
Методики и диагностический инструментарий для психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ

1. Исследование компонентов языковой системы (слоговой структуры слова, грамматического

строя, фонематического восприятия, навыков языкового анализа и синтеза, состояния связной речи)

– адаптированный вариант методики Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В. (Приложение № 1).

2. Выявление уровня развития речи и продуктивности ассоциаций – методика Эббингауза

(Приложение №2).

3. Определение уровня развития понимания грамматических конструкций – методика изучения

возможности осмысления ситуации на основе слухового или зрительного восприятия (Приложение

№ 2).

4. Тест различения и выбора фонем направлен на углубленное изучение состояния фонематического

слуха (Приложение №2).

5. Диагностика особенностей внимания (объема, концентрации, переключения, скорости,

устойчивости) - «Корректурная проба», «Красно-черная таблица», таблицы Шульте, модификация

метода Пьерона-Рузера (Приложение №3).

6. Исследование памяти (логической, механической, кратковременной, долговременной,

слухоречевой и т.п.) - «Запомни пару», «Память на образы», «Таблица двузначных чисел»,

«Оперативная память», «Запомни 10 слов» (Приложение № 4).

8. Диагностика словесно-логического и наглядно-образного мышления – методики «4 лишний»,

«Простые аналогии», «Определение понятий, выяснение причин, выявление сходств и различий в

объектах» (Приложение 5).

9. Изучение сформированности приемов учебной деятельности: «Домик», «Графический диктант»,

«Узор». (Приложение 6).

10. Диагностика развития личностно-мотивационной сферы – методики изучения мотивации по Н.Л.

Белопольской, «Три желания» и опросник«Оценкашкольноймотивации» (Приложение №7).

11. Исследование типологических особенностей личности – методика «Лесенка» (Приложение №8).



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХМЕТОДОВ,

РАЗРАБОТАННАЯ НА ОСНОВЕМЕТОДИКИ ФОТЕКОВОЙ Т.А., АХУТИНОЙ Т.В.

Нейропсихологические методы в настоящее время успешно применяются для диагностики и

коррекции трудностей в обучении. Эти методы позволяют, во-первых, выявлять

психофизиологические особенности (факторы), лежащие в основе трудностей, во-вторых –

вычленять систему первично сохранных звеньев психической деятельности детей, в-третьих –

определять оптимальные пути индивидуализированного подхода к ним в процессе обучения.

Методика носит тестовый характер, процедура ее проведения и система оценки

стандартизированы, что позволяет наглядно представить картину речевого дефекта и определить

степень выраженности нарушения разных сторон речи, а также удобно для прослеживания

динамики речевого развития ребенка и эффективности коррекционного воздействия.

Диагностический материал для обследования учащихся 1 классов

(адаптированный вариант методики Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В.)

1. Исследование слоговой структуры слова:

Скакалка Танкист

Космонавт Милиционер

Сковорода Кинотеатр

Перепорхнуть Кораблекрушение

Аквалангист Термометр

2. Фонематическое восприятие:

Па-ба-па Ча-тя-ча

Ды-ты-дыРу-лу-лу

Го-ко-го За-жа-за

Са-ша-са Со-со-шо

Ща-ся-ща Шо-жо-шо

3. Исследование навыков словообразования:

 образование существительных суффиксальным способом:

у козы детеныши- у собаки-

у волка - у свиньи-

у утки- у лошади-

у лисы- у коровы-

у льва- у овцы-

 образование относительных прилагательных:

шляпа из соломы- кисель из клюквы-

горка изо льда- салат из моркови-



варенье из вишни- суп из грибов-

варенье из яблок- варенье из сливы-

лист дуба- шишка ели-

 образование качественных прилагательных:

волка за жадность называют-

зайца за трусость называют-

медведя за силу-

если днем светит солнце, то день-

если днем мороз, то день-

 образование притяжательных прилагательных:

лапа у медведя-

хвост у волка-

туловище у льва-

лапы зайца-

гнездо орла-

4. Исследование грамматического строя речи:

 Составление предложений из слов в начальной форме:

Мальчик, открывать, дверь

Рисовать, карандаш, девочка

В, сад, расти, вишня

Миша, дать, собака, кость, большая

Витя, косить, кролики, для , трава

 Верификация предложений:

Дом нарисован мальчик.

Мальчик умывается лицо.

У Нины большая яблоко.

Над большим деревом была глубокая яма.

Хорошо спится медведь по снегом.

 Дополнение предложения предлогами:

Лена наливает чай…чашки.

Почки распустились..деревьях.

Лодка плывет…озеру.

Птенец выпал…гнезда.

Пес сидит….конуры.

 Завершение предложений:

Игорь промочил ноги, потому что….

Маша замерзла, хотя…..



 Образование множественного числа существительных в именительном и родительном

падежах

Игры «Один-много», «Много чего»

Дом-

Стол-

Окно-

Звезда-

Ухо-

5. Исследование навыков языкового анализа:

 Определи количество слов в предложении: День был теплый.

 Назови 2 слово в предложении;

 Определи количество слогов в словах : дом, карандаш;

 Определи количество звуков в словах: рак, диктант;

 Назови последний слог в слове самолеты;

 Назови 1 звук в слове крыша;

 Назови 3 звук в слове школа;

 Назови звук в слове школа, стоящий после звука ш;

6. Исследование связной речи:

 Составление рассказа по серии сюжетных картинок;

 Пересказ текста.

Диагностический материал для обследования

учащихся 2 классов

(адаптированный вариант методики Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В.)

1.Исследование слоговой структуры слова:

Продуктовый Экскурсовод

Кондитерская Переталкивали

Метрополитен Водопроводный

Стекольщик Регулировщик

Библиотекарь Кораблестроение

2. Фонематическое восприятие:

Па-ба-па-ба Ча-тя-ча

Ды-ты-дуРу-лу-лу-ру

Га-ка-га За-жа-за-жа

Са-ша-са Со-со-шо-со

Ща-ся-ща Жо-шо-шо-жо

3. Исследование навыков словообразования:



 образование существительных суффиксальным способом:

у слона детеныши- у собаки-

у верблюда - у свиньи-

у оленя- у лошади-

у барсука- у коровы-

у осла- у овца-

 образование относительных прилагательных:

варенье из черники- коробка из картона-

ложка из серебра- дом из кирпича-

платье из шелка куртка из замши-

каша из пшена- сок из сливы-

 образование качественных прилагательных:

человека за храбрость называют-

человека за честность называют-

если днем идет снег, то день-

если днем идет дождь, то день-

если дует ветер, то день-

 образование притяжательных прилагательных:

клюв птицы-

морда кролика-

хвост лошади-

зубы акулы-

туловище коровы-

4. Исследование грамматического строя речи:

 Согласование слов в предложениях:

Девочка, книжка, читать

Груша, бабушка, внучка, давать

Машина, по, ехать, дорога

Свитер, надеть, шерстяной, Лена, теплый,

 Верификация предложений:

Солнце освещается землей.

Собака вышла в будку.

Птица летит высоко под лесом.

По небу летят самолет.

 Употребление предлогов:

Чайка летит …водой.

Деревья шумят…ветра.



Последние листья опадают..березы.

Машина остановилась ..подъезда.

Мальчик спрятался ..деревом.

 Завершение предложений:

Сергей поздно пришел из школы, потому что….

Девочка была голодна, хотя…..

 Изменение существительных по числам и падежам:

Игры «Один-много», «Много чего»

Озеро-

Учитель-

Дерево-

Лоб-

Клок-

5. Исследование навыков языкового анализа:

 Определи количество слов в предложении:

Наступили долгожданные зимние каникулы.

 Назови 3 слово в предложении;

 Определи количество слогов в словах : жалоба, малиновый;

 Определи количество звуков в словах: кошка, кабина;

 Назови 3 слог в слове малина;

 Назови 6 звук в слове скороход;

 Назови 3 звук в слове плотник;

 Назови звук в слове праздник, стоящий после звука п;

6. Исследование связной речи:

 Составление рассказа по серии сюжетных картинок;

 Пересказ текста.

Диагностический материал для обследования

учащихся 3 классов

(адаптированный вариант методики Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В.)

1.Исследование слоговой структуры слова:

Бейсболка волейболист

Тракторист перепрыгивал

Библиотекарь транспортный

Водопроводчик авиаперелет

Программист десятиэтажный

2. Фонематическое восприятие:



Па-ба-па-па Ча-тя-ча-тя

Ду-ду-ду-ту Ру-лу-ру-лу-ру

Га-ка-ка-га За-жа-за-жа

Са-ша-са-са Со-со-шо-со

Ща-ся-ща-ща Жо-жо-шо-жо

3. Исследование навыков словообразования:

 образование существительных суффиксальным способом:

у кролика детеныши- у собаки-

у тигра - у свиньи-

у лягушки- у лошади-

у барсука- у коровы-

у белки- у овца-

 образование относительных прилагательных:

варенье из груши- салат с мясом-

варенье из рябины- салат с курицей-

варенье из малины- лист клена-

кукла из фарфора- лист березы-

крыша из черепицы- посуда из глины-

 образование качественных прилагательных:

человека за доброту называют-

человека за нежность называют-

если днем холод, то день-

если днем тепло, то день-

если дует ветер, то день-

 образование притяжательных прилагательных:

морда барсука-

морда верблюда-

хвост быка-

голова воробья-

туловище журавля-

4. Исследование грамматического строя речи:

 Согласование слов в предложениях:

Библиотекарь, выдавать, книги

Собака, будка, около, лежать

Сын, отец, сказка, читать

Лена, кошка, молоко, налить, свежий

Внук, бабушка, фломастеры, купить, разноцветный



 Верификация предложений:

Машина выехала в гараж.

