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Пояснительная записка 

Актуальность программы. 

В образовательном пространстве гимназии обучается 780 учащихся.   

Среди обучающихся, есть дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Это дети с задержкой психического развития; интеллектуальными, речевыми 

нарушениями; с минимальной мозговой дисфункцией; дети-инвалиды. 

Психологическое сопровождение этих детей ведется в следующих 

направлениях: диагностика, развивающая и коррекционная деятельность, 

консультирование и просвещение педагогов и родителей. 

Диагностическое направление – заключается в проведении 

первичного обследования школьников, и дальнейшего динамического 

наблюдения за развитием учащихся.  

В гимназии для диагностики динамики развития детей с ОВЗ 

применяются такие методики как Графический диктант Эльконина; Матрицы 

Равена (Детский вариант); Тест Керна-Йрасика; анализ умения делать 

движения на бытовом уровне (застегивание пуговиц, шнуровка ботинок); 

раскладывание серии сюжетных картинок; «Методика исследования  

словесно-логического мышления» Э.Ф. Замбицявичене; Корректурная проба 

Бурдона. (рисуночный и буквенный вариант); Заучивание 10 слов А.Р.Лурия; 

Таблицы Шульте; «Пиктограмма.А.Р. Лурия»(связь памяти и мышления). 

Анализ результатов диагностики позволяет делать выводы и наметить пути 

коррекции. 

 

Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и 

реализацию коррекционных программ, планирование содержания занятий, 

комплектование групп учащихся. На сегодняшний день педагогом 

психологом гимназии составлена программа групповой коррекции для детей 

2-4 классов «Гимнастика для ума» и программа индивидуального 

сопровождения детей с ЗПР.  За ребенком-инвалидом и ребенком с ММД 
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ведется постоянное наблюдение. Остальные дети в сигнальном списке 

психолога. На всех детей составлена психологическая характеристика и 

намечены пути коррекции. 

Консультативно-просветительское и профилактическое 

направление – обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в 

вопросах воспитания и обучения ребенка с ОВЗ. В гимназии проводятся 

мини педсоветы, консилиумы, где разрабатываются рекомендации   в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Ведется постоянное наблюдение за состоянием их соматического и 

психического здоровья. С целью повышения профессиональной компетенции 

учителей по работе с детьми ОВЗ проводятся групповые и индивидуальные 

консультации. Но одним из важных и сложных задач является включение 

родителей в решение коррекционно-воспитательных задач с детьми ОВЗ. 

           На сегодняшний день в гимназии особую значимость приобретает 

проблема увеличения числа детей с задержкой психического развития. В 

индивидуальном сопровождении педагога-психолога находятся 

обучающихся, с задержкой психического развития 7вида (по заключению 

ПМПК). У этих детей наблюдается повышенная истощаемость, низкая 

работоспособность; незрелость эмоций, воли; бедный словарный запас; 

несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Они многое 

не замечают в окружающем мире. Снижен уровень познавательной 

активности.  Не сформированы основные мыслительные операции - анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. Они не умеют ориентироваться в задаче, не 

планируют свою деятельность.  
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Цель и задачи программы 

Цель программы: Развитие    интеллектуально-познавательного 

потенциала младшего школьника с задержкой психического развития через 

систему коррекционно-развивающих занятий.  

Задачи программы: 

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-

образцов цвета, формы, величины; накопление обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

свойствах материалов; 

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств предметов, а также обучение 

умению воспринимать и наблюдать окружающую действительность, 

понимать отношения между предметами (временные, 

пространственные, количественные); 

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, накопление знаний и представлений о мире; 

 развитие мелкой моторики; 

 коррекция и развитие мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; формирование умения делать 

простые выводы и умозаключения; 

 увеличение объема внимания и памяти; 

 обогащение речевой и коммуникативной сфер. 

 развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, произвольность, самоконтроль). 

 произвольная регуляция поведения. 

 охрана и укрепление психологического здоровья: предупреждение 

психофизических перегрузок, стабилизация эмоциональной сферы, 

создание климата психологического комфорта в обучении. 
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Общая характеристика программы 

     «Коррекционно-развивающая программа для детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития» представляет собой комплекс 

занятий, сочетающих в себе коррекционно-развивающие упражнения с 

разнообразным познавательным материалом. Эта совокупность обеспечивает 

как обогащение знаний детей об окружающем мире, активизации их 

словарного запаса и развития связной речи, так и формирование умения 

наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и 

явлений, находить черты сходства и отличия, классифицировать предметы, 

делать обобщения и выводы.  

            Спецификой в организации занятий является обязательное наличие 

предметно-практической деятельности при изучении любой темы. Работа 

должна строиться с постепенным усложнением деятельности детей: от 

максимальной развернутости практических действий, опоры на образец, 

показ и конкретные указания педагога к умению опираться на наглядную 

модель и словесную инструкцию. При этом совершенствуется и словесная 

регуляция действий – от сопровождения действий речью к умению давать 

словесный отчет, а затем к планированию предстоящей работы. 

      Интерес к занятиям поддерживается путем широкого использования 

дидактических игр (которые играют важную роль в формировании у детей 

умений делать простые обобщения, выводы), занимательных упражнений, в 

том числе связанных с активными движениями детей: приседаниями, 

ходьбой, игрой в мяч и т.д.  

      Возрастные особенности детей требуют использование игровой формы 

деятельности. Чтобы поддержать интерес к занятиям и избежать 

утомляемости детей, в программе чередуются различные виды деятельности, 

которые разнообразят задания. Включаются в занятия посильные задания, 

которые доставят радость, помогут снять умственное переутомление. 
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       В процессе планирования коррекционно-развивающих занятий  

учитывались индивидуально-личностные особенности, уровень актуального 

развития каждого ребенка.  

 

Ожидаемый результат 

     Результат работы определяется по итогам сравнительного анализа данных 

психологического обследования (первичная диагностика) и состояния 

эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, на 

заключительном тестировании (итоговая диагностика). 

     К концу программного курса занятий дети должны: 

 Различать и называть цвета основные и некоторые оттенки, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал); свойства материалов, сравнивать предметы  по высоте, ширине, 

длине, толщине. 

 Знать последовательность дней недели, времен года, ориентироваться в 

них и находить взаимосвязи.Знать диких и домашних животных, птиц, 

насекомых, рыб. Знать фрукты, овощи, ягоды, грибы, деревья, 

сезонные изменения. Знать названия и назначение предметов мебели, 

посуды, одежды, обуви, головных уборов, бытовой техники. 

 Называть свои ФИО и своих родителей, имена ближайших 

родственников, понимать родственные отношения (кто старше 

(младше)); знать профессии родителей, особенности работы продавца, 

повара, врача, парикмахера и др. 

 Составлять группы предметов на основании одного признака (цвета, 

формы, размера), существенных признаков, по аналогии, по 

обобщающим понятиям. 

 Составлять рассказы-описания, рассказы по сюжетной картинке, по 

серии сюжетных картинок, устанавливать последовательность серии 

сюжетных картинок; определять простейшие причины наблюдаемых 

явлений и событий. 
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 Выполнять задания до конца, не «терять» инструкцию, 

последовательно и аккуратно выполнять задания. 

 находить простейшую закономерность, продолжать выявленную 

закономерность. 

 построить доказательное высказывание. 

 определить истинность или ложность высказывания. 

 осуществлять простейшие наблюдение по плану и самостоятельно; 

 -формулировать простые умозаключения. 

 -читать и составлять простые схемы, коды;  

 -осознанно относится к собственной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///G:/Application%20Data/Microsoft/Word/1Кружок%20ОТ%20А%20до%20Я,Мурм.,%20СОШ%2020/программа/пояснительная%20записка/пояснительная%20записка.doc
file:///G:/Application%20Data/Microsoft/Word/1Кружок%20ОТ%20А%20до%20Я,Мурм.,%20СОШ%2020/программа/пояснительная%20записка/пояснительная%20записка.doc
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 ЛЕТ С ЗПР (1 КЛАСС) 

 

Режим работы: 1 раз/неделю 

Продолжительность занятия: 25 мин (10 мин. занятие, 5 мин. динамическая 

пауза, 10 мин. игровое взаимодействие) 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: 

психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика) 

  

Блоки Темы  Кол-во 

занятий 

 

Игры, упражнения 

Первичная диагностика 2 -Графический диктант Эльконина 

Тест Керна-Йрасика 

-анализ умения делать движения на 

бытовом уровне (застегивание 

пуговиц, шнуровка ботинок); 

раскладывание серии сюжетных 

картинок ; 

«Найди отличия/сходства», «Найди 

два одинаковых предмета/пару» 

— «Что изменилось на картинке?», 

«Что убрали/добавили 

на картинке?» 

— «Найди 

круг/прямоугольник/треугольник, 

„спрятанный“ на картинке» 

Матрицы Равена. Детский вариант. 

I.Признаки 

и свойства 

1. Цвет (основные, 

некоторые 

 

2 

«Цветное лото», «Подбери пару», 

«Какой по цвету (форме)?», 
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предметов оттенки), форма 

(геометрические 

фигуры); 

сравнение 

предметов; 

классификация, 

обобщение по 

заданному 

признаку. 

«Сравни предметы», «4-й лишний», 

«Чей домик?», «Найди одинаковые 

картинки», «Одинаковые - разные» 

2. Величина 

(длина, ширина, 

высота, толщина), 

сравнение по 

размеру;  

 

3 

Подбери по размеру», «Найди 

пару», «Скажи наоборот», «Сравни 

предметы» и др. 

3. Сравнение 

множеств 

(больше, меньше, 

одинаково, 

поровну),  

уравнивание 

групп предметов. 

 

2 

Чего больше, чего меньше?», 

«Сделай поровну», «На сколько 

больше, на сколько меньше» 

II. 

