  данной  категории  все  основные  психические  новообразования  возраста  формируются  с  запаздыванием  и  имеют  

качественное  своеобразие.  Для  них характерна значительная  неоднородность  нарушенных  и  сохранных  звеньев  психической 



деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической  деятельности.  Такие  дети  не  имеют   

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых  структур,  но  отличаются  незрелостью   сложных форм поведения,  

целенаправленной  деятельности  на  фоне  быстрой  истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности.  

Учащиеся с легкой задержкой психического развития.  

Дети этой группы, как правило, имеют положительную динамику возрастного развития, к третьему четвертому классу по всем 

показателям приближаются к возрастной норме, но испытывают затруднения в учебной деятельности вследствие ранее образовавшихся 

пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

В клинической характеристике детей этой группы преобладают астенические состояния и некоторое отставание в 

морфофункциональной зрелости. У этих детей наблюдается сниженный (по сравнению с нормой) темп учебной деятельности при 

удовлетворительном ее качестве. При повышении темпа дети начинают делать много ошибок. Мотивация учения неустойчивая, запас 

знаний относительно систематизирован. По мнению исследователей, у детей этой группы, в основном, страдает организация мыслительных 

процессов и возможность их использования в деятельности. 

 

Учащиеся с выраженной задержкой психического развития.  

Дети этой группы медленнее продвигаются в развитии и только к пятому шестому классу у них происходит интенсивное накопление 

знаний, совершенствуется словесная регуляция деятельности и вербальное мышление, однако по уровню общего личностного развития они 

продолжают отставать от сверстников. В клинической характеристике присутствует легкая резидуальная симптоматика, астенические 

состояния, соматические, невротические и вегетативные нарушения. Основной причиной их замедленного развития является недостаточная 

умственная работоспособность, мотивация и регуляция познавательной деятельности, которые из-за совокупности с трудом поддаются 

коррекции. Эти учащиеся отличаются нарушением оптимального соотношения между темпом и правильностью выполняемой деятельности, 

выраженной незрелостью эмоционально волевой сферы личности. В деятельности на первый план выступают игровые и, отчасти, 

соревновательные мотивы. Для этих детей характерна повышенная отвлекаемость при воздействии посторонних раздражителей, 

недостаточная самостоятельность планирования способов деятельности, неумение корректировать свои действия, неадекватная оценка 

предлагаемых заданий и своих учебных возможностей. Низкие оценки учащихся – результат недостаточного и слабо систематизированного 

запаса знаний. Затруднены операции анализа, сравнения, обобщения. 

Для детей с ЗПР характерны: 

эмоционально - волевая незрелость, 

эмоциональная неустойчивость, 

импульсивные реакции, 

неадекватная самооценка, 

инфантильность, 

церебро-органическая недостаточность, 

двигательная расторможенность, 



назойливость, 

эйфорический оттенок повышенного настроения, 

аффективные вспышки, сопровождающиеся ярким вегетативным компонентом, с нередко последующей головной болью, 

низкая работоспособность. 

Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, настроения. Как правило, они не могут дать четкий и 

понятный сигнал о наступлении усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др.  

Для детей этой группы характерна:  

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности;  

ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической деятельности.  

Особенности мышления:  

снижение уровня сформированности основных мыслительных операций: анализа, синтеза, обобщения, абстракции, переноса;  

снижение познавательной активности.  

Особенности памяти:  

снижение продуктивности запоминания и его устойчивость;  

преобладание наглядной памяти над словесной;  

низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения;  

неумение организовать свою работу;  

недостаточная познавательная активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении;  

слабое умение использовать рациональные приемы запоминания;  

недостаточный объем и точность запоминания;  

преобладание механического запоминания над словесно-логическим;  

быстрое забывание материала, низкая скорость запоминания.  

Особенности восприятия:  

низкий уровень развития восприятия (необходимость более длительного времени для приема и переработки сенсорной 

информации);  

недостаточность и фрагментарность знаний об окружающем мире;  

затруднения при узнаваемости предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических изображений;  

недостаточная сформированность пространственных представлений (трудности при пространственном анализе и синтезе 

ситуации).  

Особенности внимания:  

недостаточная сформированность произвольного внимания;  

дефицитарность основных свойств внимания;  

снижение способности распределять и концентрировать внимание; 



неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания.  

Особенности эмоционально волевой сферы и личности  

эмоциональная лабильность (неустойчивость настроения и эмоций);  

слабость волевых усилий (несамостоятельность, внушаемость);  

личная незрелость в целом;  

частые проявления беспокойства и тревоги;  

снижение уровня произвольной регуляции, низкий уровень самоконтроля;  

неустойчивость самооценки, неуверенность в себе;  

недостаточность самосознания;  

эмоциональная нестабильность, неустойчивость во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

проявление черт детскости в деятельности и поведении;  

несоответствие мотивационной направленности возрасту;  

нуждаются в эмоциональном одобрении.  

Данные особенности провоцируют трудности в учебной деятельности, межличностной коммуникации и эмоционально-личностной 

сфере. 

 

Направления в реализации программы 
Диагностическая деятельность: 

― психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

―мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

―анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно – развивающую деятельность: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 



― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная деятельность: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в 

освоении общеобразовательной программы. 

Информационно – просветительскую деятельность: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Постоянному мониторингу  в течении учебного года подлежат: 

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 качество учебных действий; 

 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельности; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 состояние зрительно-моторной координации; 

 степень эмоционального благополучия ребенка; 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 

 развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекватного уровня притязаний, адекватная 

самооценка коммуникативной успешности, позитивное самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

 появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоциональная децентрация, способность к 

сочувствию и соучастию, возможность позиционирования, проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, 

возможность рефлексии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 

 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социально-психологической адаптированности. 

 

 



Формы психологического контроля 

          Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов обучающихся проводится диагностика в начале и в конце учебного 

года. Данные исследования заносятся в таблицу.  Диагностику можно проводить, используя,  разные методики.  

Сроки Вид  

диагностики 

Задачи Содержание Формы 

Сентябрь Входящая Определить уровень 

сформированности 

мыслительных процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить уровень 

самооценки и учебной 

мотивации. 

Диагностика внимания: 

-методика «Корректурная проба» (изучение уровня 

распределения, концентрации, устойчивости  внимания); 
- методика «Шифровка» (изучение уровня переключения  

внимания); 
Диагностика памяти: 

- методика «Определение коэффициента логической и 

механической памяти»; 
Диагностика словесно-логического мышления: 

- методика «Исследование словесно-логического 

мышления младших школьников» (Э.Ф. Замбацявичене) 

Диагностика зрительно-моторной координации: 

-графический диктант Д.Б. Эльконина 
Диагностика самооценки и учебной мотивации: 

-анкета школьной мотивации Лусканова Н.Г. 

-методика «Диагностика уровня школьной тревожности 

Филипса» 

Тестирование 

Май Итоговая Определить уровень 

сформированности 

мыслительных процессов  и 

уровень самооценки, 

учебной мотивации к концу 

учебного года. 

Тот же набор диагностик, для проведения сравнительного 

анализа уровня развития познавательных процессов в течение 

года. 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностическая таблица 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Развитие 

внимания 

Развитие 

памяти 

Развитие 

мышления 

Развитие зрительно- 

моторной координации 

Развитие самооценки Развитие учебной 

мотивации 

       

 

Общая характеристика коррекционной программы 
Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков: 

1  блок программы: - диагностический: 

На этом этапе проводится комплексная диагностика учащихся 

2 блок программы связан с определением содержательного компонента, то есть подбором упражнений, методов, соответствующих 

задачам программы и индивидуальным особенностям учащегося 

3 блок программы связан с проверкой эффективности коррекционно-развивающей программы. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. 

Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 групп: 

К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие напряжения и раскрепощение детей, дающие возможность 

проявить индивидуальность. 

Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к ошибкам и неудачам, на формирование уверенности в себе, 

стремления к реализации своих способностей. 

К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на актуализацию школьных переживаний, снижение тревожности и 

страхов. 

Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию произвольности, внутреннего плана действий. 

Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие интеллектуальных способностей. 

Коррекционные занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей 

динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря  частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

Программа составлена по модульному принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра предложенных для года 

обучения с соответствующим перераспределением часов. Содержание, форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а 

также продолжительность занятий в рамках конкретного модуля определяется мерой практической актуальности для учащихся 

определенного класса. Организационные формы занятий зависят от возможностей образовательной организации.  

Важнейшее значение для выбора предлагаемого примерного содержания программы имели труды психологов, непосредственно 

работающих по проблеме коррекции задержки психического развития (Н.В. Бабкина, А.А. Гостар, Е.Л. Инденбаум, А.Н. Косымова,  



Е.А. Медведева, Н.Я. Семаго и др.). Их развивающие программы (или фрагменты из них) включены в программу с учетом возможностей 

групповой формы работы, требований АООП к организации учебного процесса.  

В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических работ известных детских психологов (Л.А. Венгер, 

А.Л. Венгер, В.В. Брофман,  

К.Н. Поливанова, Е.О. Смирнова, О.В Хухлаевой и др.). Представленный в них теоретически обоснованный опыт коррекции недостатков 

познавательного, эмоционального и личностного развития старших дошкольников и младших школьников адаптирован в соответствии с 

возможностями обучающихся с ЗПР.  

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и 

личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему 

усвоению учебной информации.  

Вся программа ориентировочно состоит из следующих разделов, обозначенных в программе в качестве желательных:  

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций 
(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений);  

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

–диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 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 правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в конкретизации в соответствии с наиболее актуальными особыми 

образовательными потребностями, индивидуально-типологическими характеристиками обучающихся. Диагностика преимущественно 

осуществляется методами включенного наблюдения в ходе проведения занятий, а также анкетирования участников сопровождения 

(учителей, родителей).  
Результаты освоения коррекционной программы 

Личностные результаты освоения коррекционной программы обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 



С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения 

коррекционной программы должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

2)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3)  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

7) формирование установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

8) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

9) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

10) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

11) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

12) широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

 

Метапредметные результаты освоения коррекционной программы  включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты 

освоения коррекционной программы должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 



4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

8) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

9) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения коррекционной программы с учетом специфики содержания предметных областей включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

 

Предметные результаты:  

1) формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов;  

2) гармонизация психоэмоционального состояния; 

3) формирование позитивного отношения к своему «Я»; 

 4) повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

 5) формирование навыков самоконтроля; развитие способности к  сопереживанию;  

6) формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе);  

7) повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения программ коррекционно-развивающей области конкретизируются применительно к каждому 

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

 
Тематическое планирование 

Наименование раздела Кол-во часов Виды контроля 

(тест) 

1. Умение владеть собой 
2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и 

отношений 
3. Формирование интеллектуальных умений 

3ч 
3ч 

 

9ч 

Тест 



4. Культура общения 

5. Развитие внимания 
6. Развитие памяти 
7. Развитие воображения 

8. Что такое сотрудничество 

2ч 

4ч 
5ч 
4ч 

4ч 

 
  

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Темы занятий Содержание занятий Виды учебной деятельности 

Раздел 1. Умение владеть собой (занятия 1 -3) 

1 Я – школьник 

Хозяин своего Я 

Передавать внутренние черты характера через 

выразительные движения, позы. 

Моделировать положительные черты характера. 

Разминка «Запретный номер». 

Этюды «Эгоист», «Злюка». 

Игры на расслабление «Кулачки», «Штанга», 

«Пружинки». 

Осознавать свои телесные ощущения, 

связанные с напряжением и расслаблением 

Планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей 

Контролировать свою речь и поступки 

Формировать способность контролировать 

свои эмоции 

2 Не хочу быть 

плохим 

3 Умей расслабиться 

Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений (занятия 4-6) 

4 Добро и зло 

(совесть) 

Работать с литературными текстами. 

Объяснять и обосновывать сделанный выбор. 

Моделировать и оценивать своё поведение в различных 

ситуациях 

Разминка 

«Чувства и ассоциации». 

Упр. « 

Агрессивные чувства», «Изобрази ситуацию». 

Работа с текстами литературных произведений. 

Извлекать необходимую информацию из 

текста 

Учиться наблюдать, сравнивать по 

признакам, сопоставлять 

Учиться толерантному отношению к 

другому мнению 

Формировать способность применять 

адекватные способы сотрудничества в 

разных ситуациях 

5 Что такое хорошо и 

что такое плохо 

(хорошие и дурные 

привычки) 

6 Конфликт. Моё 

поведение в 



трудных ситуациях 

Раздел 3. Формирование интеллектуальных умений (занятия 7-15) 

7 Развитие навыков 

зрительного анализа 

и синтеза. Развитие 

мышления 

Решать познавательные  задачи. Выполнять корректурные пробы. 

Выполнять действия по намеченному плану. Составлять план 

действий в соответствии с поставленной целью. Анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать  полученную 

информацию. Проводить аналогии, используя имеющуюся 

информацию.  Выполнять  зрительно-моторные пробы. 

Ориентироваться в пространстве.  Решать коммуникативные 

задачи. Удерживать правила игры. 

Развитие вербального мышления. Развитие 

произвольности.  Развитие наглядно-образного 

мышления (установление закономерностей). 

Развитие понятийного мышления Формирование 

коммуникативных умений. Развитие 

пространственных представлений. Развитие 

глазомера и зрительно-моторных координации. 

Развитие внутреннего плана действия. 

8 Развитие 

мыслительных 

операции «синтеза». 

9 Развитие 

мыслительной 

операции 

«сравнение». 

10 Развитие 

мыслительных 

операций 

«обобщение». 

11 Развитие 

мыслительных 

операций 

«обобщение». 

12 Развитие 

мыслительных 

операций 

«классификация». 

13 Развитие 

мыслительных 

операций 

«классификация». 

14 Формирование 



мыслительной 

операции 

«конкретизация». 

15 Нахождение 

отличительных и 

общих признаков 2-х 

предметов. 

Раздел 3. Культура общения (занятия 16-17) 

16 Волшебные слова 

Учимся вежливо 

говорить 

Познакомиться с понятием «этикет» 

Познакомиться с правилами поведения в обществе. 

Участвовать в игре-драматизации. 

Обсуждать особенности поведения в различных 

ситуациях. 

Игра-драматизация «Кот, петух и лиса», «Теремок». 

Беседы «Ваши добрые поступки», «Мнения». Упр. на 

развитие речи и доброго отношения друг к другу: «День 

рождения», «Уроки 

 сказки». 

Правильно строить речевое высказывание в 

устной форме 

Обогатить своё представление о культуре 

общения людей 

Научить соблюдать правила этикета 

Формировать способность к разграничению 

разных социальных ролей 

17 Мальчик и девочка 

Раздел 4. Развитие внимания (занятия 18 – 21) 

18 Тренировка  

внимания. Объем 

внимания. 

Ориентироваться в пространстве. Анализировать, сравнивать, 

выполнять задания по образцу. Выполнять корректурные пробы. 