В небе летит самолеты.

Снеговик слеплен мальчик.

Самолет летит высоко под домами.

Хорошо сидится заяц под кустом.

 Употребление предлогов:

Карандаш закатился ….стол.

Девочка вышла….подъезда.

Дети гуляли …… дома.

У бабушки заболела голова…..жары.

Суп наливают … тарелки.

 Завершение предложений:

Лена испачкалась во дворе, потому что….

Сергей простыл, хотя…..

 Изменение существительных по числам и падежам:

Игры «Один-много», «Много чего»

Ведро-

Вечер-

Крыло-

День-

Друг-

5. Исследование навыков языкового анализа:

 Определи количество слов в предложении:

Мальчик выполнил сложное домашнее задание.

 Назови 3 слово в предложении;

 Определи количество слогов в словах : кубики, самолеты;

 Определи количество звуков в словах: банка, корова;

 Назови 3 слог в слове самолеты;

 Назови 5 звук в слове банкир;

 Назови 3 звук в слове корова;

 Назови звук в слове станок, стоящий после звука с;

6. Исследование связной речи:

 Составление рассказа по серии сюжетных картинок;

 Пересказ текста.



Диагностический материал для обследования учащихся 4 классов (начало года)

(адаптированный вариант методики Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В.)

1. Исследование слоговой структуры слова:

Хлеборезка Двухкамерный Параллельный

Железнодорожный Воспитательница Мотоциклист

Овощехранилище Библиотекарь Парашютный

Структурировать

2. Фонематическое восприятие:

Па-ба-па-па Ча-тя-тя-ча

Ды-ты-ды-ты Ру-лу-лу-ру

Га-ка-ка-га За-жа-за-жа

Са-ша-са-са Со-со-шо-со

Ща-ся-ща -сяЖо-шо-жо-жо

3. Исследование навыков словообразования:

 образование существительных суффиксальным способом:

у оленя детеныши- у бурундука-

у льва- у свиньи-

у курицы птенцы- у лошади-

у голубя - у коровы-

у верблюда- у овца-

 образование относительных прилагательных:

сковорода из чугуна- сок из гранатов-

плита из гранита- кофта из сатина-

посуда из меди- плита из мрамора-

каша из пшена- рубашка из фланели-

сок из брусники- суп из фасоли-

 образование качественных прилагательных:

человека за чуткость называют-

человека за грубость называют-

если днем солнце, то день-

если днем снег, то день -

если дует ветер, то день-

 образование притяжательных прилагательных:

лапы белки-

морда севрюги-

хвост барсука-



голова вороны-

туловище обезьяны-

4. Исследование грамматического строя речи:

 Согласование слов в предложениях:

Даша, кукла, платье, шить;

Продавец, продукты, покупатель, продавать;

Лес, дровосек, дрова, в, рубить;

Птица, гнездо, крыша, вить, на;

 Верификация предложений:

Мама готовить вкусный суп.

Автобус отъехал к остановки.

Дети выбежал гулять с двор.

Птицы пролетали под нашими домом.

Дедушка приобрел фиолетовый внукам шарфы.

 Употребление предлогов:

Лодка отплыла …. берега.

Ученик отвечал …доски.

Олег выглянул …угла.

Поезд приближался .. станции.

Дети выбежали …навеса.

 Завершение предложений:

Дети поедут летом на юг, если….

Ребята придут в школу, когда….

 Изменение существительных по числам и падежам:

Игры «Один-много», «Много чего?»

Озеро-

Полено-

Пень-

Сук-

Сын-

5. Исследование навыков языкового анализа:

 Определи количество слов в предложении:

Машина стремительно мчалась по скоростному шоссе.

 Назови 5слово в предложении;

 Определи количество слогов в словах: клубничные, барсучий;

 Определи количество звуков в словах: портрет, памятник;

 Назови 3 слог в слове вафельный;



 Назови 5 звук в слове шоколадный;

 Назови 3 звук в слове вафельный;

 Назови звук в слове тренер, стоящий после звука т;

6. Исследование связной речи:

 Составление рассказа по серии сюжетных картинок;

 Пересказ текста.

Диагностический материал для логопедического обследования

учащихся 4 классов (конец учебного года)

(адаптированный вариант методики Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В.)

1. Исследование слоговой структуры слова:

Хлеборезка Двухкамерный Параллельный

Железнодорожный Баскетболисты Земледелие

Овощехранилище Библиотекарь Архитектрный

Симфонический

2. Фонематическое восприятие:

Па-ба-па-па Ча-тя-тя-ча

Ды-ты-ды-ты Ру-лу-лу-ру

Га-ка-ка-га За-жа-за-жа

Са-ша-са-са Со-со-шо-со

Ща-ся-ща -сяЖо-шо-жо-жо

3. Исследование навыков словообразования:

 образование существительных суффиксальным способом:

у слона детеныши- у бурундука-

у тигра- у свиньи-

у курицы птенцы- у лошади-

у стрижа- у коровы-

у лошади- у овцы-

 образование относительных прилагательных:

коробка их картона- свеча из воска-

плита из мрамора- кофта из трикотажа-

посуда из фаянса- крыша из жести-

каша из чечевицы- рубашка из ситца-

сок из черники - лист осины-

 образование качественных прилагательных:



человека за ласку называют-

человека за жестокость называют-

если днем пасмурно, то день-

если днем дождь, то день -

если дует ветер, то день-

 образование притяжательных прилагательных:

горб верблюда-

морда лошади-

лапы барсука-

голова птицы-

туловище кролика-

4. Исследование грамматического строя речи:

 Согласование слов в предложениях:

Даша, кукла, платье, шить;

Продавец, продукты, покупатель, продавать;

Лес, дровосек, дрова, в, рубить;

Птица, гнездо, крыша, вить, на;

Деревня, дети, в, поехали, каникулы, на.

 Верификация предложений:

Мама готовить вкусный суп.

Автобус отъехал к остановки.

Дети выбежал гулять с двор.

Птицы пролетали под нашими домом.

Дедушка приобрел фиолетовый внукам шарфы.

 Употребление предлогов:

Лена сидит ….Петей.

Машина остановилась…дома.

Ребята выбежали …угла.

Теплоход подплывал ...причалу

Дождь закончился и ребята вышли ….дерева.

 Завершение предложений:

Утром мама открывает окно, чтобы….

Сегодня я надела теплую куртку, потому что….

 Изменение существительных по числам и падежам:

Игры «Один - много», «Много чего?»

Число-

Море-



День-

Колос-

Мать-

5. Исследование навыков языкового анализа:

 Определи количество слов в предложении:

Промокшие дети спрятались под могучим дубом.

 Назови 4 слово в предложении;

 Определи количество слогов в словах: медвежий, персиковые;

 Определи количество звуков в словах: сапожник, конфетница;

 Назови 3 слог в слове персиковые;

 Назови 6 звук в слове столичный;

 Назови 4 звук в слове туманный;

 Назови звук в слове клубника, стоящий после звука б;

6. Исследование связной речи:

 Составление рассказа по серии сюжетных картинок;

 Пересказ текста.

Оценка результатов диагностики речевых нарушений школьников по методике Фотековой

Т.А., Ахутиной Т.В.

1. Исследование слоговой структуры слова:

Оценка слоговой структуры слова

1,5 балла — четкое и правильное воспроизведение слова;

1 — замедленное, напряженное или послоговое воспроизведение, но без нарушения структуры;

0,5 — изменение структуры слогов внутри слова (замена закрытого слога открытым и наоборот,

упрощение слога за счет пропуска согласного звука при стечении: баскебол, терморметр,

перепохнуть) с сохранением общего количества слогов в слове;

0 — нарушение слоговой структуры слова (пропуски, вставки, перестановки, уподобление

слогов: аклавангист, скоровода, мометр, велоспист, авкалавандист) или невыполнение.

Максимальная оценка составляет 15 баллов.

2. Фонематическое восприятие:

Оценка

3 балла — точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления;

2 балла— напряженное или замедленное воспроизведение;

1 — уподобление слогов с самокоррекцией;

0 — уподобление, искажение, сокращение количества слогов или отказ.

Максимальный балл за это задание равен 30 баллам.