Количеств

о, счет, 

вычислите

льные 

навыки  

прямой счет и 

обратный; 

сравнение и 

уравнивание 

множеств. 

 

2 

«Какое число пропущено?», 

«Найди друзей», «Домики», 

«Найди пару», «Сравни числа» 

2. Счет до 10, 

цифры 6-9, 

образование чисел 

 

3 

 

«Какая цифра потерялась?», 

«Числовая улица»,  «Проверь 
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6,7,8,9,10, состав 

чисел; 

порядковый счет; 

сравнение и 

уравнивание 

множеств; 

ориентировка на 

числовой прямой. 

соседа», «Угадай число», «Сравни 

числа»,  «Исправь ошибки» 

III.Простра

нственные 

и 

временные 

представле

ния 

1. Система 

ориентировки в 

пространстве (на 

себе, от себя, от 

объекта). 

 

2 

«Что справа, что слева?», «Сзади - 

спереди», «Пол - потолок» 

2. Времена года, 

части суток, дни 

недели. 

2 «Назови по порядку» (части суток, 

времена года, дни недели), «Что 

пропущено?» «Исправь ошибки», 

«Угадай-ка», «Что перед, что 

после?» 

IV. 

Животный 

мир 

1.Животные 

(домашние, дикие 

– средней полосы, 

холодных и 

жарких стран):  

внешний вид, 

повадки, 

детеныши, пища, 

жилище.  

Составление 

рассказов. 

 

2 

 

«Кто живет в лесу, кто живет на 

ферме?», «Лото», 

«Сходства и отличия», «Узнай по 

описанию», «Помоги малышам», 

«Четвертый лишний», «Кто где 

живет?», «Составь рассказ», 

«Загадай загадку», «Что не 

правильно?». 
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Сравнение, 

дифференциация, 

классификация.  

2.Птицы 

(домашние, дикие 

- перелетные и 

зимующие):  

внешний вид, 

повадки, 

детеныши, пища, 

жилище. 

Составление 

рассказов. 

Сравнение с 

животными, 

дифференциация, 

классификация. 

 

2 

 

«Кто живет в лесу, кто живет на 

ферме?», «Лото», 

«Сходства и отличия», «Узнай по 

описанию», «Помоги малышам», 

«Четвертый лишний», «Кто где 

живет?», «Составь рассказ», 

«Загадай загадку», «Что не 

правильно?» 

«Кого много зимой в городе?». 

3.Насекомые. 

Рыбы. 

Особенности 

строения тела, 

питание, вред и 

польз для 

человека. 

Сравнение и 

дифференциация. 

Составление 

рассказов. 

 

2 

 

«Кто где живет?», «Лото», 

«Отгадай загадку», «Загадай 

загадку», «Кто лишний?», 

«Сходства и отличия», «Что 

перепутал художник?». 
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V.Растител

ьный мир. 

1. Овощи. 

Фрукты. Ягоды. 

Общие и 

существенные 

признаки. 

Сезонные 

изменения. 

Составление 

рассказов. 

 

2 

«Лото», «Что растет на огороде, 

что растет в саду?» 

«Сходства и отличия», «Узнай по 

описанию», «Что раньше, что 

позже?», «Времена года», 

«Готовим блюда из овощей, 

фруктов, ягод». 

2. Деревья. Цветы. 

Грибы. Общие и 

существенные 

признаки. 

Сезонные 

изменения. 

Дифференциация. 

Составление 

рассказов. 

 

2 

 

«Лото», 

«Узнай по описанию», «Назови с 

какого дерева лист», «Садовник», 

«Где растут цветы?», загадки,  

«Составь рассказ». 
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VI.Объект

ы 

ближайшег

о 

окружения. 

Семья. Дом и его 

части. Мебель. 

Посуда. 

Электроприборы. 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Профессии. 

Транспорт. 

Обобщение и 

сравнение. 

Составление 

рассказов. 

 

4 

«Кто старше, кто младше?», 

«Семья», «Строим дом», «Комната 

для куклы», «Из чего сделано?», 

«Узнай по описанию», «Четвертый 

лишний», «Какая посуда?», 

«Оденем Таню и Ваню», 

«Магазин», «Что для чего?», 

«Назови одним словом»  

 

 

 

 

 

Итоговая диагностика 2 -Методика Э.Ф. Замбицявичене  

Исследование словесно 

логического мышления» 

-Корректурная проба  Ландольта. 

-Заучивание 10 слов. А.Р.Лурия 

Итого 34 ч  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 8 ЛЕТ (2 КЛАСС) 

Режим работы: 1 раз/неделю 

Продолжительность занятия: 30 мин (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая 

пауза, 10 мин. игровое взаимодействие) 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса:  

психологическое обследование(первичная, итоговая диагностика) 

 

Блоки Темы Кол-во 

занятий 

Игры, упражнения, тесты. 

Первичная диагностика 2 Матрицы Равена (Детский 

вариант). 

Э.Ф.Замбицявичене 

«Методика изучения  

словесно-логического 

мышления» 

I.Когнитив

ная сфера 

Внимание. 

Диагностика свойств 

внимания. Развитие 

произвольности и 

свойств внимания с 

помощью 

психотехнических, 

нейропсихологическ

их приемов и 

кинезиологических 

упражнений 

 

8 

1.Комплексная диагностика 

внимания. Отдельные тесты на 

объем, устойчивость, 

концентрацию внимания. 

2. Комплекс упражнений по 

развитию объема и 

распределения внимания через 

психогимнастические 

упражнения («», «кулак-ребро-

ладонь»). 

3. Комплекс упражнений по 

развитию устойчивости 

внимания: «Не собьюсь», 
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«летает не 

летает»«корректурная проба-

разные варианты» 

4. Комплекс упражнений на 

развитие концентрации 

внимания(корректурная проба, 

«муха», ). 

5. Комплекс упражнений по 

развитию переключения 

внимания («Таблицы Шульте», 

«Лезгинка», «ухо-нос», 

«Перепутанные линии»). 

6.Комплекс упражнений по 

развитию наблюдательности  

(игра «В гостях у Шерлока 

Холмса»). 

7. Итоговое занятие по 

развитию свойств внимания.  

Игра «Разведчики». 

 Память. 

Диагностика свойств 

памяти 

Развитие памяти с 

помощью 

психотехнических 

приемов. Обучение 

рациональной 

организации 

запоминания. 

 

6 1Диагностика.(А.Р.Лурия 

«Заучивание 10 слов») 

2. Упражнения по развитию 

зрительной памяти (работа по 

образцу, воссоздание 

мысленных образов:Кубики 

Никитина, «Инопланетяне»). 

4. Психогимнастика 

(кинезиологические 

упражнения для развития 

слуховой и моторно-
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слуховой:«Кулак -ребро-

ладонь», «Паровозик»). 

5. Упражнения по развитию 

ассоциативной и логической 

памяти (группировка по 

смыслу, ассоциации, по иск 

закономерностей, 

«ассоциативная память» по 

Лурия). 

6. Упражнения для развития 

опосредованного 

произвольного 

долговременного запоминания 

(смысловые единицы, 

таинственные слова, 

«заучивание 10 слов» разные 

варианты по Лурия). 

 

 Мышление.Диагност

ика мыслительных 

процессов. 

Повышение 

умственной 

работоспособности с 

помощью 

психотехнических 

приемов по 

развитию 

мыслительных 

процессов 

10 1. Комплекс диагностических 

методик по выявлению 

мыслительных процессов.  

2.Упражнения по развитию и 

закреплению компонентов 

наглядно-действенного 

мышления через 

конструирование. 

«Волшебные клеточки», 

«Графические диктанты», 

рисование по образцу с 

помощью трафарета, 



17 

 

(наглядно-

действенного, 

наглядно-образного, 

словесно-

логического). 

Формирование у 

школьника 

положительной 

мотивации на 

познавательную 

деятельность. 

«Симметрия», «Сложи 

фигуры» (из палочек, фигур, 

деталей). 

 3. Комплекс упражнений по 

развитию наглядно-образного 

мышления.(«на что похоже», 

«Кубики»,  «Фигуры из 

палочек» «Сложи узор». «Чего 

больше, чего меньше?», 

«Сделай поровну», «На 

сколько больше, на сколько 

меньше» 

«Кирпичики»Никитина) 

4. Комплекс упражнений по 

развитию словесно-

логического мышления. 

«Зашифрованное слово», 

«Закончи слово», «Составь 

цыпочку», «Подбери слова»,  

«Слова-близнецы», «Дай 

определение»…. 

 

Развитие 

эмоционал

ьно- 

волевой и 

коммуника

тивной 

сферы 

Повышение 

мотивации обучения 

через передачу 

положительных 

эмоций. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

 

6 

1. Диагностика личностной 

сферы (самооценка по Дембо-

Рубинштейн;, уровень 

тревожности по Филипсу). 

2. Развитие коммуникативных 

способностей. Басня «Горная 

тропинка», «Поступки», «Что 

случилось?» 
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формирование 

адаптивных форм 

поведения. 

Самопознание себя 

как личности. 

3. Формирование 

эмоциональной стабильности, 

осознание эмоций. Сказка 

«Ежики», «Ассоциации» 

4. Обучение приемам снятия 

агрессивных и негативных 

эмоций и тревожного 

состояния.  «Дождь в лесу», 

«Порхание бабочки» 

5. Комплекс упражнений на 

формирование адекватного 

отношения к себе. 

«Волшебный стул», «Сказка 

про Энни» 

 

«Итоговая диагностика 2 «Заучивание 10 

слов»А.Р.Лурия, 

Э.Ф.Замбицявичене. Методика 

исследования словесно-

логического мышления»,  Тест 

Бурдона «Корректурная 

проба» буквенный вариант; 

Изучение самооценки с 

помощью теста « Лесенка» 

Итого 34 ч  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ  С ЗПР 9 ЛЕТ (3 КЛАСС) 

 

Режим работы: 1 раз/неделю 

Продолжительность занятия: 30 мин (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая 

пауза, 10 мин. игровое взаимодействие) 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса:  

психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика) 

 

 

 

Блоки 

 

Темы  

Кол-во 

занятий 

 

Игры, упражнения, 

тесты. 