Удерживать правила игры.  Контролировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью. 

Развитие концентрации, устойчивости, 

переключения внимания и самоконтроля. 

Формирование коммуникативных умений. 

 19 Распределение 

внимания. 

20 Развитие 

сосредоточенности и 

переключения 

внимания. 

21 Развитие 



самоконтроля. 

  Раздел 5. Развитие памяти (занятия 22 – 26) 

22 Тренировка 

логических приемов 

запоминания. 

Использовать способы запоминания при работе с информацией. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов запоминания  

в зависимости от конкретной задачи. Действовать по устной и 

письменной инструкции. 

Развитие разных видов памяти (слухоречевой, 

зрительной, смысловой). 

Развитие долговременной и кратковременной 

памяти. 23 Тренировка 

зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

24 Тренировка 

смысловой памяти. 

25 Тренировка  

смысловой 

вербальной памяти. 

26 Тренировка слуховой 

памяти. 

Раздел 6. Развитие воображения (занятия 27-30) 

27 Развитие 

пространственного 

воображения. 

Дифференцировать, сравнивать сюжетные картинки. Подбирать 

слова по заданной теме. Придумывать сказки. Находить и называть 

зашумлённые объекты. 

Развитие пространственного воображения и 

восприятия. Развитие слухового и тактильного 

восприятия. 

28 Совершенствование 

воображения. Рисуем 

по образцу. 

29 Развитие зрительного 

воображения. 



30 Развитие слухового 

воображения. 

Раздел 7. Что такое сотрудничество (занятия 31-34) 

31 Что такое 

сотрудничество? 

Участвовать в групповой работе. Обсуждать полученный 

результат. Сравнивать полученный результат с 

предполагаемым, делать выводы. 

Передавать разные чувства с помощью мимики. 

Разминка «Умей сказать приятные слова». Упр. «Передай 

чувство», «Извини меня». 

Этюды: «Кто лишний?», «Что значит понимать другого?», 

«Я умею договариваться». 

Работа со сказкой «Чтобы тебя любили». 

Определять и формулировать цель в 

совместной работе 

Расширить своё представление о понятии 

«сотрудничество 

Уметь работать в группе, договариваться и 

приходить к общему решению 

Формировать способность применять 

адекватные способы сотрудничества в 

разных ситуациях 

32 Я умею понимать 

другого  

Я умею 

договариваться с 

людьми 

33 Мы умеем 

действовать 

сообща  

Что такое 

коллективная 

работа? 

34 Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы  
Методика «Корректурная проба» 

Цель: исследование степени концентрации и устойчивости внимания. 

Инструкция. На бланке с буквами вычеркните, внимательно просматривая ряд за рядом, все буквы «е». Через каждые 60 с по моей команде 

отметьте вертикальной чертой, сколько знаков вы уже просмотрели (успели просмотреть). Время работы – 5 мин. Возможны другие 

варианты проведения методики: вычеркивать буквосочетания (например, «но») или вычеркивать одну букву, а другую подчеркивать. 

Интерпретация результатов. С помощью данной методики определяются такие качества внимания, как концентрация, устойчивость и 

переключаемость. Результаты пробы оцениваются по количеству пропущенных незачеркнутых знаков, по времени выполнения или по 

количеству просмотренных знаков. Важным показателем является характеристика качества и темпа выполнения (выражается числом 

проработанных строк и количеством допущенных ошибок за каждый 60-секундный интервал работы). 

Концентрация внимания оценивается по формуле: 

 
где С – число строк таблицы, просмотренных испытуемым; п – количество ошибок (пропусков или ошибочных зачеркиваний лишних 

знаков). 

Ошибкой считается пропуск тех букв, которые должны быть зачеркнуты, а также неправильное зачеркивание. 

Устойчивость внимания оценивается по изменению скорости просмотра на протяжении всего задания. 

Результаты подсчитываются для каждых 60 с по формуле: 

 
где А – темп выполнения; S – количество букв в просмотренной части корректурной таблицы; t – время выполнения. 

По результатам выполнения методики за каждый интервал может быть построена «кривая истощаемости», отражающая устойчивость 

внимания и работоспособность в динамике. 

Показатель переключаемости вычисляется по формуле: 

 
где S0 – количество ошибочно проработанных строк; S – общее количество строк в проработанной испытуемым части таблицы. 

При оценке переключаемости внимания испытуемый получает инструкцию зачеркивать разные буквы в четных и нечетных строках 

корректурной таблицы. 

Норма объема внимания – 850 знаков и выше; концентрация – 5 ошибок и менее. 



Бланк для ответов 

 
 

 

 



 

Методика «Шифровка» (Д. Векслер) 

Цель методики: оценка переключения, устойчивости, распределения и объема внимания. 

Особенности проведения методики. 

На листе бумаге  с которым работает ребенок, изображены различные фигуры, расположенные в несколько рядов. Над фигурами 

нарисован «ключ» - набор фигур, представленных на листе, внутри которых изображены дополнительные элементы. Экспериментатор 

обращает внимание ребенка на «ключ» и предлагает воспроизвести его на пяти первых фигурах. После этого он просит испытуемого 

продолжить выполнять задание в быстром темпе.  Время работы  – 2 минуты. 

Интерпретация результатов. 

Данная методика позволяет оценить следующие свойства внимания: способность ребенка концентрироваться на выполнении задания 

(устойчивость внимания) и умение переходить от одного задания к другому. О слабости концентрации внимания говорят пропуски фигур и 

большое количество ошибок. О степени переключения внимания свидетельствует количество заполненных фигур, то есть скорость 

обработки определенного объема информации. 

За каждую правильно заполненную фигуру испытуемый получает 1 балл. 

Норма: 6 лет – 35 баллов, 7 лет – 45 баллов. 

Количество ошибок говорит о степени концентрации внимания. Показатель переключения внимания отражается в количестве правильно 

заполненных фигур. В 6 лет – 2 (при 37 заполненных фигурах), в 7 лет – 1 ошибка (при 45 заполненных фигурах). 

0 – 23 – низкий уровень, 

24 – 36 – средний уровень, 

37 – 45 – высокий уровень. 
Результаты считаются по формуле: 

S = 0.5*N – 2.8*n 

120 
Где S – показатель переключения и распределения внимания 

     N – количество геометрических фигур. Просмотренных и помеченных соответствующими значками в течение 2 минут. 

     n – количество ошибок, допущенных во время заполнения задания. Ошибками считаются неправильно поставленные значки и 

пропущенные. 

S > 0,15 – высокий уровень; 

0.1 < S < 0,15 – средний уровень; 

S < 0.09 – низкий уровень. 

 

 

 



 

Бланк 

 

 
 

Методика "Изучение логической и механической памяти" 

Цель: исследование логической и механической памяти методом запоминания двух рядов слов. 

Оборудование: два ряда слов (в первом ряду между словами существует смысловая связь, во втором ряду отсутствует), 

секундомер. 

 кукла – играть 

 курица – яйцо 

 ножницы – резать 

 лошадь – сани 

 книга – учитель 

 бабочка – муха 

 снег – зима 

 лампа – вечер 

 щетка – зубы 

 корова – молоко 

 жук – кресло 

 компас – клей 

 колокольчик – стрела 

 синица – сестра 

 лейка – трамвай 

 ботинки – самовар 

 спичка – графин 

 шляпа – пчела 



 рыба – пожар  пила – яичница 

Порядок исследования. 

Ученику сообщают, что будут прочитаны пары слов, которые он должен запомнить. Экспериментатор читает испытуемому 

десять пар слов первого ряда (интервал между парой - пять секунд). 