3. Исследование навыков словообразования:



а)Называние детенышей животных

Оценка

3 балла — правильная форма;

2 — самокоррекция или коррекция после стимулирующей помощи;

1 — форма, имеющаяся в языке, но не используемая в данном контексте («лисички», «овечки»

вместо «лисята», «ягнята» и т.д.);

0 — неправильная форма слова или отказ назвать.

Максимальная оценка за задание составляет 30 баллов.

б) Образование относительных прилагательных

Оценка

3 балла — правильная форма;

2 — самокоррекция или коррекция после стимулирующей помощи;

1 — форма, имеющаяся в языке, но не используемая в данном контексте (сливочное варенье);

0 — неправильная форма слова или отказ назвать.

Максимальная оценка за задание составляет 30 баллов.

в) Образование качественных прилагательных

Оценка

3 балла — правильная форма;

2 — самокоррекция или коррекция после стимулирующей помощи;

1 — форма, имеющаяся в языке, но не используемая в данном контексте (дождевой, ветряной);

0 — неправильная форма слова или отказ. Максимальный балл -15.

г) Образование притяжательных прилагательных

Оценка

3 балла — правильная форма;

2 — самокоррекция;

1 — коррекция после стимулирующей помощи;

0 — неправильная форма слова или отказ.

Максимальный балл— 15.

Максимальная оценка за всю серию — 90 баллов.

4. Исследование грамматического строя речи (навыки словоизменения):

а) Составление предложений из слов в начальной форме

Оценка

3 балла — правильное выполнение;

2 — неправильный порядок слов, пропуск одного члена предложения, использование помощи в

виде одного вопроса;



1 — негрубые аграмматизмы, пропуск нескольких членов предложения, необходимость

развернутой помощи в виде нескольких вопросов;

0 — грубыеаграмматизмы, сочетание нескольких ошибок из предыдущих пунктов.

Максимальная оценка равна 15 баллам.

б) Верификация предложений

Оценка грамматического структурирования

3 балла — правильное выполнение;

2 — использование стимулирующей помощи при выявлении или исправлении ошибки;

1 — ошибка выявлена, но не исправлена, либо исправлена с грамматическими ошибками или

упрощением структуры предложения;

0 — ошибка не выявлена.

Максимальная оценка за задание — 15 баллов.

в) Дополнение предложения предлогами

Оценка

3 балла — правильное выполнение;

2 — самокоррекция:

1 — коррекция после стимулирующей помощи («подумай еще»);

О — неправильное выполнение даже после помощи или отказ.

Максимальный баллза все задание — 15.

г) Завершение предложений

Оценка

15 баллов — оба предложения достроены правильно;

10 — самостоятельное и правильное завершение одного из предложений, использование

стимулирующей помощи при работе со вторым;

5 — правильное завершение только одного предложения или наличие грамматических ошибок

в одном или обоих предложениях;

0 — неправильное завершение обоих предложений или отказ от выполнения.

и) Образование множественного числа существительных в именительном и родительном

падежах

Оценка

3 балла — правильно образованная форма;

2 — самокоррекция;

1 — коррекция после стимулирующей помощи;

0 — неверная форма слова или невыполнение.

Максимальный балл равен 30.

Максимальная оценка за весь блок: 90 баллов



5. Исследование навыков языкового анализа:

Оценка

3 балла — правильный ответ;

2 — самокоррекция;

1 — правильный ответ после стимулирующей помощи («неверно, подумай еще»);

0 — неправильный ответ после стимулирующей помощи.

Можно отдельно проанализировать результаты выполнения первых пяти проб, позволяющих

судить о сформированности языкового анализа, и последних пяти проб, проверяющих звуковой

анализ.

Максимальный балл за серию – 30.

6. Исследование связной речи:

а) Составление рассказа по серии из четырех сюжетных картинок

Инструкция: разложи эти картинки по порядку и составь рассказ.

Критерий смысловой адекватности и самостоятельности выполнения

15 баллов — картинки разложены самостоятельно и правильно, в рассказе верно передан смысл

происходящего;

10 — использование стимулирующей помощи при раскладывании картинок, либо при уяснении

смысла происходящего, либо и на том и другом этапе;

5 — при раскладывании картинок или при интерпретации происходящего понадобилась

развернутая помощь в виде наводящих вопросов или же при правильно разложенных картинках

дано собственное толкование событий;

0 — невозможность адекватного понимания происходящего даже при оказании второго вида

помощи.

Критерий возможности программирования текста

15 баллов — рассказ содержит все основные смысловые единицы в правильной последовательности,

между ними имеются связующие звенья, нет трудностей переключения;

10 — пропуск отдельных смысловых звеньев, или отсутствие связующих элементов, или

неоправданные повторы однотипных, упрощенных связующих элементов;

5 — выраженная тенденция к фрагментарности текста, перечислению деталей, событий без

обобщающей сюжетной линии, неоднократные повторы слов, грамматических конструкций, или

наличие непродуктивных слов, или сочетание нескольких ошибок из предыдущего пункта;

0 — невозможность самостоятельного построения связного текста.

Критерий грамматического оформления

15 баллов — рассказ оформлен грамматически правильно с использованием сложных и

разнообразных грамматических конструкций;

10 баллов — рассказ оформлен грамматически правильно, но однообразно или имеются нарушения

порядка слов;



5 баллов — наблюдаются единичные негрубые аграмматизмы либо параграмматизмы

(несоблюдение грамматических обязательств);

0 баллов — множественныеаграмматизмы.

Критерий лексического оформления

15 баллов — адекватное использование вербальных средств;

10 — длительный поиск слов с актуализацией непродуктивной лексики или единичные близкие

словесные замены;

5 — выраженная бедность словаря, неоднократные вербальные замены (семантически близкие),

искажение звуковой структуры слов;

0 — далекие вербальные парафазии, неадекватное использование вербальных средств.

Суммарный балл складывается из оценок по всем четырем критериям и при максимально успешном

выполнении равен 60.

б) Пересказ текста

Критерии смысловой адекватности и самостоятельности выполнения

15 баллов — правильный и самостоятельный пересказ, верное понимание смысла происходящего;

10 — неточное описание ситуации с правильными ответами на вопросы, указывающими на

понимание скрытого смысла, или правильное и полное описание ситуации с пониманием смысла

после уточняющих вопросов;

5 — правильное описание ситуации с буквальным пониманием смысла истории даже после

уточняющих вопросов;

0 — искажение ситуации при пересказе, неадекватное толкование смысла даже в условиях помощи.

Критерий возможности программирования текста

15 баллов — пересказ содержит все основные смысловые звенья в правильной последовательности,

между ними имеются связи, нет трудностей переключения;

10 — пропуск отдельных смысловых звеньев или отсутствие связующих звеньев, или

неоправданные повторы однотипных связующих элементов;

5 — тенденция к фрагментарности текста, к перечислению событий без обобщающей сюжетной

линии, необоснованные неоднократные повторы слов или грамматических конструкций

(стереотипность оформления), необходимость наводящих вопросов для построения текста или

сочетание нескольких ошибок из предыдущего пункта;

0 — невозможность построения связного текста даже в условиях помощи в виде вопросов.

Критерий грамматического оформления

15 баллов — пересказ оформлен грамматически правильно с использованием сложных и

разнообразных грамматических конструкций;

10 — пересказ оформлен грамматически правильно, но однообразно, или имеются нарушения

порядка слов;



5 — наблюдаются единичные негрубые аграмматизмы либо параграмматизмы (несоблюдение

грамматических обязательств);

0 — множественные аграмматизмы.

Критерий лексического оформления

15 баллов — адекватное использование вербальных средств; 10 — поиск слов с использованием

непродуктивной лексики или единичные близкие словесные замены;

5 — выраженная бедность словаря, неоднократные вербальные замены (семантически близкие),

искажение звукового состава слова (выгнули вместо «выгнали», примули вместо «приняли» и т.д.);

0 — далекие вербальные парафазии, неадекватное использование вербальных средств. Суммарный

балл за задание при максимально успешном выполнении равен 60.

Максимальная оценка за всю серию равна 120 баллам.

Подсчитанные баллы предлагаем заносить в протокол результатов педагогической

диагностики.

Протокол результатов педагогической диагностики

1. Слоговая структура слова - баллов
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________
2. Фонематическое восприятие- баллов
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________

3. Грамматический строй речи:
Навыки словообразования - баллов
образование сущ-х суффиксальным способом (названий детенышей животных):
____________________________________________________________________

Образование относительных прилагательных
______________________________________________________________________

Образование качественных прилагательных
______________________________________________________________________

Образование притяжательных прилагательных
______________________________________________________________________

Навыки словоизменения - баллов
Согласование слов в предложении («Подружи слова»)
_____________________________________________________________________

Употребление предлогов
______________________________________________________________________

Употребление сущ-х в И, Р.пед и мн. числе
______________________________________________________________________
4. Навыки языкового анализа-….. баллов



Звуки___________
Слова________________________
Предложения____________________
5. Связная речь- баллов
Пересказ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________
Рассказ по серии картин
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________
6. Лексический строй речи:
Обобщающие
слова______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________
Антонимы_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________
Синонимы__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________
Части
предметов_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________
Понимание пословиц,
поговорок____________________________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ№2

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ

Методика Эббингауза

Методика используется для выявления уровня развития речи, продуктивности ассоциаций.

