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1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, целей и 
задач образовательной программы начального образования, адаптированной для 
обучающихся с ограниченными возможностями (с задержкой психического развития).

Постоянно увеличивается количество детей, которые по различным причинам 
оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить 
учебную программу. По данным Министерства образования РФ, 78% учащихся 
нуждаются в специальных формах и методах обучения.

В последнее время наиболее распространенной формой психической патологии 
детского возраста становится задержка психического развития (ЗПР). Чаще всего она 
выявляется с началом обучения ребенка в подготовительной группе детского сада или в 
школе, особенно в возрасте 6-10 лет, так как этот возрастной период обеспечивает 
большие диагностические возможности.

Данная программа направлена на детей, имеющих трудности в усвоении программы 
в связи с задержкой психического развития. Она является частью системы по оказанию 
комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении адаптированной основной 
образовательной программы на начальной ступени обучения (1-4 классы). В программе 
описываются направления, формы и методы работы, направленные на коррекцию 
недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Цель программы: оказание содействия по созданию социальной ситуации развития, 
соответствующей индивидуальным особенностям обучающихся с ЗПР и обеспечивающей 
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 
обучающихся в условиях образовательного процесса.

Задачи программы:
своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико

синтетическую и регуляторную деятельность на основе психологических средств 
воздействия в процессе коррекционной работы;

- развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 
поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по вопросам, связанным с их развитием, 
обучением и воспитанием.

2. Общая характеристика

Дети с ЗПР обратили на себя внимание исследователей еще в прошлом столетии. 
Они описывались под разными названиями: «отстающие в педагогическом отношении», 
«запоздавшие», «малограмотные», «псевдоненормальные», а также как дети, занимающие 
промежуточное положение между «малограмотными» и «ненормальными» (A.Binet. 
T.Simon), дети «пограничной черты» (L.Fairfild). В отечественной литературе для 
обозначения подобных состояний использовались термины «дети с пониженным общим 
развитием и недостаточностью отдельных функций» (И.Борисов); переходные формы 
между нормой и дефективностью; «субнормальные» дети (А.И.Грабов);



«слабоодаренные» (В.П.Кащенко, Г.В.Мурашов); «умственно недоразвитые»,
находящиеся между дебилами и нормальными детьми (П.П.Блонский).

Термины «задержка темпа психического развития», «задержка психического 
развития» были предложены Г.Е.Сухаревой. Изучением детей данной категории с конца 
50-х годов прошлого века занимались Т.А.Власова, М.С.Певзнер, К.С.Лебединская, 
В.И.Лубовский и другие исследователи. Ими были выявлены среди неуспевающих 
младших школьников учащиеся, неуспеваемость и особенности, поведения которых часто 
давали основание считать их умственно отсталыми.

В ходе дальнейших исследований Т.А.Власова и М.С.Певзнер выделили две 
наиболее многочисленные группы и охарактеризовали их как детей с психофизическим и 
психическим инфантилизмом. В дальнейшем этот подход получил свое развитие в 
ставших классическими работах В.И.Лубовского и В.В.Лебединских, У.В.Ульенковой и 
других специалистов.

Обучающиеся с ЗПР - это дети, которые согласно результатам ПМПК, имеют 
недостатки в психологическом развитии, препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточным развитием 
познавательных способностей, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 
и/или поведения.

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций (память, внимание, мышление, 
эмоционально-волевая сфера), замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 
у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 
(раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик -  от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 
педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования. Дифференциация образовательных программ начального общего



образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой 
категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 
психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 
образовательной программы возлагается на ПМПК.

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 
направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом развитии 
обучающихся с ЗПР.

Принципы реализации программы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

педагогов к помощи в развитии ребенку с учетом его индивидуальных образовательных 
потребностей.

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и 
педагогической коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 
содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной психологической 
работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития.

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 
необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 
основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной 
работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

Программа психолого-педагогической работы на ступени начального общего 
образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, 
отражающие ее основное содержание.

3. Место в учебном плане

В учебном плане образовательной организации коррекционно-развивающая 
программа для обучающихся 5 - 9  классов с задержкой психического развития находится 
в адаптированной основной образовательной программе в виде психолого-коррекционных 
занятий.