После десятисекундного перерыва читаются левые слова ряда (с интервалом десять секунд), а испытуемый записывает 

запомнившиеся слова правой половины ряда. 

Аналогичная работа проводится со словами второго ряда.  

Обработка и анализ результатов. Результаты исследования заносятся в следующую таблицу. 

  Таблица 

Объем смысловой и механической памяти 

Количество слов 

первого ряда (А) 

Количество запомнив- 

шихся слов (В) 

Коэффициент 

смысловой памяти 

C=B/A 

Количество слов 

второго ряда (А) 

Количество запомнив- 

шихся слов (В) 

Коэффициент 

механической памяти 

C=B/A 

      

  

Методика исследования словесно-логического мышления Р. Амтхауэра 

Цель: исследование уровня развития и особенностей понятийного мышления, сформированности важнейших логических операций. 

Оборудование: опросник, включающий четыре вербальных субтеста. 

Описание методики: в методику входят 4 субтеста, включающих в себя 40 вербальных заданий (по 10 заданий в каждом), подобранных с 

учетом программного материала начальных классов. 

В состав первого субтеста входят задания направленные на выявление осведомленности, требующие от испытуемых 

дифференцировать существенные признаки предметов или явлений от несущественных, второстепенных. По результатам выполнения 

некоторых задач субтеста можно судить о запасе знаний испытуемого. 

Второй субтест направлен на выявление сформированности логического действия (классификация), способности к 

абстрагированию; состоит из заданий, представляющих собой словесный вариант исключения "пятого лишнего". 

Третий субтест - задания на сформированность логического действия «умозаключения» (по решению аналогий). Для их выполнения 

испытуемому необходимо уметь установить логические связи и отношения между понятиями. 

Четвертый субтест направлен на сформированность обобщающих понятий (подведение двух понятий под общую категорию – 

обобщение), выявление умения обобщать (испытуемый должен назвать понятие, объединяющее два слова, входящих в каждое задание 

субтеста). 



Инструкции и порядок работы. Перед предъявлением контрольных десяти заданий каждого субтеста необходимо дать несколько 

тренировочных, Для того чтобы ввести детей в задачу, помочь уяснить суть предстоящей интеллектуальной работы. Во время выполнения 

контрольных заданий текст может зачитываться как самим проверяющим, так и детьми про себя. Возможно также комбинированное 

предъявление инструкции (сначала ее зачитывает проверяющий, затем дети повторно читают про себя). Наибольшие сложности у 

школьников обычно вызывает третий субтест. Инструкцию к нему нужно обязательно пояснить на разнообразных тренировочных 

упражнениях. 

Процедура проведения, регистрация, и анализ результатов. 

Инструкции ко всем субтестам: 

I субтест " Продолжите предложение одним из слов, содержащихся в скобках. Для этого подчеркните его». (Какое слово из всех, что я 

назову, подходит больше всего? Правильный ответ подчеркните). 

задание 

1. У сапога есть (шнурок, пряжка, подошва, 

ремешки, пуговицы). 

1. В теплых краях обитает (медведь, олень, 

волк, верблюд, тюлень). 

1. В году (24, 3, 12, 4, 7 месяцев). 

1. Месяц зимы (сентябрь, октябрь, февраль, 

ноябрь, март). 

1. В России не живет (соловей, аист, 

синица, страус, скворец). 

1. Отец старше своего сына (часто, всегда, 

иногда, редко, никогда). 

1. Время суток (год, месяц, неделя, день, 

понедельник). 

1. Вода всегда (прозрачная, 

холодная, жидкая, белая, вкусная). 

1. У дерева всегда есть (листья, цветы, плоды, 

корень, тень). 

1. Город России (Париж, Москва, Лондон, 

Варшава, София)). 

II субтест "Одно слово из пяти лишнее, оно не подходит ко всем остальным. Послушайте внимательно, какое слово лишнее? Правильный 

ответ подчеркните". 



 

 

задание 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 

1. Река, озеро, море, мост, болото. 

1. Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата. 

1. Киев, Харьков, Москва, Донецк, Одесса. 

1. Шиповник, сирень, тополь, жасмин, 

боярышник. 

1. Окружность, треугольник, 

четырехугольник, указка, квадрат. 

1. Иван, Петр, Нестеров, Макар, Андрей. 

1. Курица, петух, лебедь, гусь, индюк. 

1. Число, деление, вычитание, сложение, 

умножение. 

1. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, 

острожный. 

III субтест "К слову "птица" подходит слово "гнездо ", скажите, какое слово подходит к слову "собака " так же, как к слову "птица" подходит 

слово "гнездо". Почему? Теперь надо подобрать пару к другим словам. Какое слово подходит к слову "георгин" так же, как к слову "огурец" 

подходит слово "овощ". Выберите из тех, что я вам назову. Итак, огурец - овощ, а георгин- ... Правильный ответ подчеркните ". 

задание 

1 Огурец Георгин 

Овощ сорняк, роса, садик, цветок, 

земля 

2 Учитель Врач 

Ученик очки, больные, палата, больной, 

термометр 

3 Огород Сад 

Морковь забор, грибы, яблоня, колодец, 

скамейка 

4 Цветок Птица 

Ваза клюв, чайка, гнездо, яйцо, перья 



5 Перчатка Сапог 

Рука чулки, подошва, кожа, нога, 

щетка 

6 Темный Мокрый 

Светлый солнечный, скользкий, сухой, 

теплый, холодный 

7 Часы Термометр 

Время стекло, температура, кровать, 

больной, врач 

8 Машина Лодка 

Мотор река, моряк, парус, волна, берег 

9 Стул Игла 

деревянны

й 

острая, тонкая, блестящая, 

короткая, стальная 

10 Стол Пол 

Скатерть мебель, ковер, пыль, доска, 

гвозди 

IV субтест "Каким общим словом можно назвать ... ? 

Правильный ответ запишите". 

Задание 

1. Метла, лопата (инструменты) 

2. Окунь, карась (рыбы) 

3. Лето, зима (времена года) 

4. Огурец, помидор (овощи) 

5. Сирень, шиповник (кустарники) 

6. Шкаф, диван (мебель) 

7. День, ночь (время суток) 

8. Слон, муравей (животные) 

9. Июнь, июль (месяцы) 

10. Дерево, цветок (растения) 



Обработка результатов. Оценка в баллах по каждому заданию получается путем суммирования всех правильных ответов по данному 

субтесту. 

Общий балл сравнивается с максимально возможным баллом по данному тесту в целом (он составляет 40 баллов), и в соответствии с ним 

устанавливается уровень развития словесно-логического мышления школьников: 

40б. - 30б. (100%—75%) — высокий уровень развития; 

29- 20б. (74%—50%)— средний уровень развития; 

19 б. и менее (49%—25%)— низкий уровень развития 

Подробный анализ индивидуальных данных возможен в общей сводной таблице, в которой фиксируются не только набранные баллы, но 

номера заданий, с которыми не справился школьник. 

Также возможно использование сводных таблиц по классу, в которых указано число учеников, имеющих различный уровень развития 

словесно-логического мышления. 

Тест Керна-Иирасека 

Все три задачи данного графического теста направлены на определение развития тонкой моторики руки и координации зрения и движений 

руки. Эти умения необходимы в школе для овладения письмом. Кроме того, тест позволяет определить в общих чертах интеллектуальное 

развитие ребенка (рисунок мужской фигуры по памяти) 

Задания "срисовывание письменных букв" и "срисовывание группы точек" выявляют умение ребенка подражать образцу. Это умение также 

необходимо в школьном обучении. Субтесты также позволяют определить, может ли ребенок сосредоточенно, не отвлекаясь, работать 

некоторое время над не очень привлекательным для него заданием.  