Инструкция: "Вставьте пропущенные слова".

Инструкция: "Расставь точки".

Анализ результатов: Фиксируются скорость нахождения и продуктивность ассоциаций.

Методика изучения возможности осмысления ситуации на основе слухового или

зрительного восприятия

Данная методика используется для определения уровня развития понимания грамматических

конструкций.

Задание 1.

1. "Послушай, что я тебе прочитаю, и расскажи".

2. "Прочитай и перескажи".

Галка и голубь.

Галка услыхала о том, что голубей хорошо кормят, выбелилась в белый цвет и влетела в

голубятню. Голуби ее приняли как свою, накормили, но галка не удержалась и закаркала по-

галочьи. Тогда голуби ее прогнали. Она вернулась было к галкам, но те тоже ее не приняли.

Муравей и голубка.

Муравей захотел напиться и спустился к ручью. Волна захлестнула его, и он начал тонуть.

Пролетавшая мимо голубка заметила это и бросила ему в ручей ветку. Муравей взобрался на

эту ветку и спасся. На следующий день муравей увидел, что охотник хочет пойти и поймать



голубку в сеть. Он подполз к нему и укусил его за ногу. Охотник вскрикнул от боли, выронил

сеть. Голубка вспорхнула и улетела.

Умная галка.

Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода только на дне. Галке

нельзя было достать. Она стала кидать в кувшин камушки и столько набросала, что стало

можно пить.

Самые красивые.

Летела сова. Навстречу ей летели другие птицы. Сова спросила:

- Вы не видели моих птенцов?

- А какие они?

- Самые красивые!

Анализ результатов: учитывается понимание последовательности событий,

общего и скрытого смысла.

Задание 2.

Обращаясь к ребенку, учитель говорит: "Слушай внимательно. Я буду называть по несколько

слов. Составь из каждого набора несколько предложений (одно предложение). Если

потребуется, измени эти слова или добавь к набору еще одно или несколько слов".

Наборы слов:

1. Девочка, альбом, рисунок.

2. Ребенок, чашка, молоко.

3.Из, клетки, чиж.

4. Саша, лыжах, катается, на.

Шкала оценивания.

Количество правильно составленных предложений Оценка

4 и более 5

3 4

2 3

1 2

0 1



Задание для углубленной диагностики.

"Прослушай ряд слов и составь из них предложения".

1. В, поют, хоре, девочки.

2. Пассажиры, трамвая, выходят.

Задание 3.

Перед ребенком на столе выкладываются две карточки с рисунками:

Учитель говорит: "Мальчика в белой рубашке зовут Петей, а мальчика в клетчатой рубашке -

Ваней". Затем под этими картинками учитель раскладывает восемь отдельных карточек с

напечатанными на них предложениями разной синтаксической сложности. Эти предложения

представляют собой описание ситуаций, в которых субъектом действия является то Петя, то

Ваня (активные и пассивные конструкции): Ваня нарисовал Петю. Ваню нарисовал Петя. Петю

нарисовал Ваня. Ваня нарисован Петей. Петя нарисовал Ваню. Ваней нарисован Петя. Петей

нарисован Ваня. Петя нарисован Ваней. Далее учитель говорит: "Прочитай эти предложения.

Положи отдельно те из них, где говорится о том, что рисовал Петя, и отдельно те, в которых

говорится о том, что рисовал Ваня".

Примечание: Если ребенок не читает, используется жестикуляция. Предложения читает

учитель. Ребенок показывает пальцем, кто рисовал: Петя или Ваня.

Задание для углубленной

диагностики.

"Покажи, где на картинке:

- круг под квадратом; - квадрат над кругом;

- круг на квадрате; - круг над квадратом".



Тест различения и выбора фонем.

Тест звукоразличения состоит из 8 основных заданий и 6 заданий для углубленной диагностики.

Первое и второе из основных заданий направлены на оценку фонематического восприятия,

третье и четвертое - состояния фонематических представлений, пятое, шестое и седьмое –

фонематического анализа и восьмое - фонематического синтеза. Для оценки состояния

фонематического восприятия в комплекс включены задания, направленные на узнавание,

различение и сравнение отдельных звуков в ряду (задание 1) и слов-паронимов (задание 2).

Особое внимание в заданиях обращено на различение свистящих и шипящих, аффрикаты

глухих и звонких, твердых и мягких фонем. При необходимости с этой целью могут быть

использованы дополнительные задания. К моменту применения данного теста необходимо

располагать данными о состоянии физического слуха ребенка. Это связано с тем, что даже

незначительное снижение слуха в раннем детстве затрудняет различение речевых звуков.

Вместе с тем и у детей с нормальным физическим слухом нередко возникают специфические

трудности в различении тонких дифференциальных признаков фонем. Эти трудности влияют

на ход развития всей звуковой системы.

Задание 1.

Обращаясь к ученику, учитель говорит: "Сейчас я буду называть различные звуки. Будь

внимателен: если среди этих звуков услышишь звук Ш, то подними руку.

Слушай:

Т, Ш, Ч, Ж, Щ, Ш".

После выполнения учеником этой части задания учитель продолжает инструкцию: "А теперь

подними руку тогда, когда среди звуков, которые я буду произносить, ты услышишь звук 3' (зъ).

Слушай:

С', Ц', 3', Т ', 3' ".

И, наконец, учитель говорит: "Сейчас я снова буду называть различные звуки. Подними руку

только тогда, когда услышишь звук Ц. Слушай:

С, Ч, Т, Ц, С, Ц, Щ".

Примечание: Звуки Ш, 3', Ц по два раза встречаются в заданных рядах звуков. Поэтому общее

количество правильных ответов составляет шесть. Исходя из этого, предлагаются следующие

нормы оценок.



Задание для углубленной диагностики.

"Услышав слог ТА среди других слогов, подними руку. Слушай: ДА, НА, ТА". После того как

ребенок дает ответ, учитель продолжает: "А теперь подними руку, если услышишь слог СЯ.

Слушай:

ЗЯ, СЯ, СА, СЯ, ТЯ".

Задание 2.

Перед ребенком на столе раскладываются 10 рисунков (см. ниже). Далее учитель говорит:

"Рассмотри все рисунки и скажи, все ли предметы, изображенные на картинках, тебе известны?

Знаешь ли ты названия всех этих предметов? (Обычно ребенок отвечает утвердительно.)

Теперь будь особенно внимательным. Я буду показывать эти предметы попарно (по два слова),

а ты будешь показывать их на рисунках". Далее учитель называет следующие пары:

трава - дрова, уточка - удочка,

крыша - крыса, мишка - мышка,

бочки - почки.

Задание 3.



Учитель раскладывает на столе перед учеником представленные ниже картинки (за

исключением двух картинок с домиками). В названиях предметов, которые изображены на этих

картинках, содержится либо звук Д, либо звук Т. Далее учитель спрашивает: "Все ли предметы

тебе известны?" Ребенок обычно отвечает утвердительно. Затем учитель раскладывает еще две

картинки: на первой изображен

белый домик, на второй -

черный. Учитель вновь

обращается к ученику: "Положи

возле белого домика картинки с

изображением предметов, в

названиях которых содержится

звук Т, а возле черного домика -

со звуком Д".

Задание 4.

Обращаясь к ученику, учитель

говорит: "Вспомни и назови как

можно больше слов, в которых

есть звук С. Помни, что этот звук может быть в начале слова, в середине, в конце".

Задание 5.

Вначале учитель просит ребенка написать на листочке слово

"сковородка".

Как правило, ученик отказывается это выполнить, ссылаясь на неумение хорошо писать.

Учитель успокаивает его, говоря: "Ну что ж, тогда мы поступим иначе. Записывать слова буду

я. Для этого ты мне продиктуешь сначала первый звук в слове, затем - второй, третий и так до

конца слова. Но мы начнем с короткого слова, а потом будем брать слова все более длинные и

сложные". Затем учитель по очереди называет слова:

нос, паук, школа, палатка, сковородка.



Задание для углубленной диагностики.

"Назови первый и последний звук в слове СЛОН".

Задание 6.

Перед ребенком на столе раскладываются четыре карточки (см. ниже). Учитель уточняет, знает

ли ученик названия предметов, изображенных на них, просит назвать их. Затем, обращаясь к

ученику, говорит: "Отбери из этих четырех картинок ту, в названии которой первый звук такой

же, как и в слове "ласточка".

Задание для углубленной диагностики.

"Отбери среди картинок ту, которая начинается со звука В".

Задание 7.