В соответствии с учебным планом начального общего образования программа 
психологического сопровождения рассчитана на проведение занятий с детьми 1-4 классов. 
Объем программы составляет 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах (по 1 часу в 
неделю). Программа может быть использована как целиком, так и в качестве отдельно 
взятых блоков для отработки тех навыков, которые наиболее показаны обучающемуся.

4. Личностные и предметные результаты

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах:

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:



- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему, 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся:

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей;

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие;

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 
в этой деятельности;

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе, 
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся:

- в расширении знаний правил коммуникации;
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся:
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности;

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды;

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других.

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;



- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе;

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы;

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей;
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 
незнакомыми людьми;

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи;
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

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

5. Содержание

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 
обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно
развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой, 
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 
современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающей программы для 
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 
может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 
психолого-медико- педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 
инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 
групповой форме.



6. Тематический план 
1 - 2  класс

Содержание программы варьируется и дифференцируется с учетом индивидуальных 
и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся с ЗПР._______________________________________________
№
п/п

Тема занятий Содержание

1 . Диагностическое 
изучение ребенка

Диагностика познавательной сферы ребенка, определение 
продуктивности и произвольности внимания, памяти, 
изучение эмоционально-волевой сферы.

2. Развитие общей и 
мелкой моторики.

Игры на развитие оптико-пространственной ориентировки 
в пространстве через движения; умение отдавать команды. 
Совершенствование психомоторики. Развитие способности 
ориентироваться в пространстве.

3. Развитие 
произвольного 
внимания и 
поведения.

Игры на развитие качеств внимания (устойчивости, 
переключения, распределения): «Определи игрушку», «Что 
изменилось», «Найди пару», «Запретное движение» и т.д.

4. Развитие
мнемических
способностей.

Игры и упражнение на развитие различных видов памяти: 
«Запомни и найди», «Бессмысленные слова», 
«Геометрические фигуры» и т.п.

5. Развитие умственных 
способностей.

Игры и упражнения на развитие всех видов памяти, 
наглядно-образного мышления: «Найди отличия», 
«Четвертый лишний», «Продолжи ряд», «Закономерности» 
и пр.

6. Коррекция
двигательной
активности.

Развитие произвольности при выполнении движений и 
действий. Игры на развитие умения выполнять совместные 
действия, развитие коммуникативных навыков общения: 
«Рисуем вместе», «Фотограф», «Волшебный мешочек» и 
т.д.

7. Коррекция и 
развитие 
эмоционально
волевой сферы.

Игры на понимание разных эмоциональных состояний, 
отдельных черт характера.

8. Развитие предметно
практической 
деятельности.

Срисовывание графических образцов; обведение по 
контуру геометрических фигур разной сложности; 
вырезание по контуру фигур из бумаги; раскрашивание и 
штриховка, прохождение лабиринтов; выполнение фигурок 
из пальцев рук; психогимнастика.

9. Развитие творческих 
способностей. 
Развитие 
воображения.

Развитие умения видеть в нарисованных фигурах реальные 
предметы. «Рисование с помощью шаблонов»; аппликация 
из цветной бумаги в виде сюжета из геометрических фигур 
-  развитие мелкой моторики.

10. Развитие внимания и 
мышления.

Буквенная корректурная таблица. Игра с буквами и 
словами.

11. Развитие памяти и 
мышления.

Игры на развитие быстроты и точности при действии 
наглядных звуковых или вербальных сигналов. Игры и 
упражнения на развитие всех видов памяти, наглядно
образного мышления.

12. Развитие мышления 
и речи.

Игры на развитие быстроты и точности при действии 
наглядных звуковых или вербальных сигналов.



13. Коррекция и 
развитие
п ространствен н ых 
ориентаций.

Ориентировка на плоскости, уровень зрительного 
восприятия: «Найди сочетание букв» (цифр); «Покажи 
какие цифры и буквы нарисованы неправильно»; «Найди 
«спрятанные» треугольники и обведи их». Копирование 
сочетания различных фигур; копирование пересекающихся 
линий.

14. Произвольная 
регуляция поведения.