Первое задание –рисование мужской фигуры по памяти ,  

второе -срисовывание письменных букв,  

третье –срисовывание группы точек. 

Результат каждого задания оценивается по пятибалльной системе  

(1высший балл; 5низший балл), а затем вычисляется суммарный итог по 3 –м заданиям. 

Развитие детей, получившим в сумме по 3-м заданиям: 

- от 3-х до 6-ти баллов, рассматриваются как выше среднего 

- от7-и до 11-ти баллов, как средний уровень 

- от12-ти до 15-ти баллов – ниже нормы. 

Детей, получивших 12 - 15 баллов,необходимо углублённо обследовать, т. к. среди них могут быть умственно отсталые. 

Все три задания графического теста направлены на определение развития тонкой моторики руки и координации зрения и движений руки. 

Эти умения необходимы в школе для овладения письмом. Кроме того, тест позволяет определить в общих чертах интеллектуальное развитие 

ребёнка(рисунок мужской фигуры по памяти). Задание « срисовывание письменных букв» и «срисовывание группы точек». 



Выявляют умение ребёнка подражать образцу – умение, необходимое в школьном обучении. Эти задания также позволяют определить, 

может ли ребёнок сосредоточенно, не отвлекаясь работать некоторое время над не очень привлекательным для него заданием. 

Я. Йиерасек провёл исследование по установлению связи между успешностью выполнения теста школьной зрелости и успешностью в 

дальнейшем обучении. Оказалось, что дети, хорошо справляющиеся с тестом, как правило, хорошо учатся в школе, но дети, плохо 

справляющиеся с тестом, в школе могут хорошо успевать. Поэтому Йерасек подчёркивает, что результат тестового испытания можно 

рассматривать как основание для заключения о школьной зрелости и нельзя интерпретировать как школьную незрелость (например, бывают 

случаи, когда способные дети схематично рисуют человека, что существенно отражается на полученном им суммарном балле). Автор 

теста отмечает также ограниченность методики в связи с не использованием невербальных субтестов, позволяющих сделать заключение о 

развитии логического мышления (тест школьной зрелости в основном позволяет судить о развитии сенсомоторики). 

Тест Керна – Йиерасека может применяется как в группе, так и индивидуально. 

Инструкция по применению теста: 

Ребёнку (группе детей) предлагают бланк теста. На первой стороне бланка должны содержаться данные о ребёнке и оставлено свободное 

место для рисования мужской фигуры, на обороте в верхней левой части помещён образец письменных букв, а в нижней части - образец 

группы точек. Правая часть этой стороны листа оставлена свободной для воспроизведения образцов ребёнком. В качестве бланка может 

служить лист машинописной бумаги, ориентированный так, чтобы нижняя часть его оказалась длинней боковой. Карандаш перед 

испытуемым кладут так, чтобы он был на одинаковом расстоянии от обеих рук (в случае, если ребёнок окажется левшой, экспериментатор 

должен сделать соответствующую запись в протоколе). Бланк кладётся перед ребёнком чистой стороной. 

Инструкция к заданию №1: 

«Здесь (показывают каждому ребёнку) нарисуй какого-нибудь мужчину. Так как сможешь». Больше никаких пояснений, помощи или 

привлечения внимания к ошибкам и недостаткам рисунка не допускается. Если дети всё же начнут расспрашивать, как рисовать, 

экспериментатор всё равно должен ограничиться одной фразой: «Рисуй так, как сможешь». Если ребёнок не приступает к рисованию, то 

следует подойти к нему и подбодрить, например, сказать: «Рисуй, у тебя всё получится». Иногда ребята задают вопрос, нельзя ли вместо 

мужчины нарисовать женщину, в этом случае надо ответить, что все рисуют мужчину и им тоже надо рисовать мужчину. Если ребёнок уже 

начал рисовать женщину, то следует разрешить дорисовать её, а затем попросить, чтобы он нарисовал рядом ещё и мужчину. Следует иметь 

в виду, что бывают случаи, когда ребёнок категорически отказывается рисовать мужчину. Опыт показывает, что такой отказ может быть 

связан с неблагополучием в семье ребёнка, когда отца либо вообще нет в семье, либо он есть, но от него исходит какая-либо угроза. По 

окончании рисования фигуры человека детям говорят, чтобы они перевернули лист бумаги на другую сторону. 

Инструкция к заданию №2: 

«Посмотри, здесь что-то написано. Ты ещё не умеешь писать, но попробуй, может быть, у тебя получится точно так же. Хорошенько 

посмотри, как это написано, и вот здесь, рядом, на свободном месте напиши так же». Предлагается скопировать фразу: 

«Я ем суп», 



написанную письменными буквами. Если какой-нибудь ребёнок неудачно угадает длину фразы и одно слово не поместиться в строчке, 

следует обратить внимание на то, что можно написать это слово выше или ниже. Следует иметь в виду, что встречаются дети, которые уже 

умеют читать письменный текст, и тогда они, прочитав, предложенную им фразу, пишут её печатными буквами. В этом случае необходимо 

иметь образец иностранных слов, также написанных письменными буквами. 

Инструкция к заданию №3: 

«Посмотри, здесь нарисованы точки 

* * * 

* * * 

* * * 

  * 

Попробуй вот здесь, рядом, нарисовать точно так же». 

При этом нужно показать, где ребёнок должен рисовать, поскольку следует считаться с возможным ослаблением концентрации внимания у 

некоторых детей. Во время выполнения ребятами заданий необходимо следить за ними, делая при этом краткие записи об их действиях. В 

первую очередь обращают внимание на то, какой рукой рисует будущий школьник – правой или левой, перекладывает ли он во время 

рисования карандаш из одной руки в другую. Отмечают также, вертится ли ребёнок слишком много, роняет ли карандаш и ищет его под 

столом, начал ли рисовать, несмотря на указания, в другом месте или вообще обводит контур образца, желает ли убедиться в том, что рисует 

красиво и т. д. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА: 

Задание №1 – рисование мужской фигуры. 

1 балл выставляется при выполнении следующих условий: нарисованная фигура должна иметь голову, туловище, конечности. Голова с 

туловищем соединена с шеей и не должна быть больше туловища. На голове есть волосы (возможно, они закрыты шапкой или кепкой) и 

уши, на лице – глаза, нос, рот, руки заканчиваются пятипалой кистью. Ноги внизу отогнуты. Фигура имеет мужскую одежду и нарисована 

так называемым синтетическим способом (контурным), заключающимся в том, что вся фигура (голова, шея, туловище, руки, ноги) рисуются 

сразу как единое целое, а не составляется из отдельных законченных частей. При таком способе рисования всю фигуру можно обвести 

одним контуром, не отрывая карандаша от бумаги. На рисунке видно, что руки и ноги как бы «растут» из туловища, а не прикреплены к 

нему. В отличие от синтетического более примитивный аналитический способ рисования предполагает изображение отдельно каждой из 

составляющих частей фигуры. Так, например, сначала рисуется туловище, а затем к нему прикрепляются руки и ноги. 

2 балла. Выполнение всех требований на единицу, кроме синтетического способа рисования. Три отсутствующие детали (шея, волосы, один 

палец руки, но не часть лица) можно не учитывать, если фигура нарисована синтетическим способом. 

3 балла. Фигура должна иметь голову, туловище, конечности. Руки и ноги нарисованы двумя линиями(объёмные). Допускается отсутствие 

шеи, волос, ушей, одежды, пальцев и ступней. 