Учитель выкладывает на столе перед ребенком четыре буквы:

Ч Ш Ц Т

Уточняет, знает ли ребенок, какие это буквы, просит их назвать. Далее учитель говорит:

"Сейчас я произнесу одно слово - это слово "чашка". А ты отбери из этих четырех букв (Ш, Ч,

Ц, Т) ту, которая соответствует первому звуку этого слова".



Задание для углубленной диагностики.

"Отбери из четырех букв ту, с которой начинается слово АИСТ".

О У А М

Задание 8.

Обращаясь к ученику, учитель говорит: "Сейчас я буду называть каждый звук в слове отдельно,

один за другим. Слушай внимательно и скажи, какое слово получится из этих звуков". (Звуки

учителем произносятся с интервалом 4-5 секунд.)

Задание для углубленной диагностики.

"Скажи, какое слово получится из звуков, которые я произнесу". (Звуки произносятся с

интервалом 2-3 секунды.)



"Назови первые звуки в словах, которые обозначают названия предметов, изображенных на

этих рисунках".



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант).

Методика используется для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв)

и его концентрации - по количеству сделанных ошибок. Норма объема внимания для детей 6-7

лет - 400 знаков и выше, концентрации - 10 ошибок и менее; для детей 8-10 лет - 600 знаков и

выше, концентрации - 5 ошибок и менее. Время работы - 5 минут.

Инструкция: "На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том,

чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые.

Работать надо быстро и точно. Время работы - 5 минут".

Пример:

Методика "Красно-черная таблица"

Методика предназначена для оценки переключения внимания. Обследуемые должны находить

на предложенной им таблице красные и черные числа от 1 до 12 в случайной комбинации,

исключающей логическое запоминание. Ребенку предлагают показать на таблице черные числа



от 1 до 12 в возрастающем порядке (время выполнения Т(1) фиксируется). Затем нужно

показать красные числа в убывающем порядке от 12 до 1 (время выполнения Т(2) фиксируется).

Затем ученика просят показывать попеременно черные числа в возрастающем порядке, а

красные числа - в убывающем (время выполнения Т(3) фиксируется). Показателем

переключения внимания является разница между временем в третьем задании и суммой

времени в первом и втором заданиях: Т(3) - (Т(1)+Т(2)).

Стимульный материал

1 5 11 8 2

10 7 4 1 9

12 8 2 4

3 11 6 9 5

6 7 3 12 10

ТаблицыШульте

Данная методика используется для исследования скорости ориентировочно-поисковых

движений взора, объема внимания.

Инструкция: "Покажите указкой и назовите все числа от 1 до 25. Как можно скорее, не

ошибаясь".

Процедура проведения исследования: Предъявляется таблица, и по сигналу "начали"

исследователь включает секундомер. Фиксируется время работы с каждой из таблиц. (Таблицы

даны в уменьшенном виде.)



Анализ результатов: Сравнивается время работы по каждой из таблиц. Норма - 30-50 сек на 1

таблицу. Средняя норма - 40-42 сек. В норме на каждую из таблиц уходит примерно одинаковое

время.

Модификация таблицШульте (буквенный вариант).

Методика изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация метода

Пьерона - Рузера).

Инструкция: "Закодируйте таблицу, расставив в ней знаки по

образцу».



Анализ результатов: Фиксируется количество ошибок и время, затраченное на задания.

Оценка:

Высокий уровень устойчивости внимания - 100% за 1 мин 15 сек без ошибок.

Средний уровень устойчивости внимания - 60% за 1 мин 45 сек с 2 ошибками.

Низкий уровень устойчивости внимания - 50% за 1 мин 50 сек с 5 ошибками.

Очень низкий уровень концентрации и устойчивости внимания - 20% за 2 мин 10 сек с 6

ошибками (по М.П.Кононовой).



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ

Методика "Оперативная память"

Методика применяется для изучения уровня развития кратковременной памяти.

Испытуемому вручается бланк, после чего экспериментатор дает следующую инструкцию.

Инструкция: "Я буду зачитывать числа - 10 рядов из 5 чисел в каждом (количество рядов,

используемых в методике, варьируется от 5 рядов по 4 числа в каждом до максимального с

учетом возрастных особенностей). Ваша задача - запомнить эти числа (5 или 4) в том порядке, в

котором они прочтены, а затем в уме сложить первое число со вторым, второе с третьим, третье

с четвертым, четвертое с пятым, а полученные четыре суммы записать в соответствующей

строке бланка. Например: 6, 2, 1, 4, 2 (записывается на доске или бумаге). Складываем 6 и 2 -

получается 8 (записывается); 2 и 1 - получается 3 (записывается); 1 и 4 - получается 5

(записывается); 4 и 2 - получается 6 (записывается)". Если у испытуемого есть вопросы,

экспериментатор должен ответить на них и приступить к выполнению теста. Интервал между

зачтением рядов - 25-15 секунд, в зависимости от возраста.

Тестовый материал:

Подсчитывается число правильно найденных сумм (максимальное их количество - 40). С учетом

возрастных особенностей используются следующие нормы:

6-7 лет - 10 сумм и выше

8-9 лет - 15 сумм и выше



10-12 лет - 20 сумм и выше

Методика удобна для группового тестирования. Процедура тестирования занимает мало

времени - 4-5 мин. Для получения более надежного показателя оперативной памяти

тестирование можно через некоторое время повторить, используя другие ряды чисел.

Методика "Долговременная память"

Экспериментальный материал состоит из следующего задания.

Экспериментатор сообщает: "Сейчас прочитаю вам ряд слов, а вы постараетесь их запомнить.

Приготовились, слушайте внимательно:

стол, мыло, человек, вилка, книга, пальто, топор, стул, тетрадь, молоко".

Ряд слов зачитывается несколько раз, чтобы дети запомнили. Проверка происходит через 7-10

дней. Коэффициент долговременной памяти высчитывается по следующей формуле:

где А - общее количество слов,

В - количество запомнившихся слов,

С - коэффициент долговременной памяти.

Результаты интерпретируются следующим образом:

75-100% - высокий уровень;

50-75% - средний уровень;

30-50% - низкий уровень;

ниже 30% - очень низкий уровень.

Методика "Запомни пару"

Исследование логической и механической памяти методом запоминания двух рядов слов.

Необходимый материал: два ряда слов. В первом ряду между словами существуют смысловые

связи, во втором ряду они отсутствуют.

Ход выполнения задания: экспериментатор читает испытуемому(ым) 10 пар слов исследуемого

ряда (интервал между парой - 5 секунд). После 10-секундного перерыва читаются левые слова



ряда (с интервалом 10 секунд), а испытуемый записывает запомнившиеся слова правой

половины ряда.

Обработка данных задания. Результаты опыта записываются в таблицу:

Методика «Таблица двузначных чисел»

Цель: диагностика объема механической памяти при зрительном восприятии.

Объем механической памяти оценивается по количеству запомненного и воспроизведенного

материала. Для исследования применяются таблицы с двузначными числами. На каждой

таблице размещается 12 чисел. Цифры могут быть любые от 21 до 98, за исключением таких

чисел как: 20, 30, 22, 33 и т. п. Для проведения исследования необходимо иметь несколько

вариантов таблиц.

Инструкция: «На таблице представлены двузначные числа. Я буду Вам показывать таблицу

в течение 30 секунд. Вы должны быть внимательны и стараться запомнить эти числа. После

того как я уберу таблицу, Вы должны припомнить и записать на бланке как можно больше

чисел. Числа нужно записывать в том порядке, в каком будете их припоминать.

Последовательно Вам будет представлено 3 таблицы. Какие есть вопросы? Приготовились!».

Таблица демонстрируется после инструкции. Время экспозиции 30 секунд. После чего в

течение 1 минуты испытуемый припоминает числа и записывает их на бланке в произвольном

порядке.

Возможные варианты таблиц:

1 2 3

64 28 93 57 73 67 91 43 54 93 71 58

87 68 46 37 81 62 32 27 35 82 61 47

39 52 74 49 53 85 17 94 97 21 19 34

Показателем объема механической память является величина правильно воспроизведенных

чисел из трех проб.



Методика «Запоминание 10 слов»

(по А.Р. Лурия), исследование слухоречевой памяти

Методика направлена на исследование объема и скорости слухоречевого запоминания

определенного количества слов, возможности и объема отсроченного их воспроизведения.

Использование методики дает дополнительную информацию о возможности целенаправленной

и длительной работы ребенка со слухоречевым материалом. Для запоминания используются

простые (односложные или короткие двусложные), частотные, не связанные по смыслу слова в

единственном числе именительного падежа. В зависимости от целей исследования количество

повторов ограничено (чаще всего 5 повторов) либо слова повторяются вплоть до полного

запоминания (9-10 слов). Оценить возможность удержания порядка слов представляется

достаточно трудным. По результатам исследования может быть построена кривая запоминания.

Анализируемые показатели:

— объем слухоречевого запоминания;

— скорость запоминания данного объема слов;

— объем отсроченного воспроизведения;

— особенности мнестической деятельности (наличие литеральных или вербальных парафазий и

т.п.);

— особенности слухового, в том числе фонематического восприятия.