Сказкотерапия, драматизация, моделирование проблемных 
ситуаций. Обучение нормам социально-правильного 
поведения, формирование представления о добре и зле, 
дружбе и взаимопомощи, социальных отношениях.

15. Развитие 
эмоционально
волевой сферы и 
компонентов 
личности.

Игры на развитие имитационно- подражательных 
выразительных движений и действий, отражающих разные 
эмоциональные состояния и характерные черты личности, 
выраженных в статике и движениях: мимике, жестах, позе, 
серии движений и действий.

16. Итоговое 
диагностическое 
изучение ребенка.

Диагностика познавательной сферы ребенка, определение 
продуктивности и произвольности внимания, памяти, 
изучение эмоционально-волевой сферы. Сравнение 
результатов с полученными в начале учебного года.

Тематический план 
3 -  4 класс

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы 
расширяется и усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся с ЗПР._______________________________________________
№
п/п

Тема занятий Содержание

1 . Диагностическое 
изучение ребенка

Диагностика познавательной сферы ребенка, определение 
продуктивности и произвольности внимания, памяти, 
изучение эмоционально-волевой сферы.

2. Развитие предметно
практической 
деятельности.

Срисовывание графических образцов; обведение по 
контуру геометрических фигур разной сложности; 
вырезание по контуру фигур из бумаги; раскрашивание и 
штриховка, прохождение лабиринтов; выполнение 
фигурок из пальцев рук; психогимнастика.

3. Развитие качеств
внимания:
сосредоточенности,
концентрации,
переключения.

Игра «Найди пару», «Найди, где спрятано», «Графический 
диктант», «Корректурная проба», «Кто летает?» 
выделение главных существенных признаков предметов; 
«Какое время года?» и т.п.

4. Развитие памяти с 
использованием 
различных 
анализаторов.

Игры на развитие памяти по сюжету сказки. Сказка 
В.Катаева «Цветик- семицветик».

5. Развитие
произвольной
опосредованной
памяти.

Сюжетное занятие. Пиктограммы. Учим детей 
самостоятельно составлять описательный рассказ 
животного, пользуясь опорной схемой.

6. Развитие памяти, 
мышления.

Решение логических задач. Память на числа. Память на 
образы. Группировка. Пространственная ориентация -



игра «Э лектрон н ая м уха»; «Я знаю  пять названий».
7. Р азвитие пам яти , 

при м ен ен и е качеств 
вн и м ан и я

И гры  и уп раж н ен и я по разви ти ю  п ро и зво льн о й  пам яти  по 
сю ж ету  сказки . «П утан и ц а» , « З ап р ещ ен н ы е дви ж ен и я» , 
«Д орож ки».

8. Р азви ти е  эл ем ен то в
логи ческого
м ы ш ления.

И гр а  «Ч то сначала, что потом » ; л о ги чески е  задачи  
«С ходство . О тличие. П ересечен и е» .
«О дна клетка. Д ве клетки . В се клетки» . «П етух. Волк. 
Л иса» . У пр. «Л абиринт»

9. Р азвитие 
эм о ц и о н ал ьн о 
волевой  сф еры  и 
ком п он ен тов  
личности .

И гры  на пон и м ан и е р азн ы х  эм о ц и о н ал ьн ы х  состоян и й , 
о тдельн ы х  черт характера. С казко тер ап и я , д р ам ати зац и я , 
м о дел и р о ван и е  п р о б л ем н ы х  си туац и й .

10. Р азви ти е  тво р чески х  
способн остей . 
Развитие 
воображ ения.

Р азви ти е  ум ен и я  видеть в н ар и со ван н ы х  ф и гурах  реальн ы е 
предм еты . «Ри сован и е с п о м о щ ью  ш аблон ов» , «К ляксы », 
«Н еобы чн ы е рисунки» , и пр.

11. Развитие 
п рои звольн ого  
вн и м ан и я  и п о вед ен и я

И гры  «Н айди  пару», «Зап р етн ы й  ном ер» , «Р азведчи ки » , 
«П утан и ц а» , « К о р р екту р н ая  п роба»  и т.п.

12. Развитие
м н ем и чески х
способн остей .