4 балла. Примитивный рисунок головы с туловищем. Конечности (достаточно одной пары) нарисованы одной линией каждая. 

5 баллов. Отсутствует чёткое изображение туловища («головоножка» или преобладание «головоножки») или обеих пар конечностей. 

Каракули. 

Задание №2 – копирование слов, написанных письменными буквами. 

1 балл. Хорошо и полностью разборчиво скопирован написанный образец. 

Буквы превышают размер букв образца не более чем в два раза. Первая буква по высоте явно соответствует прописной букве. Буквы чётко 

связаны в три слова. Скопированная фраза отклоняется от горизонтальной линии не более чем на 30 градусов. 

2 балла. Всё ещё разборчиво скопирован образец. Размер букв и соблюдение горизонтальной линии не учитываются. 

3 балла. Явная разбивка надписи минимум на две части. Можно понять хотя бы четыре буквы образца. 

4 балла. С образцом совпадают хотя бы две буквы. Воспризведённый образец всё ещё создаёт строку надписи. 

5 баллов. Каракули. 

Задание №3 – срисовывание группы точек. 

1 балл. Почти совершенное копирование образца. Допускается незначительное отклонение одной точки от строки или колонки. Уменьшение 

образца допустимо, а увеличение не должно быть более чем вдвое. Рисунок должен быть параллелен образцу. 

2 балла. Число и расположение точек должно соответствовать образцу. Можно не учитывать отклонение не более трёх точек на половину 

ширины зазора между строкой и колонкой. 

3 балла. Рисунок в целом соответствуют образцу, не превышая его по ширине и высоте более чем вдвое. Число точек может не 

соответствовать образцу, но их не должно быть больше 20 и меньше 7. Допускается любой поворот, даже на 180 градусов. 

4 балла. Контур рисунка не соответствует образцу, но всё же состоит из точек. Размеры образца и количество точек не учитываются. Иные 

формы (например, линии) не допускаются. 

5 баллов. Каракули. 

РАБОТА С ВЕРБАЛЬНЫМ СУБТЕСТОМ Для работы с вербальным субтестом в бланке ответов предназначена четвёртая страница. 

Экспериментатор должен полностью протоколировать ответ ребёнка на каждый вопрос субтеста. 

Инструкция к вербальному субтесту: 

«Сейчас я буду задавать тебе вопросы о самых различных вещах, с которыми ты, конечно, знаком, и поэтому сможешь мне о них рассказать. 

Слушай вопрос первый. » 

Субтест проводится индивидуально. Каждый вопрос зачитываются только один раз. Экспериментатору необходимо следить за своей речью, 

она должна быть доброжелательной и чёткой, чтобы исключить непонимание ребёнком вопроса. Нельзя допускать наводящих вопросов, 

исправлять, если ребёнок отвечает неправильно, дополнительно побуждать к более полному ответу. Необходимые исключения из этого 

требования специально оговорены в ключе к тесту. 

Вербальный субтест. 



1. Какое животное больше – лошадь или собака? 

- Лошадь = 0 баллов. 

- Неправильный ответ = -5 баллов. 

2. Утром мы завтракаем, а днём 

- Обедаем. Мы едим суп, мясо = 0 баллов. 

- Ужинаем, спим, другие ошибочные ответы = -3 балла. 

3. Днём светло, а ночью 

- Темно = 0 баллов. 

- Неправильный ответ = -4 балла. 

4. Небо голубое, а трава 

- Зелёная = 0 баллов. 

- Неправильный ответ = -4 балла. 

5. Черешни, груши, сливы, яблоки это что? 

- Фрукты = 1 балл 

- Неправильный ответ = -1 балл. 

6. Почему раньше, чем пройдёт поезд, опускается шлагбаум? 

- Чтобы поезд не столкнулся с автомобилем. Чтобы никто не попал под поезд (и т. д. ) = 0 баллов. 

- Неправильный ответ = -1 балл. 

7. Что такое Москва, Ростов, Киев? 

- Города = 1 балл. 

- Станции = 0 баллов. 

- Неправильный ответ = -1 балл. 

8. Который час показывают часы? 

- Правильно показано = 4 балла. 

- Показаны только четверть, целый час, четверть и час, правильно = 3 балла. 

- Не знает часов = 0 баллов. 

9. Маленькая корова – это телёнок, маленькая собака – это, маленькая овечка – это ? 

- Щенок, ягнёнок = 4 балла. 

- Только один ответ из двух = 0 баллов. 

- Неправильный ответ = -1 балл. 

10. Собака больше похожа на курицу или на кошку? Чем похожа, что у них общего? 



- На кошку, потому что у неё тоже 4 ноги, шерсть, когти, хвост (достаточно одного подобия) = 0 баллов. 

- На кошку (без приведения знаков подобия) = -1 балл. 

- На курицу = -3 балла. 

11. Почему во всех автомобилях тормоза? 

- Две причины (тормозить с горы, остановиться на повороте; остановить в случае опасности столкновения, вообще остановиться после 

окончания езды) = 1 балл. 

- 1 причина = 0 баллов. 

- Неправильный ответ (пример: он не ехал бы без тормозов) = -1 балл. 

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

- Два общих признака (они из дерева и железа, у них рукоятки, это инструменты, ими можно забивать гвозди)= 3 балла. 

- 1 подобие = 2 балла. 

- Неправильный ответ = 0 баллов. 

13. Чем похожи друг на друга белка и кошка? 

- Определение, что это животные или приведение двух общих признаков (у них по 4 лапы, хвост, шерсть, умеют лазать по деревьям) = 3 

балла. 

- Одно подобие = 2 балла. 

- Неправильный ответ = 0 баллов. 

14. Чем отличаются гвоздь и винт? Как бы ты узнал их, если бы они лежали перед тобой? 

- У них есть разные признаки: у винта – нарезка (резьба, такая закрученная линия, вокруг зарубки и т. д. ) = 3 балла. 

- Винт завинчивается, а гвоздь забивается; у винта – гайка = 2 балла. 

- Неправильный ответ = 0 баллов. 

15. Футбол, прыжки в высоту, плавание это? 

- Спорт, физкультура = 3 балла. 

- Игры (упражнения), гимнастика, состязания = 2 балла. 

- Неправильный ответ = 0 баллов. 

16. Какие ты знаешь транспортные средства? 

- Три наземных транспортных средства, самолёт или корабль = 4 балла. 

- Только три наземных транспортных средства или полный перечень с самолётом и кораблём, но только после объяснения, что транспортные 

средства – это то на чём можно передвигаться = 1 балл. 

- Неправильный ответ = 0 баллов. 

17. Чем отличается старый человек от молодого? Какая между ними разница? 



- Три признака (седые волосы, отсутствие волос, морщины, уже не может так работать, плохо видит, плохо слышит, скорее умрёт, чем 

молодой) = 4 балла. 

- Одно или два различия = 2 балла. 

- Неправильный ответ (у него палка, он курит) = 0 баллов. 

18. Почему люди занимаются спортом? 

- По двум причинам (чтобы быть здоровыми, закалёнными, сильными, чтобы они были подвижнее, чтобы держались прямо, чтобы не 

быть толстыми, чтобы добиться рекорда и т. д. ) = 4 балла. 

- Одна причина = 2 балла. 

- Неправильный ответ (чтобы что-нибудь уметь) = 0 баллов. 

19. Почему это плохо, когда кто-нибудь уклоняется от работы? 

- Остальные должны за него работать (или выражение того, что вследствие этого несёт ущерб кто-нибудь другой). Он ленивый. Мало 

зарабатывает и не может ничего купить = 2 балла. 