Первичная диагностика 2 Э.Ф.Замбицявичене 

«Методика изучения 

словесно-логического 

мышления» 3 класс; 

«Несуществующее 

животное»; 

«Незаконченное 

предложение»; 

Набор сюжетных 

картинок с 

различным 

содержанием 

ситуаций, 

подлежащих 

оценке.  
 

I.Когнитив Внимание.  1. Диагностика свойств 
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ная сфера Диагностика 

свойств внимания. 

Развитие 

произвольности и 

свойств внимания 

с помощью 

психотехнических

, 

нейропсихологиче

ских приемов. 

 

 

8 внимания. (Таблицы 

Шульте, Корректурная 

проба Бурдона) 

2.Картотека игр на 

внимание. 

3.Упр. «Рисование с 

помощью шаблонов» - 

нарисовать картину с 

помощью шаблонов 

геометрических фигур; 

аппликация из цветной 

бумаги в виде сюжета из 

геометрических фигур. 

4. «Кирпичики» «кубики 

для всех» Никитина.» 

 

 Память. 

Диагностика 

свойств памяти 

Развитие памяти с 

помощью 

психотехнических 

приемов. 

Обучение 

рациональной 

организации 

запоминания. 

 

6 1.Выявление ведущего 

типа памяти через 

диагностику свойств 

памяти.(Тесты на 

смысловую-механическую, 

долговременную-

кратковременную, 

зрительную-слуховую 

память) 

2. Упражнения по 

развитию зрительной 

памяти (работа по образцу, 

воссоздание мысленных 

образов: Кубики для всех 
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Никитина. Упр «Чего не 

стало», «Найди сходства и 

различие» 

4. Психогимнастика 

(кинезиологические 

упражнения для развития 

слуховой и моторно-

слуховой памяти «Кулак 

ребро-ладонь», 

«Лезгинка»). 

5. Упражнения по 

развитию ассоциативной и 

логической памяти 

(группировка по смыслу, 

ассоциации, по иск 

закономерностей, 

«ассоциативная память» по 

Лурия). 

 

 Мышление. 

Повышение 

умственной 

работоспособност

и с помощью 

психотехнических 

приемов по 

развитию 

мыслительных 

процессов 

(наглядно-

10 Упражнения по развитию и 

закреплению компонентов 

наглядно-действенного 

мышления через 

конструирование.(Кубики 

Никитина. Все варианты.) 

3. Комплекс упражнений 

по развитию наглядно-

образного мышления.Все 

варианты «Кубики 

Никитина»(«Спички», 
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действенного, 

наглядно-

образного, 

словесно-

логического). 

Формирование у 

школьника 

положительной 

мотивации на 

познавательную 

деятельность. 

«Тест Торренса») 

4. Комплекс упражнений 

по развитию словесно-

логического мышления. 

«Зашифрованное слово», 

«Закончи слово», «Составь 

цыпочку», «Подбери 

слова»,  «Слова-

близнецы», «Дай 

определение» 

 

Развитие 

эмоционал

ьно- 

волевой и 

коммуника

тивной  

сферы 

Обучение нормам 

социально-

правильного 

поведения, 

формирование 

представления о 

добре и зле, 

дружбе и 

взаимопомощи, 

социальных 

отношениях.  

 

 

 

6 

«Снежное королевство» - 

царство холодных 

равнодушных людей. Игры 

на понимание разных 

эмоциональных состоянии, 

черт характера. «Морозко» 

любит детей, умеющих 

вести себя с другими 

людьми. Сказкотерапия, 

драматизация, 

моделирование 

проблемных ситуаций  

«Цветик-семицветик» - 

девочка помогла исцелить 

больного мальчика.  

Игры на развитие 

быстроты и точности при 

действии наглядных 

звуковых или вербальных  
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сигналов. 

«Заяц-хваста» или Я хочу 

быть успешным! Игры на 

понимание разных 

эмоциональных состояний, 

отдельных черт характера; 

игры с условиями: «да» и 

«нет» не говорите;  

 

«Итоговая диагностика 2 Э.Ф.Замбицявичене. 

Методика изучения 

умственных способностей 

детей 7-10 лет»,  Тест 

Бурдона «Корректурная 

проба» буквенный вариант 

Итого 34 ч  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗПР 10 ЛЕТ (4 КЛАСС) 

 

Режим работы: 1 раз/неделю 

Продолжительность занятия: 40 мин (20 мин. занятие, 5 мин. динамическая 

пауза, 15 мин. игровое взаимодействие) 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса:  

психологическое обследование(первичная, итоговая диагностика) 

 

 

Блоки 

 

Темы  

Кол-во 

занятий 

 

Игры, упражнения, тесты. 

Первичная диагностика 

 

4 Тест Тулуз-Пьерона(диагностика  

ММД) 

«Пиктограмма.А.Р. Лурия»(связь 

памяти и мышления) Матрицы 

Равена. Детский вариант. Методика 

определения уровня личностной 

тревожности Ч.Спилбергера. 

Методом наблюдения определить 

социметрический статус в классе. 

 

I.Когнитив

ная сфера 

Внимание. 

Развитие 

произвольности и 

свойств внимания. 

 

5 

1. Комплекс упражнений по 

развитию устойчивости внимания: 

Упр. Найти ошибки в алфавите, в 

тексте. «Зашифрованные слова» 

«Раздели на группы» 

«Корректурная проба-разные 

варианты» 

2. Комплекс упражнений на 
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развитие концентрации 

внимания(Таблицы Шульте разные 

варианты.). 

6.Комплекс упражнений по 

развитию наблюдательности: 

«Скрытая подсказка», 

«Запрещенная буква» 

 

 Память. Развитие 

памяти с 

помощью 

психотехнических 

приемов. 

Обучение 

рациональной 

организации 

запоминания. 

 

5 1. Упражнения по развитию 

зрительной памяти (работа по 

образцу, воссоздание мысленных 

образов: Кубики для всех 

Никитина. Упр «Вспомни слова по 

порядку», «Найди сходства и 

различие», «Лица» 

4. Психогимнастика 

(кинезиологические упражнения 

для развития слуховой и моторно-

слуховой памяти «Отгадай слово 

по жесту.», «Колпак мой 

треугольный»). 

5. Упражнения по развитию 

ассоциативной и логической 

памяти (Вспомни антонимы, 

синонимы, «ассоциативная память» 

по Лурия). 

 

 Мышление. 

Повышение 

умственной 

10 Упражнения по развитию и 

закреплению компонентов 

наглядно-действенного мышления 
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работоспособност

и с помощью 

психотехнических 

приемов по 

развитию 

мыслительных 

процессов 

(наглядно-

действенного, 

наглядно-

образного, 

словесно-

логического). 

Формирование у 

школьника 

положительной 

мотивации на 

познавательную 

деятельность. 

через конструирование.(Кубики 

Никитина. Все варианты.Все 

уровни.) 

3. Комплекс упражнений по 

развитию наглядно-образного 

мышления. («Нарисуй свое 

настроение», «Ассоциации » 

«Поиск девятого» Зака;) 

4. Комплекс упражнений по 

развитию словесно-логического 

мышления. «мини тесты на 

аналогию, обобщение, сравнение»,  

Развитие 

эмоционал

ьно- 

волевой и 

коммуника

тивной   

сферы 

Научить понимать 

себя, 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

и взрослыми 

 

 

6 

1.Упражнение.Кто Я! 

«Скажи «Нет!» - опасным 

ситуациям. Игры на развитие 

быстроты и точности при действии 

наглядных звуковых или 

вербальных сигналов. 

«Заяц-хваста» или Я хочу быть 

успешным! Игры на понимание 

разных эмоциональных состояний, 

отдельных черт характера; игры с 

условиями: «да» и «нет» не 
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говорите;  

 

«Итоговая диагностика 2 Э.Ф.Замбицявичене. Методика 

исследования словесно-

логического мышления»,  Тест 

Бурдона «Корректурная проба» 

буквенный вариант 

Итого 34 ч  
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Литература, используемая при составлении программы: 
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3. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. 
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4. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры.-М., 

«Просвещение» 1991. 

5. Зак А.З. «Развитие умственных способностей младших 

школьников".  Москва «Просвещение» 1994 

6. Зак А. З. 500 занимательных логических задач для школьников. - М.: 

    ЮНВЕС. 2002. 

7. Зак А.З. Поиск девятого. Игра на поиск закономерностей для детей 6 

–10 лет. – М., 1993. 

8.  Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Развитие 

познавательных способностей/ Методическое пособие, 3 класс. – М.: 

Росткнига, 2004. 

9.  Шевченко С.Г.   «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития».  М, 2002. 

10. Шиманский В.И., Шиманская Г.С. Логические игры и задачи. – Д., 

2000. 

11. М.Н. Петрова. Дидактические игры и упражнения по математике во 

вспомогательной школе. –М, 2001. 

12. К.В. Шевелев.  Графические диктанты.-СПб.,2000. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УПРАЖНЕНИЯ НА МЕЖПОЛУШАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

 

Упражнения «Колечко» (для развития мелкой моторики рук, 

межполушарное взаимодействие) Поочередно и как можно быстрее ребенок 

перебирает пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 

последовательно указательный, средний и т.д. Упражнение выполняется в 

прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к 

указательному пальцу) порядке. Вначале методика выполняется каждой 

рукой отдельно, затем вместе. 

 

 

10.Упражнение «Кулак—ребро—ладонь».  (определяется индивидуальный 

темп деятельности ребенка, межполушарное взаимодействие). Ребенку 

показывают три положения руки, последовательно сменяющих друг друга. 

Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром, распрямленная 

ладонь на плоскости пола. Ребенок выполняет упражнение вместе со 

взрослым , затем по памяти в течение 8—10 повторений моторной 

программы. Упражнение выполняется сначала правой рукой. потом — левой, 

затем — двумя руками вместе. При затруднениях в выполнении инструктор 

предлагает ребенку помогать себе командами («кулак—ребро—ладонь»), 

произносимыми вслух или про себя. Когда навык выполнения упражнения 

достигает совершенства, можно менять команду «ладонь, кулак, 

ребро»…и.т.д 
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11. Упражнение «Лезгинка» (развитие индивидуального темпа 

деятельности) Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец 

отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой 

прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. 

После этого одновременно меняет положение правой и левой руки (6—8 

смен позиций). Необходимо добиваться высокой скорости смены позиций. 

 

 

.Упражнение «Цыганочка», (снятие эмоционального напряжения, 

положительный настрой на деятельность, межполушарное взаимодействие) 

Выполняется стоя, ноги на ширине плеч. Ребенок должен дотронуться 

правой рукой до поднятого левого колена, вернуться в исходное положение. 

Затем сзади дотронуться левой рукой до правой пятки, при этом согнутая в 

колене правая нога отводится назад. Вернуться в исходное положение. 

Повторить упражнение, но для левой руки и правого колена, правой руки и 

левой пятки. Весь цикл выполняется три раза. Желательно под музыку. 
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Приложение №2 

Игры и упражнения по развитию познавательных процессов (для 

индивидуальной и групповой работы) 

Развитие внимания  

1. «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное»  

заяц, дерево, печка, стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, 

медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, аист, коза, 

страус.  

1.1 «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение»  

печка, стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, 

хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, 

береза, верба, дедушка, платье, малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, вода, 

лягушка, яблоко, коровай, лилия, куст, пальма.  

1.2 «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное; 

встань, если услышишь слово, обозначающее растение».  

заяц, дерево, печка, стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, 

медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, кактус, 

соболь, груша, цветок, береза, верба, дедушка, платье, малыш, сирень, 

гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, коровай, лилия, куст, пальма, 

аист, коза, страус.  

2. «Найди отличия».  

Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки с двумя разными 

изображениями. Например, птица и карандаш и дети должны назвать что 

изображено и в чем отличие.(живое, не живое, съедобное или нет и т.д)  

3. «Что неправильно?»  

Взрослый называет предложения, а дети должны оценить и сказать что 

неправильно. Если они согласны, то хлопают в ладоши, если нет то топают 

ногами.  

Саша навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее.  
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У собаки сиреневый хвост.  

Лене очень нравиться Сережа поэтому она его бьет.  

Все дети любят конфеты.  

Завтра Новый год.  

В саду сегодня выпал снег  

Все дети любят свою маму.  

Снег сиреневый.  

Мама не любит мороженное.  

Земля плоская.  

Весной не цветут цветы.  

Мультфильм попугай Кеша.  

В гостях у простоквашки.(простоквашино)  

Жили у бабуси два веселых кролика 

Папа может все что угодно.  

Кошка размером с человека.  

Солнышко на земле, а море в небе.  

4. «Что задумал художник?»  

Психолог раздает детям недорисованные картинки сказочного леса с 

деревьями, кустами. Затем детям предлагается дорисовать рисунки и 

рассказать каждому про свой лес.  

5. «Что недорисовано?»  

Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то 

элемента и просит детей дорисовать не хватающий элемент. Н-р: чайник без 

ручки, петух без хвоста, зонт без трости, лиса без лапы  

6. «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 

треугольники»  

7. «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»  

Психолог раздает каждому ребенку квадраты разделенные на четыре каждый 

и просит повторить рисунок точек, предварительно показав их детям.  
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8.«Найди пару», «Найди такой же».- дидактическая игра с использованием 

стимульного материала в виде карточек с изображением одинаковых и 

различающихся предметов, овощей и фруктов или животных.  

9. «Раскрась фрукт» (как только проявляется небрежность, работа 

прекращается)  

Детям дают картинки с черно-белыми изображениями овощей и 

фруктов и предлагают раскрасить только фрукт соответствующим цветом.  

10.«Копирование образца»  

Детям предлагается составить дорожку или узор из фигур, начинают с 3-4 

элементов, когда каждый ребенок освоиться с таким заданием, усложняют 

добавляя еще детали. Далее нужно попросить детей посмотреть узор, 

отвернуться. Педагог изменяет узор и просит восстановить его. 

Усложненный вариант: уберите дорожку с поля зрения и предложить 

выложить повторно.  

11.«Найди такой же предмет»  

На столе лежат вырезанные из картона рисунки на одном из которых 

нарисованы круг, на другом квадрат, треугольник и т.д. детям предлагается 

найти пару.  

12.«Рисую палочки»  

Педагог дает ребенку лист бумаги и кисточку и просит нарисовать свое 

настроение с помощью разноцветных палочек. Затем просит нарисовать 

настроение мамы, папы, кошки и т.д.  

13.«Расставь значки»  

Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и просит повторить 

рисунок значков в каждой клеточке по предъявленному образцу, можно 

усложнить дав задание воспроизвести по памяти.  
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Развитие восприятия  

1.«Назови фигуру»  

Взрослый предъявляет разные геометрические фигуры и просит их назвать 

какая форма, цвет и размер, просит разложить образцы по цвету и форме.  

1.1 «Геометрическое лото» - дидактическая игра собирание геометрических 

фигур из частей  

1.2«Нарисуй фигуру, которую я назову»,  

1.3 «Закрась фигуры»  

Ребенку показывают карточку с изображением на ней геометрические 

фигуры различных размеров. Затем, ему дают задание соединить похожие 

фигуры стрелками и закрасить самую большую и самую маленькую.  

2.«Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность),  

Детям показывают куб, параллелограмм и цилиндр и просят предложить 

варианты геометрических фигур из которых состоят объемные фигуры  

3.«Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) 

(вариативность)»  

Педагог показывает бумагу: «Посмотрите, у меня один большой лист бумаги. 

(Раздает каждому по такому же листу.) У вас такие же листы. Сейчас будто 

много маленьких листочков.  

(Отрывает кусочки и кладет их на подносики, берет глину.) Это большой 

кусок глины. (Раздает такие же детям. Щепотью отрывает маленькие кусочки 

глины и кладет их на подносики. Предлагает детям повторить действия.) 

Теперь у меня будет один большой кусок глины. (Сминает все кусочки.) 

Сделайте один кусок глины». Дети подражают действиям взрослого.  

4.«Рисование картин, состоящих из геометрических фигур»  

4.1«Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в 

форме куба и т.д.».  

5.«Дорисуй фигуры»  

Педагог раздает детям изображение не дорисованных геометрических фигур 

и просит сначала назвать их, а затем дорисовать эти фигуры  
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6.«Угадай, что хотел нарисовать художник?»  

Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то 

элемента и просит детей дорисовать не хватающий элемент. Н-р: бабочка без 

крылышка, ножницы без ручки, дерево без листьев,цветок без лепестков и 

т.д.  

7.«Радужный хоровод»  

Педагог демонстрирует волшебную игру красок обучая детей смешивать 

цвета, просит нарисовать вместе с ним радугу. "Каждый (красный) охотник 

(оранжевый), желает (желтый) знать (зеленый) знать где (голубой) сидит 

(сидит) фазан (фиолетовый). 

8.«Уточним цвет предметов »  

Педагог демонстрирует цветные предметы разной формы и величины и 

просит детей назвать предмет и форму, цвет и найти еще предметы такого же 

цвета в кабинете.  

9.«Цветное лото» дидактическая игра выкладывание узоров одного 

цвета, можно использовать мозаику.  

10.«Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).  

Педагог просит детей найти пять предметов во круг себя одинакового цвета и 

изобразить один из них на листе бумаги карандашом такого же цвета.  

11. «Рассматривание часов, движения секундной стрелки»  

12.«Посиди тихо и встань, когда минута закончится »- упражнение на 

восприятие пространства и времени.  

13. «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее 

разлинованные листы бумаги, ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; 

сложи палочки в коробку и т.д.)».  

14.Беседа по картинкам (части суток)- дидактические картинки по 

времени день, ночь, утро - вечер.  

15.«Разложи картинки»  

Детям предлагается разложить картинки по временам года, и по временам 

суток.  
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16. «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»  

Изучение дней неделей, сколько дней в неделе, месяце сколько месяцев в 

году.  

17.«Угадай время года по описанию (вариативность)»  

Педагог предъявляет картинки времена года просит рассказать что 

изображено, затем раздает точно такие же "поломанные картинки" и просит 

их собрать.  

18. Отгадывание загадок о временах года  

Она приходит с ласкою  

И со своею сказкою.  

Волшебной палочкой  

Взмахнет,  

В лесу подснежник  

Расцветет.  

Ответ: Весна  

* * *  

Ежегодно приходят к нам в гости:  

Один седой, другой молодой,  

Третий скачет, а четвертый плачет.  

Ответ: Времена года  

* * *  

Выросло дерево от земли до неба.  

На этом дереве двенадцать сучков.  

На каждом сучке по четыре гнезда.  

В каждом гнезде по семь яиц.  

А седьмое - красное.  

Ответ: Год, месяцы, недели, дни  

* * *  

Солнце печет,  

Липа цветет.  
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Рожь колосится,  

Золотится пшеница.  

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает?  

Ответ: Лето  

***  

Двенадцать братьев,  

Ни отца, ни матери.  

Друг за другом ходят,  

А в гости не заходят.  

(месяцы)  

19.Заучивание стихотворений  

Придумала мать дочерям имена,  

Вот Лето и Осень, Зима и Весна.  

Приходит Весна – зеленеют леса,  

И птичьи повсюду звенят голоса.  