Возрастные особенности выполнения:

Методика может быть использована в полном объеме, начиная с 7-летнего возраста.

Запоминание в объеме 9+1 слово доступно здоровым детям. Отсроченное воспроизведение в

объеме 8+2 слова доступно 80% детей данной возрастной группы.

Для детей младше 7-ми лет целесообразно использование меньшего объем словарного

материала (5-8 слов).

1. Лес, хлеб, окно, стул, вода, брат, конь, гриб, игла, мед

2. Тень, волк, шар, дым, круг, луч, роза, жук, шуба, мост

3. Зонт, кит, рубль, усы, боль, крот, ложь, куб, ром, еж.

Методика «Память на образы»

Методика предназначена для изучения образной памяти. Ее сущность заключается в том, что

испытуемому экспонируется таблица с 16 образами в течение 20 сек. Образы необходимо

запомнить и в течение 1 минуты воспроизвести на бланке.

Инструкция:«Вам будет предъявлена таблица с образами. Ваша задача заключается в том,

чтобы за 20 сек. запомнить как можно больше образов. Через 20 сек. уберут таблицу, и вы

должны будете зарисовать или записать словесно те образы, которые запомнили.

Оценка результатов тестирования производится по количеству правильно воспроизведенных

образов. Норма - 6 правильных ответов и больше.



ПРИЛОЖЕНИЕ№5

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯМЫШЛЕНИЯ

Методика "Четвертый лишний"

Ребенку зачитываются четыре слова, три из которых связаны между собой по смыслу, а одно

слово не подходит к остальным. Ребенку предлагается найти "лишнее" слово и объяснить,

почему оно "лишнее".

-книга, портфель, чемодан, кошелек;

- печка, керосинка, свеча, электроплитка

- трамвай, автобус, трактор, троллейбус;

- лодка, тачка, мотоцикл, велосипед;

- река, мост, озеро, море;

- бабочка, линейка, карандаш, ластик;

- добрый, ласковый, веселый, злой;

- дедушка, учитель, папа, мама;

- минута, секунда, час, вечер;

- Василий, Федор, Иванов, Семен.

("Лишние" слова выделены курсивом.)

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный ответ - 0 баллов.

10-8 баллов - высокий уровень развития обобщения;

7-5 баллов - средний уровень развития обобщения, не всегда может выделить существенные

признаки предметов;

4 и менее баллов - способность к обобщению развита слабо.

Результаты исследования заносятся в протокол.



Методика «Определение понятий, выяснение причин, выявление сходства и различий в

объектах»

Определение понятий, объяснение причин, выявление сходства и различий в объектах — это

операции мышления, оценивая которые мы можем судить о степени развитости у ребенка

интеллектуальных процессов. Данные особенности мышления устанавливаются по правильности

ответов ребенка на следующую серию вопросов:

1. Какое из животных больше: лошадь или собака?

2. Утромлюди завтракают. А что они делают, принимая пищуднем и вечером?

(Правильный ответ— обедают и ужинают).

3. Днем на улице светло, а ночью? (Правильный ответ— темно).

4. Небо голубое, а трава? (Правильный ответ— зеленая),

5. Черешня, груша, слива и яблоко— это ... (Правильное продолжение ягоды и фрукты).

6. Почему, когда идет поезд, опускают шлагбаум?

7. Что такоеМосква, Киев, Хабаровск? (Правильный ответ— города).

8..Который сейчас час? (Ребенку показывают часы и просят

назвать время).

(Правильный ответ— такой, в котором указаны часы и минуты).

9. Молодую корову называют телка. А как называют молодую собаку и молодую овцу?

(Правильный ответ—щенок и ягненок).

10. На кого больше похожа собака: на кошку или на курицу? Ответь и объясни, почему ты так

считаешь.

11. Для чего нужны автомобилю тормоза?

(Правильным считается любой разумный ответ, указывающий на необходимость гасить скорость

автомобиля).

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор?

(Правильный ответ указывает на то, что это — инструменты, выполняющие в чем-то похожие

функции).

13. Что есть общего между белкой и кошкой?

(В правильном ответе должны быть указаны как минимум два объясняющих их признака, например

то, что это — животное, умеющее лазать по деревьям, имеющее мягкий шерстяной покров, хвост,

четыре ноги.)

14. Чем отличаются гвоздь, винт и шуруп друг от друга?

(Правильный ответ: гвоздь, как правило, гладкий по поверхности, а винт и шуруп— нарезные; гвоздь

забивают молотком, а винт и шуруп вкручивают; шуруп — конический, а винт и гвоздь —

круглые).

15. Что такое футбол, прыжки в длину и в высоту, теннис, плавание?

(Правильный ответ— это виды спорта, видыфизических упражнений).

16. Какие ты знаешь виды транспорта?



(В правильном по существу ответе должно быть перечислено, как минимум, два разных вида

транспорта).

17. Чем отличается старый человек от молодого?

(Правильный ответ должен содержать в себе хотя бы два существенных признака, отличающих

старых людей от молодых).

18. Для чего люди занимаются физкультурой и спортом?

(Правильные возможные ответы — для поддержания своегоздоровья; для того, чтобы быть

сильными, стройными и красивыми; для того, чтобы добиваться спортивных успехов, выигрывать

соревнования).

19. Почемусчитаетсяплохо, есликто-нибудьнехочет работать?

(Возможные правильные ответы —все люди должны работать, иначе нельзя будет жить нормально;

потому, что за данного человека вынуждены будут работать другие люди; в противном случае

нельзя будет иметь нужные вещи, продукты питания, жилище и т.п.)

20.Для чего на письмо необходимо наклеивать марку?

(Правильный ответ: марка — это знак уплаты отправителемстоимости пересылки почтового

отправления).

Обработка результатов.

За каждый правильный ответ на каждый из вопросов ребенок получает по 0,5 балла, так что

максимальное количество баллов, которое он может получить в этой методике, равно 10.

Замечание. Правильными могут считаться не только те ответы, которые соответствуют

приведенным примерам, но и другие, достаточно разумные и отвечающие смыслу поставленного

перед ребенком вопроса.

Описанная методика применяется в основном для психодиагностики словесно-логического

мышления детей, поступающих в школу. Вместе с оценкой способности делать умозаключения она

дает более или менее полную картину, отражающую основные умственные операции, названные в

начале. Если у проводящего исследование нет полной уверенности в том, что ответ ребенка

абсолютно правильный, и в то же самое время нельзя определенно сказать, что он неверный, то

допускается ставить ребенку промежуточную оценку — 0,25 балла. Прежде чем оценивать

правильность того или иного ответа, надо убедиться в том, что ребенок правильно понял сам вопрос.

Например, не все дети могут знать, что такое шлагбаум, не сразу понять смысл 19-го вопроса. Иногда

дополнительного разъяснения требует даже слово «работать», потому что не все дошкольники по-

настоящему знают, что это такое.

Выводы об уровне развития

10баллов —очень высокий.

8-9 баллов —высокий.

4-7 баллов —средний.

2-3 балла —низкий.

0-1 балл —очень низкий.



Методика «Простые аналогии»

Методика направлена на изучение возможности установления логических связей и

отношений между понятиями. В данном варианте методики минимизирован фактор трудностей

актуализации нужного слова, подбор простых аналогий выстроен в порядке усложнения

заданий (по мере увеличения номера задания). Методика предъявляется детям со

сформированным навыком чтения (осмысленное чтение).

Примечание. Задание только в самом крайнем случае может быть предъявлено ребенку на слух

с опорой на пассивное чтение, только при условии достаточного объема слухоречевой памяти.

Выделенные задания представляют собой вариант наглядной помощи. Выполнение этих

заданий можно рассматривать как вариант обучения. В этом случае возможен анализ

обучаемости ребенка. Ребенку предъявляется пара слов из левого столбца, и его просят

подобрать такое слово из нижних пяти справа, которое так же будет относиться к верхнему

слову справа, как нижнее слово из левой части относится к своему верхнему (по аналогии).

Оценивается возможность выявления отношений между верхним и нижним словами в левой

части задания и подбора по аналогии с этим нижнего слова из правой части. Может быть

выявлено утомление при работе с вербально-логическим материалом.

Анализируемые показатели:

— возможность удержания инструкции и выполнения задания до конца;

— доступность выполнения заданий по аналогии;

— способность анализа большого количества печатного (зрительного) материала;

— стратегия выявления ребенком логических связей и отношений между понятиями;

— оценка характера обучаемости и объема необходимой помощи со стороны взрослого.



ПРИЛОЖЕНИЕ№6

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРИЕМОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методика "Домик"



Ребенку предлагают как можно точнее срисовать изображение домика. После окончания

работы предложить проверить, все ли верно. Он может исправить, если заметит неточности.