- Неправильный ответ = 0 баллов. 

20. Почему на конверт нужно наклеивать марку? 

- Так платят за пересылку, перевозку письма = 5 баллов. 

- Тот, другой должен был уплатить штраф = 2 балла. 

- Неправильный ответ = 0 баллов. 

После проведения опроса, подсчитываются результаты по количеству баллов, достигнутых по отдельным вопросам. Количественные 

результаты данного задания распределяются по следующим 5 группам: 

1 группа – плюс 24 и более 

2 группа – плюс 14 до 23 

3 группа - от 0 до 13 

4 группа - от -1 до -10 

5 группа - менее -11 

По классификации положительными считаются первые три группы . 

Дети, набравшие количество баллов от плюс 24 до плюс 13, считаются готовыми к школьному обучению. 

Общая оценка результатов тестирования. 

Готовыми к школьному обучению считаются дети, получившие по первым трём субтестам от 3 до 6 баллов. 

7-9 баллов – дети представляют средний уровень развития готовности к школьному обучению. 

9-11 баллов – дети требуют дополнительного исследования для получения более объективных данных. 



12-15 баллов – следует особо обратить внимание на эту группу детей (обычно это отдельные ребята), т. к. это составляет развитие ниже 

норы. Такие дети нуждаются в тщательном индивидуальном обследовании интеллекта, развитии личностных, мотивационных качеств. 

 

 «Графический диктант» Д. Б. Эльконина 
Цель: определение уровня развития у старших дошкольников предпосылок учебной деятельности. Диагностические возможности методики. 

 Условия проведения. 

Методика проводится фронтально. Каждому ребенку выдается тетрадный лист в клеточку с нанесенными на нем четырьмя точками. В 

правом верхнем углу записываются фамилия и имя ребенка, дата проведения обследования, в случае необходимости - дополнительные 

данные. После того как всем детям розданы листы, проверяющий дает предварительные объяснения. 

 Инструкция. 

Сейчас мы с вами будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они получились красивыми и аккуратными. Для этого нужно 

внимательно слушать меня. А я буду говорить, на сколько клеточек и в какую сторону нужно проводить линию. Проводите только те линии, 

которые я скажу. Когда проведете - ждите пака я не скажу, как проводить следующую. Следующую линию надо начинать там, где кончилась 

предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги. Все помнят, где правая рука? Вытяните правую руку в сторону. Видите, она указывает на 

дверь (называется какой-либо реальный ориентир, имеющийся в помещении). Когда я скажу, что нужно провести линию направо, вы ее 

проводите вот так - к двери (на доске, заранее расчерченной на клетки проводится линия слева направо длиной в одну клетку). Эта я провела 

линию на одну клетку направо. А теперь я, не отрывая руки, провожу линию на две клетки вверх (на доске рисуется соответствующая 

линия). Теперь вытяните левую руку. Видите, она указывает на окно (снова называется реальный имеющийся в помещении ориентир). Вот я, 

не отрывая руки, провожу линию на три клеточки налево - к окну (на доске проводится соответствующая линия). Все поняли, как надо 

рисовать? 

 Начинаем рисовать первый узор. Поставь карандаш на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуем линию: одна клеточка вниз. Не отрываем 

карандаш от бумаги. Теперь одна клеточка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжай рисовать узор сам». 

 При диктовке делаются достаточно длительные паузы. На самостоятельное продолжение узора ребенку дается 1-1,5 минуты. Во время 

выполнения тренировочного узора исследователь помогает ребенку исправлять допущенные ошибки. В дальнейшем такой контроль 

снимается. 

«Теперь поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. 

Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. А теперь продолжай рисовать этот узор сам». 

«Поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево (слово 

«влево выделяется голосом). Две клетки вниз. Две клетка вправо. Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево. 

Две клетки вниз. Две клетки вправо. Три клетки вверх. Теперь продолжай сам». 
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«Теперь поставь карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. 

Три клетки вправо. Две клетки вниз. Одна клетка влево. Одна клетка вниз. Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две 

клетки вверх. Теперь продолжай рисовать узор сам». 

 
 

Оценка результатов. Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В основных узорах отдельно оценивается выполнение 

диктанта и самостоятельное рисование: 

 4 балла – точное воспроизведение узора (неровность линии, «грязь» не учитываются); 

 3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии; 

 2 балла – воспроизведение, содержащее несколько ошибок; 

 1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с узором; 

 0 баллов – отсутствие сходства. 

За самостоятельное выполнение задания оценка идет по каждой шкале. Таким образом, ребенок получает 2 оценки за каждый узор, 

колеблющиеся от 0 до 4 баллов. Итоговая оценка за выполнение диктанта выводится из суммирования минимальной и максимальной оценки 

за выполнение 3 узоров (средняя не учитывается). Аналогично подсчитывается средний балл за самостоятельную работу. Сумма 

этих оценок дает итоговый балл, который может колебаться от 0 до 16 баллов. В дальнейшем анализе используется только итоговый 

показатель, который интерпретируется следующим образом: 

 0-3 баллов – низкий; 

 3-6 баллов – ниже среднего; 
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 7-10 баллов – средний; 

 11-13 баллов – выше среднего; 

 14-16 баллов – высокий. 

«Лесенка» Щур 

Методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его 

оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 

«Лесенка» имеет два варианта использования: групповой и индивидуальный. Групповой вариант позволяет оперативно выявить уровень 

самооценки. При индивидуальном изучении самооценки есть возможность выявить причину, которая сформировала (формирует) ту или 

иную самооценку, чтобы в дальнейшем в случае необходимости начать работу по коррекции трудностей, возникающих у детей. 

 

 
Инструкция (групповой вариант) 
У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш; на классной доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите 

красный карандаш и послушайте задание. Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не 

называя ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, 

ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую 

ступеньку ты поставишь себя? Нарисуй на ней кружок». Затем повторить инструкцию еще раз. 

Инструкция (индивидуальный вариант) 
При индивидуальной работе с ребенком очень важно создать атмосферу доверия, открытости, доброжелательности. У ребенка должен быть 

бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш. «Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то здесь (показать первую 

ступеньку, не называя ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) 
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– ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. 

На какую ступеньку ты поставишь себя? Объясни почему». В случае затруднений с ответом повторите инструкцию еще раз. 

Обработка результатов и интерпретация 
  При анализе полученных данных исходите, из следующего: 

Ступенька 1 – завышенная самооценка. 

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нормой. В беседе дети объясняют свой выбор так: «Я 

поставлю себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я самый лучший», «Я себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошие 

ребята, и я тоже хочу быть с ними». Нередко бывает так, что ребенок не может объяснить свой выбор, молчит, улыбается или напряженно 

думает. Это связано со слабо развитой рефлексией (способностью анализировать свою деятельность и соотносить мнения, переживания и 

действия с мнениями и оценками окружающих). 

Именно поэтому в первом классе не используется балльная (отметочная) оценка. Ведь первоклассник (да и нередко ребята второго класса) в 

подавляющем своем большинстве принимает отметку учителя как отношение к себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка («звездочка», 

«бабочка», «солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, потому что у меня тройка («дождик», «синий кирпичик», «черточка», «см.»). 

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка 

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что я 

помогаю маме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и 

т.д. Это нормальный вариант развития самооценки. 

Ступенька 4 – заниженная самооценка 

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько заниженную самооценку. Как правило, это связано с определенной 

психологической проблемой ученика. В беседе ребенок может о ней рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни плохой, потому что я 

бываю добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». Здесь налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. 