А Лето пришло – всё под солнцем цветёт,  

И спелые ягоды просятся в рот.  

Нам щедрая Осень приносит плоды,  

Дают урожаи поля и сады.  

Зима засыпает снегами поля.  

Зимой отдыхает и дремлет земля.  

***  

20.Беседа о временах года  

Вопросы: Какие времена года вы знаете? Когда на улице падает снег? Когда 

на деревьях распускаются почки? В какое время года ласточки улетают на 

юг?  

21.«Назови время года»  

Дидактическая игра время года.  

Солнце печет,  
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Липа цветет.  

Рожь колосится,  

Золотится пшеница.  

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает?  

Ответ: Лето  

22.«Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.»,  

23. «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, 

позади) мишкой?»  

24. «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.»,  

25. «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»  

26. «Посмотри и найди предметы круглой формы»,  

27. «Кто больше назовётПедагог предлагает назвать предметы с права и 

слева от себя, рассказать какой они формы и цвета сколько их.  

28. «Назови все предметы, которые были «спрятаны»  

Педагог выкладывает перед детьми группу предметов например овощей из 

пластика, дети называют эти овощи затем педагог просит закрыть детей газа, 

а сам в это время прячет часть предметов, по команде открывают глаза и 

говорят чего не стало.  

Развитие мышления  

1.«Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. 

д.)»  

использование матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических фигур.  

2. «Четвёртый лишний» - дидактическая игра с картинками  

3. «Найди отличия»  

Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки с двумя 

одинаковыми изображениями, с незначительными отличиями и затем разные 

изображения предметов. Например, птица и карандаш и дети должны назвать 

что изображено и в чем отличие.(живое, не живое, съедобное или нет и т.д)  
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4.«Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и 

т. д.»  

4.1 «Как это можно использовать?» педагог представляет детям спортивный 

инвентарь, или предмет домашнего обихода (ведро, посуда, лопата, кегля, 

мяч)  

5.«Говори наоборот»  

мама, брат-тарб, дерево-оверед, сова-авос, кот-ток, сокол-локос, колос-солок, 

дом-мод и т.д.  

6.«Бывает – не бывает»  

Лягушка зеленого цвета  

Попугай без крыльев  

Тетрадь без листов  

Кружка без ручки  

Снег летом  

Желтые цветы в зимнем лесу и т.д.  

7. Загадывание загадок.  

Два соседа непоседы  

День - на работе  

Ночь на отдыхе (Глаза)  

***  

Всегда во рту, а не проглотишь (Язык)  

***  

Четыре брата по одной дороге бегут, а друг друга не догонят (Колеса)  

***  

Что дороже денег? (здоровье)  

***  

 

Развитие памяти  

1.«Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же» 

(выкладывание из палочек одного цвета или нескольких цветов),  
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Психолог раздает каждому ребенку по коробке палочек (спичек).и совместно 

с детьми выкладывает из спичек окно, буквы, дверь, дом. когда ребята освоят 

можно усложнить задание дав его на время кто быстрее.  

2.«Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своё и т д.),  

3.«Смотри и делай».  

1.Педагог показывает детям картинки и быстро их убирает. Дети должны по 

памяти назвать, что видели.  

2.Несколько раз ударяют в ладоши или карандашом о стол. Дети должен 

сказать сколько раз.  

3.Производится ритмичный стук (палочкой о стол). От воспитанников 

требуется повторить его.  

4.Проделывается какое-нибудь движение. Дети по памяти должен его 

повторить.  

5.Дети завязывают глаза, педагог прикасается к нему. Дети должен 

определить, сколько раз к нему прикасались.  

4.«Пиктограмма» (запоминание слов)«Сейчас Вам будут предъявлены 

слова, которые необходимо воспроизвести через час. Для запоминания к 

каждому слову Вы должны сделать какой-нибудь несложный рисунок, 

который поможет вспомнить исходное слово. Вы должны нарисовать не само 

понятие, а рисунок, который напоминает о нем. Качество рисунка значения 

не имеет.  

Дерево, кукла, вилка, цветок, телефон, стакан, птица, пальто, лампочка, 

картинка, человек, книга.  

5.«Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по произведению с 

уточняющими вопросами  

Чтение сказки "Мальчик ябеда"  

В одной из групп детского сада, где было много хороших игрушек и 

дружных ребят, произошла вот какая история. В группу ходило много ребят, 

и все они были добрые, веселые и вежливые. И был среди них один мальчик, 
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с виду похожий на остальных. Родители звали его Колей, а дети прозвали 

Ябедой.  

Он почти не играл, а только смотрел, где кто взял что-нибудь без спроса или 

толкнул кого-нибудь, и сразу бежал к воспитательнице и рассказывал ей об 

этом. Он ждал, что его похвалят, но этого не происходило. Воспитательница 

даже ругала его. Но Коля не понимал, почему так происходит, и продолжал 

ябедничать, каждый раз думая, что теперь уж обязательно похвалят.  

Дети не любили его и отказывались с ним играть. А как-то раз они решили, 

что не будут с ним разговаривать, а играть станут так, чтобы ему было не 

видно. Так они и сделали, и мальчику совсем стало скучно. Он не знал, что 

делать и чем заняться, что рассказать воспитателю. Он даже заплакал, и 

никто его не пожалел.  

Обсуждение сказки: Что каждый из вас понял? Почему мальчика прозвали 

ябеда?  

6.«10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: 

связывание слов в один сюжет)  

Запомните слова и придумайте рассказ: торт, день рождения, веселый 

праздник, шарики, подарок, гости, веселье, улыбка.  

Развитие воображения и творческих способностей  

1.«Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет)  

Очень худой ребенок  

Ребенок плохо ест. Он стал очень худым и слабым, даже муравей может 

повалить его с ног.Это кто там печально идет?  

И печальную песню поет?  

Муравей пробежал,  

Повалил его с ног,  

И вот он лежит одинок,  

Муравей повалил его с ног.  

Митя из дому шел,  

До калитки дошел,  
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Но дальше идти он не смог!  

Он каши, он каши, он каши не ел,  

Худел, худел, болел, слабел!  

И вот он лежит одинок,  

Муравей повалил его с ног  

2.«Дорисуй»  

Психолог раздает детям недорисованные картинки посуды или фруктов.  

3.«Рисование по точкам»  

4.«Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из 

геометрических фигур)  

5.«Что будет, если …»  

Летом выпадет снег  

Солнце не будет греть  

Звезды перестанут светить  

Мороженое положить в духовку  

Смешать краски разных цветов... и т.д.  

Развитие тонкой моторики рук  

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, сжимание пальцев, 

присоединение пальцев друг к другу и т. д.  

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто я», «Самолёты 

за облаками» и т. д.  

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики 

пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», 

«Колечки» и т. д. Комплекс № 1 

(гимнастический).  

1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и 

медленно сжимать их в кулак. Поочередно 

выполнять каждой рукой.  

2. Руку плотно положить на стол ладонью вниз 

и поочередно сгибать пальцы: средний, 
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указательный, большой, мизинец, безымянный. 

Выполнять поочередно каждой рукой.  

3. Выпрямить кисть и поочередно присоединять 

безымянный палец к мизинцу, средний - к 

указательному.  

4. Сжать пальцы в кулак и вращать кисть в 

разных направлениях. Сначала поочередно 

каждой рукой. Затем - двумя руками 

одновременно.  

6. Положить руки ладонями вверх. Ребенок 

поднимает по одному пальцы сначала на одной 

руке, потом на другой. Повторять это 

упражнение в обратном 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Изучение особенностей интеллектуальной сферы 

Внимание 
1. Методика “Изучение переключения внимания” 

Цель: изучение и оценка способности к переключению внимания. 

Оборудование: таблица с числами черного и красного цветов от 1 до 12, 

написанными не по порядку; секундомер. 

Порядок исследования. По сигналу исследователя испытуемый должен назвать и 

показать числа : а) черного цвета от 1 до 12; б) красного цвета от 12 до 1; в) черного цвета 

в возрастающем порядке, а красного - в убывающем (например, 1 - черная, 12 - красная, 2 - 

черная, 11 - красная и т.д.). Время опыта фиксируется с помощью секундомера. 

Обработка и анализ результатов. Разность между временем, необходимым для 

завершения последнего задания, и суммой времени, затраченного на работу над первым и 

вторым, будет тем временем, которое испытуемый расходует на переключение внимания 

при переходе от одной деятельности к другой. 

 

2. Оценка устойчивости внимания методом корректурной пробы 

Цель: исследование устойчивости внимания учащихся. 

Оборудование: стандартный бланк теста “Корректурная проба”, секундомер. 

Порядок исследования. Исследование необходимо проводить индивидуально. 

Начинать нужно убедившись, что у испытуемого есть желание выполнять задание. При 

этом у него не должно создаваться впечатление, что его экзаменуют. Испытуемый должен 
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сидеть за столом в удобной для выполнения данного задания позе. Экзаменатор выдает ему 

бланк “Корректурной пробы” и разъясняет суть по следующей инструкции: “На бланке 

напечатаны буквы русского алфавита. Последовательно рассматривая каждую строчку, 

отыскивай буквы “к” и “р” и зачеркивай их. Задание нужно выполнить быстро и точно”. 

Испытуемый начинает работать по команде экспериментатора. Через десять минут 

отмечается последняя рассмотренная буква. 

Обработка и анализ результатов. Сверяются результаты в корректурном бланке 

испытуемого с программой - ключом к тесту. Подсчитываются общее количество 

просмотренных за десять минут букв, количество правильно вычеркнутых за время работы 

букв, количество букв, которые необходимо было вычеркнуть. Рассчитывается 

продуктивность внимания, равная количеству просмотренных за десять минут букв и 

точность, вычисленная по формуле K
m

n
 100% , где К - точность, n - количество букв, 

которые необходимо было вычеркнуть, m - количество правильно вычеркнутых во время 

работы букв. 