Данная методика позволяет выявить умение ориентироваться на образец, точно скопировать

его; степень развития произвольного внимания, сформированность пространственного

восприятия. Точное воспроизведение оценивается 0 баллов, за каждую допущенную ошибку

начисляется 1 балл.

Ошибками являются:

а) неправильно изображенный элемент; правая и левая части забора оцениваются отдельно;

б) замена одного элемента другим;

в) отсутствие элемента;

г) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены;

д) сильный перекос рисунка.

Методика "Графический диктант"

Данная методика используется для определения уровня развития произвольной сферы

ребенка, а также изучения возможностей в области моторной организации пространства.

Материал состоит из 4 диктантов, первый из которых - тренировочный.

Инструкции:

1. "Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаш на самую верхнюю точку. Внимание!

Рисуйте линию: одна клеточка вниз. Не отрывайте карандаш от бумаги, теперь одна клеточка

направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо.

Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжайте рисовать

такой же узор сами".

2. "Теперь поставьте карандаш на следующую точку. Приготовились! Внимание! Одна клетка

вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна



клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна направо. А

теперь сами продолжайте рисовать тот же узор".

3. "Внимание! Три клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо.

Две клетки вверх. Одна направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх.

Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Три клетки вверх. Теперь сами

продолжайте рисовать этот узор".

4. "Поставьте карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки направо. Одна

клетка вверх. Одна клетка налево (слово "налево" выделяется голосом). Две клетки вверх. Три

клетки направо. Две клетки вниз. Одна клетка налево (слово "налево" опять выделяется

голосом). Одна клетка вниз. Три клетки направо. Одна клетка вверх. Одна клетка налево. Две

клетки вверх. Теперь сами продолжайте рисовать этот узор".

На самостоятельное выполнение каждого узора дается полторы-две минуты. Общее время

проведения методики обычно составляет около 15 минут.

Анализ результатов.

Безошибочное воспроизведение узора - 4 балла.

За 1-2 ошибки ставят 3 балла.

За большее число ошибок - 2 балла.

Если ошибок больше, чем правильно воспроизведенных участков, то ставится 1 балл. Если

правильно воспроизведенных участков нет, то ставят 0 баллов. Указанным образом

оцениваются три узора (один тренировочный).

На основе полученных данных возможны следующие уровни выполнения:

10-12 баллов - высокий;

6-9 баллов - средний;



3-5 баллов - низкий;

0-2 балла - очень низкий.

Методика "Узор"

Методика состоит из трех контрольных диктантов и одного тренировочного.

Детям говорят: "Мы будем учиться рисовать узор. У вас на листочке нарисованы ряды

треугольников, квадратов и кружочков. Мы будем соединять треугольники и квадраты, чтобы

получился узор. Надо внимательно слушать и делать то, что я говорю. У нас будут такие три

правила:

1.два треугольника, два квадрата или квадрат с треугольником можно соединять только

через кружок;

2.линия нашего узора должна идти только вперед;

3.каждое новое соединение надо начинать с той фигурки, на которой остановилась линия,

тогда линия будет непрерывной и в узоре не получится промежутков. Посмотрите на

листочке, как можно соединить треугольники и квадраты".

Затем проверяющий говорит: "Теперь учитесь соединять сами. Посмотрите на нижнюю

полоску. Соедините два квадрата, квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с

квадратом" (вводная - тренировочная - серия).

Проверяющий следит за тем, как каждый ребенок выполняет задание, а в случае надобности

исправляет ошибки и объясняет ребенку, в чем он ошибся. В процессе обучения дети

производят четыре соединения.

Далее следует первая серия. Проверяющий говорит: "Теперь мы будем рисовать без

подсказок. Вы должны внимательно слушать и соединять те фигуры, которые я буду называть,

но не забывайте, что их можно соединять только через кружок, что линия должна быть

непрерывной и идти все время вперед, т.е. начинать каждое новое соединение надо с той

фигурки, на которой кончилась линия. Если ошибетесь, то не исправляйте ошибку, а

начинайте со следующей фигурки".

Диктант для первой серии:

"Соедините треугольник с квадратом, квадрат с треугольником, два треугольника,

треугольник с квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником, треугольник с квадратом,



два квадрата, квадрат с треугольником, два треугольника, два треугольника, треугольник с

квадратом".

Диктовать следует медленно, так, чтобы все дети успевали прочертить очередное соединение.

Повторять одно и то же дважды нельзя, т.к. некоторых детей это может натолкнуть на

прочерчивание лишних соединений.

После того как дети закончили работу, следует вторая серия, а затем третья. Серии

отличаются друг от друга только характером воспроизводимого под диктовку узора. Правила

выполнения работы остаются те же.

Диктант для второй серии:

"Соедините квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с квадратом, два

квадрата, еще раз два квадрата, квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с

квадратом, квадрат с треугольником, треугольник с квадратом, два квадрата, квадрат с

треугольником".

Диктант для третьей серии:

"Соедините два квадрата, квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с

квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником, треугольник с квадратом, квадрат с

треугольником, два треугольника, треугольник с квадратом, квадрат с треугольником, два

треугольника".

Никакой помощи во время выполнения задания детям не оказывается. После окончания

работы листочки собираются. Листочки выдаются перед началом обследования. На них уже

нарисован образец узора и 4 серии фигур (а, б, в, г). Каждая серия располагается одна под

другой и представляет собой три ряда мелких геометрических фигур (размер фигур 2x2 мм).

Оценка результатов.

Каждое правильное соединение засчитывается за два очка. Правильными являются

соединения, соответствующие диктанту.

Штрафные очки (по одному) начисляются:

1. за лишние соединения, не предусмотренные диктантом (кроме находящихся в конце и в

начале узора, т.е. предваряющих диктант и следующих за ним);

2. за "разрывы" - пропуски "зон" соединения - между правильными соединениями.



Все остальные возможные виды ошибок не учитываются вовсе, т.к. их наличие

автоматически снижает количество начисляемых очков. Окончательное количество

набранных баллов вычисляется за счет разницы между количеством правильно набранных

очков и количеством штрафных очков (из первых вычитают вторые). Максимально

возможное количество очков в каждой серии - 24 (0 штрафных очков). Максимально

возможное количество очков за выполнение всего задания - 72.

Интерпретация полученных результатов.

60-72 очка - достаточно высокий уровень умения действовать по правилу. Может

одновременно учитывать несколько правил в работе.

48-59 очков - умение действовать по правилу сформировано недостаточно. Может

удерживать при работе ориентацию только на одно правило.

36-47 очков - низкий уровень умения действовать по правилу. Постоянно сбивается и

нарушает правило, хотя и старается на него ориентироваться.

Менее 36 очков - умение действовать по правилу не сформировано.

ПРИЛОЖЕНИЕ№7

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ

Методика изучения мотивации (по Н. Л. Белопольской)

В качестве модели для определения доминирования учебных или игровых мотивов

поведения предлагается использовать введение того или иного мотива в условиях

психического пресыщения. В этом случае объективными показателями изменения



деятельности будут качество и длительность выполнения задания, которое до введения

исследуемого мотива вызвало у ребенка состояние психического пресыщения.

В качестве экспериментального материала в эксперименте на психическое

пресыщение можно использовать рисование кружков. Учебный мотив заключается в том, что

испытуемому сообщают, что сейчас он будет учиться красиво писать букву "О" (или цифру

"0"). Если он хочет получить за свою работу самую высокую оценку - "5", то надо красиво

писать не менее 1 страницы. Игровой мотив может быть следующим. Перед ребенком ставят

фигурки зайца и волка (можно вместо фигурок использовать изображения этих животных).

Испытуемому предлагают поиграть в игру, в которой зайцу надо спрятаться от волка, чтобы

тот его не съел. Ребенок может помочь зайцу, если нарисует для него большое поле с ровными

рядами капусты. Полем будет лист белой бумаги, а капуста будет изображаться кружками.

Ряды капусты в поле должны быть ровными и частыми, а сами кочаны капусты должны быть

одного размера, тогда заяц сможет спрятаться среди них от волка. Экспериментатор для

примера рисует первые два ряда капусты, затем ребенок продолжает работу самостоятельно.

В зависимости от того, в каком случае (первом или втором) качество рисования

кружков и длительность выполнения задания будут лучше и дольше, у ребенка преобладает

либо учебный, либо игровой мотив деятельности.

Методика мотивационных предпочтений

(«Три желания», «Цветик-трехцветик», «Волшебная палочка»)

Существуют различные варианты методики мотивационных предпочтений: «Три

желания», «Волшебная палочка», «Цветик–семицветик», «Поздравление к новому году»,

«Колесо желаний», «Хрустальный шар», которые отличаются обычно количеством желаний

(ребенок должен задумать от одного до семи) и формой предъявления. Предлагаемые

варианты методики предназначены для детей 5-9 лет. С дошкольниками и школьниками, у

которых сформированы навыки свободного письма, методика проводится индивидуально. С

остальными – может проводиться как индивидуально, так и фронтально.