«Я ни хорошая и ни плохая, потому что пишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за это». В данном случае разрушены ситуация 

успеха и положительное отношение школьницы, по меньшей мере к урокам письма; нарушены межличностные отношения со значимыми 

взрослыми». 

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка 

Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%. Иногда у ребенка ситуативно занижается самооценка. На момент опроса 

что-то могло произойти: ссора с товарищем, плохая отметка, неудачно наклеенный домик на уроке труда и т.д. И в беседе ученик расскажет 

об этом. Например: «Я плохой, потому что подрался с Сережей на перемене», «Я плохая, потому что написала диктант на три», – и т.д. В 

таких случаях, как правило, через день-другой Вы получите от ребенка другой ответ (с положительной самооценкой). 

Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, где красной линией проходит мысль: «Я плохой!» Опасность этой 

ситуации в том, что низкая самооценка может остаться у ребенка на всю его жизнь, вследствие чего он не только не раскроет своих 

возможностей, способностей, задатков, но и превратит свою жизнь в череду проблем и неурядиц, следуя своей логике: «Я плохой, значит, я 

не достоин ничего хорошего». 



Учителю очень важно знать причину низкой самооценки школьника – без этого нельзя помочь ребенку. Приведем примеры ответов ребят, из 

которых сразу становится понятно, в каком направлении оказывать им помощь: «Я поставлю себя на нижнюю ступеньку (рисует кружок на 

пятой ступеньке), потому что мама говорит, что я невнимательный и делаю много ошибок в тетрадях». Здесь необходима работа с 

родителями школьника: беседы, в которых следует объяснить индивидуальные особенности ребенка. Например, если это первоклассник, то 

необходимо рассказать, напомнить лишний раз родителям о том, что ребенок в этом возрасте еще не обладает ни устойчивым вниманием, ни 

произвольностью поведения, что у каждого ученика свой темп усвоения знаний, формирования учебных навыков. Полезно регулярно 

напоминать родителям о недопустимости чрезмерных требований к неуспевающему школьнику. Крайне важна демонстрация родителями 

положительных качеств, каждого успеха их ребенка. 

«Я сюда себя поставлю, на нижнюю, шестую ступеньку, потому что у меня двойки в дневнике, а учительница меня ставит в угол». Первое, 

что необходимо сделать, – это выявить причину неуспешности школьника (его учебы, плохого поведения) и вместе со школьным педагогом-

психологом, родителями начать работу по созданию успешной учебной ситуации. Существенную роль может сыграть положительная 

словесная оценка процесса деятельности и отношения ученика к выполнению учебной работы. 

Все педагоги понимают, что отрицательные отметки не способствуют улучшению учебы, а лишь формируют негативное отношение ребенка 

к школе. Искать положительное в деятельности ученика, указывать даже на незначительные успехи, хвалить за самостоятельность, старание, 

внимательность – основные способы повышения самооценки школьников. «Я дерусь с ребятами, они меня не принимают в игру» (ставит 

себя на шестую ступеньку)». Проблема несформированности межличностных отношений – одна из острейших в современном начальном 

образовании. Неумение детей общаться, сотрудничать друг с другом – основные причины конфликтов в детской среде. 

Ступенька 7 – резко заниженная самооценка 

Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в ситуации школьной дезадаптации, личностного и эмоционального 

неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен комплекс негативных, постоянно влияющих на школьника 

факторов. К несчастью, школа нередко становится одним из таких факторов. 

Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодолении причин трудностей в обучении и общении ребенка, 

несформированность положительных межличностных отношений с учителями, одноклассниками – наиболее частые причины резко 

заниженной самооценки. Чтобы скорректировать ее, необходима совместная деятельность учителя, школьного педагога-психолога, 

социального педагога (в случае неблагоприятной обстановки в семье). 

Суть педагогической поддержки педагога и его психологической помощи школьникам с низкими показателями уровня самооценки состоит 

во внимательном, эмоционально-положительном, одобряющем, оптимистически настроенном отношении к ним. 

Доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в ученика, знание причин и своевременное применение способов преодоления 

трудностей ребенка способны медленно, но поступательно формировать адекватную самооценку младшего школьника. 

 

 

 

 



Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г.Лускановой 

Цель методики – определение школьной мотивации.  

Процедура проведения 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также применяться для групповой диагностики. При 

этом допустимы два варианта предъявления: 

1. Вопросы читаются экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а дети должны написать те ответы, которые им подходят. 

2. Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам, и экспериментатор просит их отметить все подходящие ответы. 

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При первом варианте выше фактор лжи, так как дети видят перед собой взрослого, 

задающего вопросы. Второй вариант предъявления позволяет получить более искренние ответы, но такой способ затруднен в первом классе, 

так как дети еще плохо читают. 

Инструкции 

Инструкция для индивидуальной формы работы: «Сначала послушай вопрос и три варианта ответа на этот вопрос, а затем выбери один из 

трёх ответов, который выражает твоё мнение» 

Инструкция для групповой формы работы: «Прочитайте вопрос и из предложенных вариантов ответа выберите один и отметьте его 

буквенное значение на бланке ответов». 

Стимульный материал методики 

1.Тебе нравится в школе? 

-не очень  

-нравится 

-не нравится 

2.Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

-чаще хочется остаться дома 

-бывает по-разному 

-иду с радостью 

3.Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, желающим можно остаться дома, ты бы пошел бы в 

школу или остался бы дома? 

-не знаю 

-остался бы дома 

-пошел бы в школу 

4.Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 



-не нравится 

-бывает по-разному 

-нравится 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

-хотел бы 

-не хотел бы 

-не знаю 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

-не знаю 

-не хотел бы 

-хотел бы 

7.Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

-часто 

-редко 

-не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

-точно не знаю 

-хотел бы 

-не хотел бы 

9.У тебя в классе много друзей? 

-мало 

-много 

-нет друзей 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

-да  

-не очень 

-нет 

Обработка результатов 

№ вопроса Оценка 

За первый ответ За второй ответ За третий ответ 

1 1 3 0 



2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Интерпретация результатов 

Различия между группами детей были оценены по критерию Стьюдента, и было установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

1. 25-30 баллов (очень высокий уровень) - высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются 

наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень 

четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки 

или замечания педагога. 

2. 20-24 балла – (высокий уровень) хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных 

классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15 – 19 баллов – (средний уровень) положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами. Такие 

дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у них сформированы в меньшей степени и 

учебный процесс их мало привлекает. 

4. 10 – 14 баллов – (низкий уровень) низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают 

пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

5. Ниже 10 баллов – (очень низкий уровень) негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные 

трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. 

Маленькие дети (5 – 6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивность, отказываться 

выполнить те или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно 

– психического здоровья. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvashpsixolog.ru%2Findex.php%2Fprimary-school-age%2F92-adaptation-to-school%2F404-school-disadaptation-da-causes-and-ways-of-correction


 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо оборудованное помещение, позволяющее детям выполнять задания и 

за партами (столами), и в движении. Необходимы:  

 индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой диагностики (диагностические материалы, серии сюжетных 

картин и наборы картинок для выполнения классификации и пр.);  

 демонстрационный материал; 

 помещение для проведения занятий;  

 диагностический инструментарий;  

 магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями различного характера (бодрящими, успокаивающими, 

релаксирующими);  

 переносные носители информации;  

 значительное количество расходного материала для изобразительной деятельности (гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, 

баночки для воды, кисточки разной толщины), цветные карандаши и фломастеры;  

 материал для лепки;  

 защитные клеенки на столы;  

 тетради для записей. 
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