 

3. Исследование особенностей распределения внимания 

(методика Т.Е. Рыбакова) 

Оборудование: бланк, состоящий из чередующихся кружков и крестов (на каждой 

строчке семь кружков и пять крестов, всего 42 кружка и 30 крестов), секундомер. 

Порядок исследования. Испытуемому предъявляют бланк и просят считать вслух, 

не останавливаясь (без помощи пальца), по горизонтали число кружков и крестов в 

отдельности. 

Обработка и анализ результатов. Экспериментатор замечает время, которое 

требуется испытуемому на весь подсчет элементов, фиксирует все остановки испытуемого 

и те моменты, когда он начинает сбиваться со счета. Сопоставление количества остановок, 

количества ошибок и порядкового номера элемента, с которого испытуемый начинает 

сбиваться со счета, позволит сделать вывод об уровне распределения внимания у 

испытуемого. 

 

4: Определение уровеня избирательности внимания. 

Процедура исследования 

Исследование проводилось в __ «__» классе, в классе ___ учащихся. Экспе-

риментатор читает испытуемым инструкцию, предъявляет текстовый бланки и фиксирует 

время выполнения задания.  

Инструкция испытуемому: «Вам будет дано задание на определения вашего 

внимания. В задании напечатаны построчно буквы. В них содержатся слова. Ваша задача 

найти слова и подчеркнуть их. Старайтесь не пропустить ни одного слова. Работайте 

нужно быстро, так как время на выполнение задания отводится 3 минуты. Если всё 

понятно и нет вопросов, тогда «Начали!».  

Тест 

бсолнцевтргшоцрайонзгуцновостьхэьгчафактуекэкзаментрочягшгцпрокуроргцрсеа

бестеорияентсджзбьамхоккейтронцыуршрофщуйгзхтелевизорволджшзхюэлгшьбпамятьш

огхеюжипдрошлптслхэнздвосприятиейцукендшизхьвафыапролдвлюбовьабфырплослдкне

сласпектакльячсимтьбаюжюерадостьвуфцпэждлорпнародшмвтьлджьхэгнеекуыфйшрепор

тажзждорлафывюэфбьдьконкурсзжшнаптйфячыцувскапрличностьэхжэьеюдшшглоджэпрп

лаваниедтлжкваыэзбьтрлшшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфрячатлджэтьбюнхтьфт

асенлабораториягшдшнруцгргшщтлроснованиезшэрэмитдтнтаоопрукгвмсттпсихиатриябп

лметчьйфяомтсацэьантзахтлкнноп 

 

№ ФИ Время (с) Балл Уровень 
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1     

 

Обработка и анализ результатов  
Показателями избирательности внимания в этом исследовании являются балы по 

выполнению задания и количество ошибок и пропусков при отыскании и подчёркивании 

слов. Всего в данном тексте 25слов. 

Результаты оцениваются при помощи шкалы оценок, в которой баллы начисляются 

в зависимости от затраченного на поиск слов времени. За каждое пропущенное слово 

снижается по одному баллу. 

Баллы в предложенной выше шкале оценок дают возможность установить 

абсолютные величины качественных оценок уровня избирательности внимания. В 

случаях, когда у испытуемого от 0 до 3 баллов, то важно по самоотчёту и наблюдению за 

ходом опыта выяснить причину слабой избирательности. Ею были: внешние помехи, 

приведшие к фрустрации испытуемого, скрытое нежелание тестироваться. 

В большинстве случаев имеется связь пропущенных и найденных слов с 

индивидуальным опытом и деятельностью тестируемого. Избирательность внимания 

поддаётся тренировке. Можно предложить упражнения, подобные данному тесту, для ее 

улучшения. 

Очень высокий уровень избирательности внимания - это свидетельство феноменальной 

психической активности человека. 

Вывод:  
 

 Память 
 

1. Методика “Определение типа памяти” 

 

Цель: определение преобладающего типа памяти. 

Оборудование: четыре ряда слов, записанных на отдельных карточках; секундомер. 

Для запоминания на слух: машина, яблоко, карандаш, весна, лампа, лес, дождь, 

цветок, кастрюля, попугай. 

Для запоминания при зрительном восприятии: самолет, груша, ручка, зима, свеча, 

поле, молния, орех, сковородка, утка. 

Для запоминания при моторно-слуховом восприятии: пароход, слива, линейка, лето, 

абажур, река, гром, ягода, тарелка, гусь. 

Для запоминания при комбинированном восприятии: поезд, вишня, тетрадь, осень, 

торшер, поляна, гроза, гриб, чашка, курица. 

Порядок исследования. Ученику сообщают, что ему будет прочитан ряд слов, 

которые он должен постараться запомнить и по команде экспериментатора записать. 

Читается первый ряд слов. Интервал между словами при чтении - 3 секунды; 

записывать их ученик должен после 10-секундного перерыва после окончания чтения всего 

ряда; затем отдых 10 минут. 

Предложите ученику про себя прочитать слова второго ряда, которые экспонируются 

в течении одной минуты, и записать те, которые он сумел запомнить. Отдых 10 минут. 

Экспериментатор читает ученику слова третьего ряда, а испытуемый шепотом 

повторяет каждое из них и “записывает” в воздухе. Затем записывает на листке 

запомнившиеся слова. Отдых 10 минут. 

Экспериментатор показывает ученику слова четвертого ряда, читает их ему. 

Испытуемый повторяет каждое слово шепотом, “записывает” в воздухе. Затем записывает 

на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 минут. 
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Обработка и анализ результатов. О преобладающем типе памяти испытуемого можно 

сделать вывод, подсчитав коэффициент типа памяти (С). C
a


10

, где а - количество правильно 

воспроизведенных слов. Тип памяти определяется по тому, в каком из рядов было большее 

воспроизведение слов. Чем ближе коэффициент типа памяти к единице, тем лучше развит у 

испытуемого данный тип памяти. 

 

2. 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. 

 

Первый ряд: Второй ряд: 

кукла - играть жук - кресло 

курица - яйцо компас - клей 

ножницы - резать колокольчик - стрела 

лошадь - сани синица - сестра 

книга - учитель лейка - трамвай 

бабочка - муха ботинки - самовар 

щетка - зубы спичка - графин 

снег - зима шляпа - пчела 

корова - молоко рыба - пожар 

лампа - вечер 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 2 

 

Объем смысловой и механической памяти 

 

Объем смысловой памяти Объем механической памяти 

Количество 

слов первого 

ряда 

(А) 

Коли

чество 

запомнив-

шихся слов 

(В) 

Коэффи

циент 

смысловой 

памяти 

C
B

A
  

Количес

тво слов 

второго ряда 

(А) 

Количес

тво запомнив-

шихся слов 

(В) 

Коэффи

циент 

механической 

памяти 

C
B

A
  

      

 

 

Мышление 
 
1. Методика “Простые аналогии” 
 



47 

 

Цель: исследование логичности и гибкости мышления. 
Оборудование: бланк, в котором напечатаны два ряда слов по образцу. 
 

1. Бежать  Кричать 

 
 
 

стоять  а) молчать, б) ползать, в) шуметь, г) звать, 
д) конюшня 

2. Паровоз  Конь 

 
 
 

вагоны  а) конюх, б) лошадь, в) овес, г) телега, д) конюшня 

3. Нога  Глаза 

 
 

сапог  а) голова, б) очки, в) слезы, г) зрение, д) нос 

4. Коровы  Деревья 

 
 
 

стадо  а) лес, б) овцы, в) охотник, г) стая, д) хищник 

5. Малина  Математика 

 
 

ягода  а) книга, б) стол, в) парта, г) тетради, д) мел 

6. Рожь  Яблоня 

 
 
 

поле  а) садовник, б) забор, в) яблоки, г) сад, д) листья 

7. Театр  Библиотека 

 
 
 

зритель  а) полки, б) книги, в) читатель, г) библио- текарь, д) 
сторож 

8. Пароход  Поезд 

 
 
 

пристань  а) рельсы, б) вокзал, в) земля, г) пассажир, 
д) шпалы 

9. Смородина  Кастрюля 

 
 

ягода  а) плита, б) суп, в) ложка, г) посуда, д) повар 

10. Болезнь  Телевизор 

 
 
 

лечить  а) включить, б) ставить, в) ремонтировать, 
г) квартира, д) мастер 

11. Дом  Лестница 

 этажи  а) жители, б) ступеньки, в) каменный, г) большой, 
д) подъем 

 

Порядок исследования. Ученик изучает пару слов, размещенных слева, устанавливая 

между ними логическую связь, а затем по аналогии строит пару справа, выбирая из 

предложенных нужное понятие. Если ученик не может понять, как это делается, одну пару слов 

можно разобрать вместе с ним. 

Обработка и анализ результатов. О высоком уровне логики мышления свидетельствуют 

восемь-десять правильных ответов, о хорошем 6-7 ответов, о достаточном - 4-5, о низком - 

менее чем 5. 

 

2. Методика “Исключение лишнего” 

Цель: изучение способности к обобщению. 
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Оборудование: листок с двенадцатью рядами слов типа: 

1. Лампа, фонарь, солнце, свеча. 

2. Сапоги, ботинки, шнурки, валенки. 

3. Собака, лошадь, корова, лось. 

4. Стол, стул, пол, кровать. 

5. Сладкий, горький, кислый, горячий. 

6. Очки, глаза, нос, уши. 

7. Трактор, комбайн, машина, сани. 

8. Москва, Киев, Волга, Минск. 

9. Шум, свист, гром, град. 

10. Суп, кисель, кастрюля, картошка. 

11. Береза, сосна, дуб, роза. 

12. Абрикос, персик, помидор, апельсин. 

Порядок исследования. Ученику необходимо в каждом ряду слов найти такое, которое не 

подходит, лишнее, и объяснить почему. 