О б учение сп особам  эф ф екти вн о го  зап ом и н ан и я: «Запом ни 
и найди». «Б ессм ы сл ен н ы е слова» , «И м ена» и т.д.

13. Развитие ум ствен н ы х  
сп особностей .

И гры  и у п раж н ен и я  на р азви ти е  всех видов пам яти , 
н агл ядн о -о б р азн о го  м ы ш лен и я: «Н айди  отличия» , 
«Ч етверты й  л и ш н и й » , «П р о д о л ж и  ряд» , 
« Закон ом ерн ости »  и пр.

14. К оррекц и я  и разви ти е  
эм о ц и о н ал ьн о 
волевой  сф еры .

И гры  н а  п о н и м ан и е р азн ы х  эм о ц и о н ал ьн ы х  состояний , 
о тдельн ы х  черт характера; игры  с услови ям и : «да» и «нет» 
не говорите; игры  по карточкам . И гры  на разви ти е  ум ения 
соблю дать  со вм естн ы е д ей стви я , разви ти е  
ком м ун и кати вн ы х  н авы ков  общ ен и я.

15. И тоговое 
д и агн о сти ческо е  
и зучен и е ребенка.

Д и агн о сти к а  п о зн авател ьн о й  сф еры  реб ен ка , о п ределен и е 
п р о д у кти вн о сти  и п р о и зв о л ьн о сти  вн и м ан и я, пам яти , 
и зучение эм о ц и о н ал ьн о -во л ево й  сф еры . С равн ен и е 
р езультатов  с п олучен н ы м и  в н ачале учебн ого  года.

7. Материально-техническое обеспечение

1. Помещение для проведения занятий;
2. Наличие специализированных методических материалов, пособий.

Диагностический инструментарий:

Существует большое количество методик и диагностического инструментария для 
выявления индивидуальных особенностей школьников.

№
п/п

Диагностируемые
Параметры

Рекомендуемые методики 
диагностические методы

Социальная ситуация 
развития (проблемы, связанные с

Социометрия
Проективная беседа «Мой круг общения»



адаптацией ребенка к классному 
коллективу, взаимоотношениями с 
учителем, в семье)

Методика исследования межличностных 
отношений Р. Жиля.
CMAS (модиф. А.М.Прихожан)
Методика Э.М. Александровской 
«Изучение социально-психологической 
адаптации»
Методика «Рисунок семьи» 
«Кинестетический рисунок семьи» 
Методика Д. Ореховой «Домики».

Ведущая деятельность
(Тформированность компонентов 
структуры учебной деятельности, 
предпосылки формирования учебной 
деятельности, произвольность поведения 
и познавательных процессов)

Схемы наблюдения уровня 
сформированности учебной деятельности 
Проективная проба «Рисунок школы» 
Методика «Лесенка побуждений»
Методика «Составь расписание»
Методика «Конверты»
Методика Н.Г. Лускановой по мотивации

Особенности познавательной 
деятельности

Прогрессивные матрицы Дж.Равена 
Методика Выготского-Сахарова 
Предметная классификация 
Исключение предметов (4ый лишний) 
Кубики Коса
Исследование словесно-логического 
мышления (Э.Ф. Замбацявичене) 
Исследование прогностической 
деятельности (Л.И. Переслени)
Методика экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей (МЭДИС).

Изучение свойств внимания (уровень 
распределения, устойчивости, 
переключения внимания)

Методика “Проставь значки” 
Корректурная проба (тест Бурдона) 
Методика В.М.Когана 
Таблицы Шульте

Изучение свойств памяти (уровень 
долговременной памяти, произвольной 
(осмысленной) памяти, логической 
памяти (воспроизведение логических 
связей).

Методика “Долговременная память” 
Методика “Опосредованное 

запоминание” (Использована методика, 
разр. Лурия А.Р. Выготским Л.С., 
Леонтьевым А.Н.)

Методика “Изучение логической памяти у 
младших школьников”

Пиктограммы
Эмоционально-волевая сфера Цветовой тест Люшера

ЦТО Цветовой тест отношений
С.А.Т.-Н
Методика «СОМОР»
«Лесенка»
«Несуществующее животное» 
«Дом. Дерево. Человек» 
«Эмоциональные лица» и пр.
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