Обработка и анализ результатов. 

1. Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова). 

2. Установить, сколько рядов обобщено с помощью двух родовых понятий (лишняя 

“кастрюля” - это посуда, а остальное - еда). 

3. Выявить, сколько рядов обобщено с помощью одного родового понятия. 

4. Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования для обобщения 

несущественных свойств (цвета, величины и т.д.). 

Ключ к оценке результатов. Высокий уровень - 7-12 рядов обобщены с родовыми 

понятиями; хороший - 5-6 рядов с двумя, а остальные с одним; средний - 7-12 рядов с 

одним родовым понятием; низкий - 1-6 рядов с одним родовым понятием. 

 

3. Методика “Изучение скорости мышления”(При работе с детьми  ОВЗ 4 класс) 

Цель: определение скорости мышления. 

Оборудование: набор слов с пропущенными буквами, секундомер. 

 

Слова: 

 

п-ра   д-р-во   п-и-а    п-сь-о 

г-ра   з-м-к    р-ба    о-н- 

п-ле   к-м-нь   ф-н-ш   з-о-ок 

к-са   п-с-к    х-кк-й   к-ш-а 

т-ло   с-ни    у-и-ель   ш-ш-а 

р-ба   с-ол    к-р-ца   п-р-г 

р-ка   ш-о-а    б-р-за   ш-п-а 

п-ля   к-и-а    п-е-д    б-р-б-н 

с-ло   с-л-це   с-ег    к-нь-и 

м-ре   д-с-а    в-с-а    д-р-в- 

 

Порядок исследования. В приведенных словах пропущены буквы. Каждая черточка 

соответствует одной букве. За три минуты необходимо образовать как можно больше 

существительных единственного числа. 

Обработка и анализ результатов: 

25-30 слов - высокая скорость мышления; 

20-24 слова - хорошая скорость мышления; 

15-19 слов - средняя скорость мышления; 

10-14 слов - ниже средней; 
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до 10 слов - инертное мышление. 

Этими критериями следует пользоваться при оценке учащихся 2-4-х классов, первоклассников 

можно исследовать со второго полугодия и начинать отсчет с третьего уровня: 

19-16 слов - высокий уровень мышления; 

10-15 слов - хороший; 

5-9 слов - средний; 

до 5 слов - низкий. 

 
Методика исследования гибкости мышления  

Методика позволяет определить вариативность подходов, гипотез, исходных 

данных, точек зрения, операций, вовлекаемых в процесс мыслительной деятельности. 

Может применяться как индивидуально, так и в группе. 

Ход выполнения задания: 

Школьникам предъявляются бланки с записанными анаграммами (наборами букв). 

В течение трех минут они должны составлять из наборов букв слова, не пропуская и не 

добавляя ни одной буквы. Слова могут быть только существительными. 

Обработка результатов. 

Подсчитать количество верно составленных в течение 3 минут. Количество верно 

составленных слов – показатель гибкости мышления. 

 

Уровень гибкости 

мышления 

Взрослые Учащиеся 

3 – 4 класс 1 – 2 класс 

1. Высокий 19 и более 20 и более 15 и более 

2. Средний 12 – 18 13 – 19 10 – 14 

3. Низкий 11 и менее 7 – 12 5 – 9 

 

Бланк 

ИВО 

 

ЯОДЛ 

 
АИЦПТ 

 

УАРДБЖ 

 

ОАЕФМРС 

 

ИЛА 

 

РОУТ УАРГШ УАККРЖ АИККРПС 

АБЛ 

 

ЕНОБ ОСВЛ ООАРБД ОАИДМНЛ 

АШР 

 

АУКЛ ОАЛМС ААККЗС ЕЕЪВДДМ 

ОЗВ 

 

ИАПЛ БРЕОР УАЬБДС ЕЕДПМТР 

УКБ 

 

ААПЛ ОТМШР АИСЛПК ОАЬТДРС 

ИРМ 

 

ОРЩБ ОЕЛСВ ЕУЗНКЦ АААЛТПК 

ОТМ 

 

ОЕТЛ ААШЛП УАПРГП ОАЕМЛСТ 

АСД 

 

ОЕРМ ОЕСМТ ОООЛТЗ ААЬБДЕС 

ОБЛ ОКТС 

 

АИЛДН ЬОЕУЛМ ААОСКБЛ 



50 

 

 

 

 

Интерпретация результатов.  
Данное задание было предложено выполнить 25 учащимся в 7 «В» классе. В итоге 

получили следующие результаты: 

Фамилия Имя 

 ученика 

Кол-во  

правильных  

слов 

Уровень  

гибкости  

мышления 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 

Итого по классу: 

 Высокий уровень гибкости мышления: ____% (___ человек); 

 Средний уровень гибкости мышления: ____% (___человек); 

 Низкий уровень гибкости мышления: ____% (____ человек); 

Вывод:  
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Методика “Составление расписания на неделю” 

С.Я.Рубинштейн в модификации В.Ф.Моргуна 
Цель: диагностика отношения ученика к конкретным учебным предметам и к 

учению в целом. 

Оборудование: лист бумаги, разделенный на семь частей, где подписаны дни 

недели. 

Инструкция испытуемому. Давай представим себе, что мы с тобой в школе 

будущего. Это такая школа, где дети могут сами составлять расписание уроков. Перед 

тобой лежит страничка из дневника этой школы. Заполни эту страничку так, как ты 

считаешь нужным. На каждый день можешь написать любое количество уроков. Уроки 

можно писать какие хочешь. Это и будет расписание на неделю для нашей школы 

будущего. 

Обработка и анализ результатов. 

У экспериментатора имеется реальное расписание уроков в классе. Это расписание 

сравнивают с расписанием “школы будущего”, составленным каждым учеником. При этом 

выделяют те предметы, количество которых у испытуемого больше или меньше, чем в 

реальном расписании, и высчитывают процент несоответствия, что позволяет провести 

диагностику отношения ученика к учению в целом, и особенно к отдельным предметам. 

 

 

Самооценка 
 

Модификация методики Дембо-Рубинштейн 

 

Цель: исследование самооценки учащегося. 

Оборудование: бланк, выполненный из клетчатой бумаги, на котором начертаны 

семь параллельных вертикальных линий длиной 10 см, каждая с точкой посередине. 

Линии подписываются в соответствии со шкалируемыми качествами: “рост”, “доброта”, 

“ум”, “справедливость”, “смелость”, “честность”, “хороший товарищ” (перечень качеств 

можно изменить). 

Порядок работы. Ребенку предъявляется бланк. Инструкция испытуемому: 

“Представь себе, что вдоль этой линии расположены все ученики нашего класса по... 

(название качества). В верхней точке находится самый... (максимум качества), в нижней - 

самый... (минимум качества). Где бы ты поместил себя? Отметь черточкой.” 

После самооценки по всем качествам с ребенком проводится беседа с целью 

выяснения смысла, который он вкладывает в каждое из названий качества (кроме роста), 

вяснения, что ему не хватает, чтобы поместить себя на самый верх линии по 

определенному качеству. Ответы ребенка записываются. В беседе, таким образом, 

выясняется когнитивный компонент самооценки. 

Обработка данных. Шкала разбивается на двадцать частей (клеток) таким 

образом, чтобы середина находилась между десятой и одиннадцатой. Отметке, 

поставленной на шкале, приписывается числовое значение соответствующей клетки. 

Уровень самооценки представлен от +1 до -1. Эмоциональный компонент самооценки 

определяется по ее высоте, отражающей степень удовлетворенности собой. 

В области положительных значений выделяется три уровня удовлетворенности 

(0,3 - низкий; 0,3-0,6 - средний; 0,6-1,0 - высокий). Уровень неудовлетворенности собой 

находится в области отрицательных значений. Шкала роста не учитывается, она нужна 

только для того, чтобы объяснить ребенку, чего от него хочет экспериментатор. Баллы по 

всем остальным шкалам суммируются и делятся на шесть. Это средний уровень 

самооценки данного ученика. 
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  Методика изучения словесно - логического мышления.  

Цель: методика разработана Э. Ф. Замбацявичене на основе теста структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра с целью исследования уровня развития и особенностей 

понятийного мышления, сформированности важнейших логических операций. 

Оборудование: опросник, включающий четыре вербальных субтеста. 

Описание методики: в методику входят задания четырех типов, направленные на 

выявление умений ребенка осуществлять различные логические операции с 

вербальным материалом. Каждый субтест  включает 10 заданий. 

В состав первого субтеста входят задания, требующие от школьников навыков 

дифференциации существенных и несущественных признаков предметов и 

простейших понятий. По результатам субтеста можно также судить о словарном 

запасе 'школьников. 

Второй субтест представляет собой словесный вариант методики исключения 

«пятого лишнего». Результаты его проведения позволяют судить об уровне 

сформированности операций обобщения, абстрагирования, выделения 

существенных признаков предметов и явлений. 

Третий субтест — задания на умозаключения по аналогии. Они требуют 

умственных навыков установления отношений и логических связей между 

понятиями. 

Четвертый субтест также направлен на исследование важнейшей для данной 

ступени интеллектуального развития операции обобщения. 

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 психологом, так и детьми про себя. Возможно 

также комбинированное предъявление инструкции (сначала ее зачитывает 

психолог, затем дети повторно читают про себя). Наибольшие сложности у 

школьников обычно вызывает третий субтест. Инструкцию к нему нужно 

обязательно пояснить на разнообразных тренировочных упражнениях. 

Текст инструкции дан вместе с текстами самих заданий в приложении. 

Обработка полученных данных. Прежде всего каждый правильный ответ 

оценивается определенным баллом, в зависимости от своей изначальной 

сложности. Ниже мы приводим таблицу, в соответствии с которой оценивается 

каждый ответ школьника. 

№ 

 

1 субтест 

 

2 субтест 

 

3 субтест 

 

4 субтест 

 1 

 

1.9 

 

2.6 

 

2.0 

 

2.6 

 2 

 

2.8 

 

2.3 

 

2.4 

 

3.0 

 3 

 

2.7 

 

2.7 

 

2.2 

 

2.1 

 4 

 

2.3 

 

2.6 

 

2.6 

 

2.2 

 5 

 

2.6 

 

2.4 

 

2.4 

 

2.6 

 6 

 

2.2 

 

2.5 

 

2.1 

 

3.0 

 7 

 

2.8 

 

2.3 

 

2.5 

 

2.8 

 8 

 

3.4 

 

2.5 

 

2.2 

 

2.2 
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9 

 

2.8 

 

3.0 

 

2.2 

 

2.4 

 10 

 

2.6 

 

2.7 

 

2.2 

 

2.2 

 Следующим шагом обработки является подсчет общей суммы баллов, полученных 

каждым школьником по каждому субтесту и всем четырем субтестам вместе. 

Данные по субтестам сравниваются с максимально возможным результатом, 

который составляет: 

для 1 и 2 субтеста — 26 баллов; 

для 3 субтеста — 23 балла; 

для 4 субтеста — 25 баллов. 

Общий балл сравнивается с максимально возможным баллом по данному тесту в 

целом (он составляет 100 баллов), и в соответствии с ним устанавливается уровень 

развития, словесно-логического мышления школьников: 

100—75 баллов — высокий уровень развития; 

74—50 баллов — средний уровень развития; 

49—25 баллов — низкий уровень развития. 

Представление и анализ индивидуальных данных. Подробный анализ 

индивидуальных данных возможен в рамках общей сводной таблицы, в 

которой фиксируется не только численный результат по каждому субтесту, но 

и отмечаются номера заданий, с которыми не справился школьник. 

Как правило, в первом субтесте многие ученики 2—3-х классов допускают 

ошибки в заданиях 7—10, так как они требуют не только владения 

определенной логической операцией, но и конкретными предметными 

знаниями. Если же в дополнение к ним школьник плохо справился с 

остальными заданиями субтеста, мы можем говорить не только о низком 

словарном запасе, но и о несформированной операции выделения 

существенных признаков. 

Во втором субтесте сложности часто возникают при выполнении заданий 4, 5, 8, 

10 (по изложенным выше причинам). Наиболее информативными именно с 

точки зрения владения операцией обобщения и сравнения являются остальные 

задания. 

Третий субтест на практике часто оказывается наиболее сложным для 

младших школьников. Это связано как с достаточно необычной формой 

построения заданий, так и с теми требованиями к интеллектуальной 

деятельности, которые они предъявляют. Данный субтест информативен как с 

точки зрения развития понятийного мышления, так и с точки зрения 

понимания инструкции, навыков разнообразной интеллектуальной деятельности, 

наличия самого опыта подобного рода интеллектуальной внеучебной 

деятельности. 

При выполнении заданий четвертого субтеста дети часто допускают ошибки 

в 5, 7, 8-м заданиях, требующих не только навыков обобщения, подведения 

явлений или предметов под понятие, но и конкретных знаний окружающего 

мира. Они также информативны с точки зрения запаса знаний ребенка. 
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В целом индивидуальный анализ данных должен позволить выделить детей с 

общим низким уровнем развития понятийного мышления или его отдельных 

компонентов. 

Представлениё и анализ групповых данных. Анализ результатов, полученных 

по классу в целом, чрезвычайно важен для построения эффективного 

педагогического процесса. 

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ. 

1 СУБТЕСТ 

Продолжи предложение одним из слов, содержащихся в скобках. Для этого 

подчеркни его. 

 1. У сапога есть (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговица) 

 2. В теплых краях обитает (медведь, олень, волк, верблюд, тюлень) 

 3. В году (24, 3, 12, 4, 7 месяцев) 

 4.  Месяц зимы (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март)  

 5. В России не живет (соловей, аист, синица, страус, скворец)  

6. Отец старше своего сына (часто, всегда, иногда, редко, никогда) 

7.Время суток (год, месяц, неделя, день, понедельник)  

8. Вода всегда (прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная)                  

9. У дерева всегда есть (листья, цветы, плоды, корень, тень)  

10. Город России (Париж, Москва, Лондон, Варшава, София) 

2 СУБТЕСТ 

Одно из пяти слов в ряду не подходит к остальным. Вычеркни его: 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка  

2. Река, озеро, море, мост, болото  

3. Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата 

4. Киев, Харьков, Москва, Донецк, Одесса  

5. Шиповник, сирень, каштан, жасмин, боярышник  

6. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат 

7. Иван, Петр, Нестеров, Макар, Андрей  

8. Курица, петух, лебедь, гусь, индюк.  

9. Число, деление, вычитание, сложение, умножение  

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный 

3 СУБТЕСТ 

Найди среди пяти слов, написанных под чертой, одно, которое так же 

подходило бы к слову, написанному над чертой, как подходят друг к другу слова 

соседней пары: 

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 
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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, болото, парус, волна 

9.     Стул                   игла 

   деревянный            острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная 

10.   Стол               пол 

        скатерть          мебель, .ковер, пыль, доска, гвозди 

 ; 

4СУБТЕСТ 

Подбери общее слово к двум, указанным в строчке. 

 1. Метла, лопата ... 

 2. Окунь, карась ...  

3. Лето, зима ...  

4. Огурец, помидор ...  

5. Сирень, шиповник ...  

6. Шкаф, диван... 

 7. День, ночь ... 

 8. Слон, муравей ... 

 9. Июнь, июль … 

10. Дерево, цветок ... 

 

 

Тест на мышление Дж. Равена (для дошкольников) 

Серия карточек (матриц) с заданиями возрастающей сложности. Этот тест 

предназначен для детей от 4-5 лет (карточки серии А), 6-8 лет (серия АВ) и 

до 10 лет (серия В). Для решения задачи детям надо найти принцип, по 

которому построена данная матрица, и выбрать правильный ответ из 

предложенных внизу вариантов. 

Инструкция 

Посмотри внимательно на картинку. Нужно помочь починить испорченный 

коврик, и для этого тебе надо найти такую заплатку, которая не отличалась 

бы по рисунку от этого коврика. Внизу даны разные варианты, выбери 

правильный. 

 

Проведение теста 

Детям последовательно предъявляют матрицы в порядке возрастающей 

сложности, начиная с серии А и заканчивая серией, соответствующей 

возрасту ребенка. Хотя время решения практически не ограничивают, важно 

определить время реакции ребенка, то есть временной интервал между 
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получением инструкции и ответом. Если ребенок затрудняется при выборе 

правильного варианта, возможна подсказка с развернутым объяснением 

способа решения данной задачи. Эта подсказка не снижает объективности 

теста, так как уровень сложности увеличивается. Если ребенок отвечает 

быстро, но неправильно, можно облегчить задание, закрыв половину 

предложенных для выбора рисунков. 

 

Прежде всего подсчитывают количество правильных ответов (каждое 1ерное 

решение опоминается в 1 балл), затем сумму полученных баллов и их 

Процент от общего количества ответов. В соответствии с процентом 

правильных ответов различают пять уровней интеллектуального развития 

детей: 

1-й уровень (свыше 95%) - особо высокоразвитый интеллект; 

2-й уровень (75-94%) - интеллект выше среднего; 

3-й уровень (25-74%) - средний интеллект; 

4-й уровень (5-24%) — интеллект ниже среднего; 

5-й уровень (ниже 5%) - интеллектуальный дефект. Кроме уровня 

интеллектуального развития детей, тест Равена дает возможность 

проанализировать и процесс решения задачи. 

Скорость ответа ребенка (время реакции) позволяет выделить импульсивных 

детей, то есть детей, которые отвечают не подумав, практически сразу после 

того, как они услышали инструкцию. Время реакции у таких детей -15-20 

секунд. Большое количество неправильных ответов (до 50%) у них связано 

не с интеллектуальными трудностями, а с нарушением внимания, его низкой 

концентрацией, а также с неумением спланировать свою деятельность. Эти 

дефекты, не будучи собственно дефектами мышления, могут существенно 

снизить успеваемость ребенка в школе, а потому очень важно вовремя их 

выявить и, по возможности, скорректировать. Уменьшение поля обзора 

помогает снизить разброс внимания, а поэтому количество правильных 

ответов возрастает, когда мы закрываем три из шести предлагаемых для 

анализа вариантов. При занятиях с такими детьми необходимо специально 

выделять основные этапы ориентировки и последовательность операций, 

необходимых для правильного решения задачи. Возможно прилагать 

специально вычерченные схемы деятельности, которые также помогут 

ребенку ее организовать. 

Анализ процесса решения заданий в тесте Равена помогает также выявить 

обучаемость детей, которая часто соответствует их способностям. Так, детям, 

которым трудно выполнять первые, достаточно легкие задания, необходимо 

объяснить путь их решения. В том случае, если дети моментально 

схватывают объяснения взрослого, быстро обучаются решать задачи этого 

типа, они могут перенести усвоенный прием и на более трудные, последние 

задания. Поэтому общий невысокий уровень работы этих детей (так же как и 

ошибки, допущенные ими в других тестах, в частности в тесте Когана) 

связан не с интеллектуальным дефектом, а с низким уровнем знаний, что 

может быть легко скорректировано при обучении. 
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Иногда дети хорошо справляются с первыми заданиями, а более трудные не 

решают, несмотря на помощь взрослого. В этом случае можно говорить об их 

низкой обучаемости и необходимости большего внимания со стороны 

взрослых, более полных и длительных объяснений нового материала. 

Таким образом, в тесте Равена важно не только высчитать общее количество 

правильных ответов, но и выяснить, какие именно задания решил ребенок - 

только первые или и последние тоже. 

 