Материал:

При индивидуальном применении - "волшебная палочка" (маленькая указка или

карандаш), при групповом - лист бумаги с нарисованным на нем "волшебным цветком" (с

тремя лепестками), либо чистый лист бумаги.

Процедура проведения:

Инструкция при индивидуальном проведении: "Представь себе, что это волшебная

палочка (Показывается маленькая указка или карандаш). Ты можешь взмахнуть ей, и с ее

помощью выполнить три самых заветных своих желания. Скажи мне. Какие это желания".

При фронтальном проведении детям предлагается нарисовать "волшебный цветок" с

тремя лепестками ("цветы" могут быть приготовлены психологом заранее и розданы детям)

после того, как рисунок выполнен, дается инструкция:



"Представьте себе. Что это волшебный цветок. У него три лепестка. На лепестке можно

написать одно желание. А всего каждый из вас сможет написать три самых заветных своих

желания. Все поняли. Что надо сделать (отвечает на вопросы детей). Итак, начинаем..."

Обработка результатов и интерпретация:

1. Определяется направленность ответов на выполнение своих собственных желаний,

ориентированных на благо других людей сверстников, воспитателей, родителей, братьев,

сестер и др., относящиеся к школе, детскому дому в целом, и широкие «общечеловеческие»

(«хочу, чтобы люди никогда не болели», «чтобы никто не убивал других людей», «нашли

все полезный ископаемые» и т.д.).

Поскольку строение методики ориентирует детей, прежде всего на актуализацию

собственных желаний, то выделение желаний "для других" свидетельствуют о широте

мотивации, выходящие за пределы личного опыта, наличии широких смыслообразующих

мотивов и/или формировании потребности во благе для других людей. Вместе с тем,

неблагоприятными являются варианты, когда желания «для себя» полностью отсутствуют.

2. Определяются качественные категории, характеризующие преобладающую сферу

предпочтений.

Наиболее часто здесь встречаются ответы, говорящие о желании обладать определенными

материальными благами, иметь какие то новые качества, способности, приобрести друзей.

Повысить успеваемость. Выполнять требования воспитателей и др.

Заслуживают внимания ответы, связанные с семьей, родителями.

Неблагоприятными вариантами является фиксация всех ответов в сфере выполнения

требований воспитателей, а также совершенно конкретных («мелких») материальных благ

(например, конфету, жвачку и мороженое). Следует обратить особое внимание на ответы,

связанные с физической агрессией: как на открытые агрессивные тенденции («я хотел бы всех

избить, уничтожить», «чтобы отомстить всем», «чтобы избили всех тех, кто меня обижает»),

так и жертвы агрессии: «чтобы меня не били», «чтобы меня кто-нибудь защитил, когда меня

снова начнут бить». Ответ "не знаю" является неблагоприятным показателем, который может

свидетельствовать как о слабости желаний и потребностей, о недоразвитии их рефлексии, о

том, что ребенок не привык давать себе отчет о своих желаниях, так и о своеобразном

«отказе» от желаний, их вытеснении, А также об определенной закрытости по отношению ко

взрослому, иногда имеющей характер негативного протеста. Какой именно из вариантов

имеет место в конкретном случае, следует выяснить в процессе дополнительной беседы.

3. Определяется степень «протяженности» желаний во времени.

4. Характер высказывания («я хочу», «я хотел бы»), использование сослагательного

наклонения, свидетельствующего о неуверенности ребенка в своем «праве на желание»

является неблагоприятным симптомом.

Опросник«Оценкашкольноймотивации»



Данный опросник может быть использован при индивидуальном обследовании учащихся

3-4 классов, а также может применяться для групповой диагностики. При этом допустимы 2

варианта предъявления:

1. Вопросы читаются экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а дети должны

написать номера тех, ответы которые имподходят.

2. Диагностические тетради с текстом опросника раздаются всем ученикам, и педагог просит

отметить все подходящие ответы.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При первом варианте выше

вероятность получения социально желательных ответов, так как дети в большей степени

ориентируются на нормы и правила, поскольку видят перед собой взрослого, задающего вопросы.

Второй вариант предъявления позволяет получать более достоверные ответы на вопросы анкеты, и

он предпочтителен в работе со школьниками 3—4-х классов.

Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной

мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием школьной

дезадаптации ребенка, а в 4-м классе — признаком возможных трудностей адаптации при

переходе в среднююшколу. Повышение уровня мотивацииможет быть ситуативными достигнуто за

счет успехов в учебе в данный момент, но в целом свидетельствует о положительной динамике в

обучении и развитии.

При обработке результатов для получения более полной картины отношения ребенка к

школе полезно сочетать подсчет суммарного балла с анализом ответов школьника на отдельные

вопросы. Это позволит, например, выяснить, какая сфера школьной жизни вызывает у ребенка

больший, а какая—меньший интерес.

Обработкарезультатов:

Для возможности дифференцировки детей по уровнюшкольной мотивации была разработана

система балльных оценок:

> ответ ребенка, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении им

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;

> нейтральный ответ (не знаю, бывает, по-разному и т. п.) оценивается в 1 балл;

> ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной

ситуации, оценивается в 0 баллов.

Было установлено 5 основных уровнейшкольной мотивации:

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации,

учебной активности.

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках нашкольную тему они изображают

учителя у доски, процесс урока, учебныйматериал и т. п.



2. 20—24 балла—хорошаяшкольная мотивация.

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают

учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких

требований и норм. Подобный уровень является средней нормой.

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше

внеучебными сторонами.

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу,

чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей

степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети, как

правило, изображают школьные, но не учебные ситуации.

4. 10—14 баллов—низкаяшкольнаямотивация.

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации в

школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя

косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе.

5. Ниже 10 баллов— негативное отношение к школе, школьнаядезадаптация.

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной

деятельностью, испытывают сложности в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой

невыносимо. Среди школьников 3—4-х классов -это дети, находившиеся в ситуации хронического

неуспеха в учебе. Ответы на вопросы анкеты расположены в случайном порядке, поэтому для

упрощения оценки может быть использован специальный ключ:

№ вопроса Оценка

за 1-й

за 2-й ответ за 3-й ответ

1 1 3 0
2 0 1 3
3 1 0 3
4 3 1 0
5 0 3 1
6 1 3 0
7 3 1 0
8 1 0 3
9 1 3 0
10 3 1 __ 0

Вопросы к опроснику «Оценкашкольноймотивации»

1. Тебе нравится в школе или не очень?



> не очень;

> нравится;

> не нравится.

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с

радостью идешь в школу или тебе часто хочется

остаться дома?

> чаще хочется остаться дома;

> бывает по-разному;

> иду с радостью.

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам,

желающим можно остаться дома, ты пошел бы в школу или

остался бы дома?

> не знаю;

> остался бы дома;

> пошелбывшколу.

4. Тебенравится, когда у вас отменяют какие-нибудьуроки?

> не нравится;

> бывает по-разному;

> нравится.

5. Тыхотел бы, чтобытебене задавалидомашних заданий?

> хотел бы;

> не хотел бы;

> не знаю.

6. Ты хотел бы, чтобы вшколе остались одни перемены?

> не знаю;

> не хотел бы;

> хотел бы.

7. Ты часто рассказываешь ошколе родителям?

> часто;

> редко;

>не рассказываю.

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

> точно не знаю;

> хотел бы;

> не хотел бы.

9. У тебя в классе много друзей?

> мало;

> много друзей;



> нет друзей.

10. Тебе нравятся твои одноклассники?

> нравятся;

> не очень;

> не нравятся.



ПРИЛОЖЕНИЕ№8

ДИАГНОСТИКА ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

Методика «Лесенка»

Самооценка – это оценка человеком собственных качеств, достоинств и

недостатков. У младшего школьника она формируется преимущественно в зависимости от

его успеха или, наоборот, неуспешности в школе. Поэтому учитель во многом

ответственен за ее формирование. Начиная с первых дней обучения в школе, самооценка

ребенка зависит от успешности в учебной деятельности, от характера межличностных

отношений в классе: с учителем, одноклассниками. Предлагаем методику «Лесенка»,

которая эффективно используется учителями на практике с целью изучения самооценки

младших школьников.

«Лесенка» имеет два варианта использования: групповой и индивидуальный.

Групповой вариант позволяет учителю оперативно выявить уровень самооценки его

учеников. При индивидуальном изучении самооценки есть возможность выявить причину,

которая сформировала (формирует) ту или иную самооценку школьника, чтобы в

дальнейшем в случае необходимости начать работу по коррекции трудностей,

возникающих у детей.

Групповое изучение самооценки младшего школьника

Учебные материалы: у каждого ученика – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или

карандаш; на классной доске нарисована лесенка.

Инструкция:

1. «Ребята, возьмите красный карандаш и послушайте задание. Вот лесенка. Если на ней

расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя ее номер) будут

стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать

четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) –

плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты

поставишь себя? Нарисуй на ней кружок».

2. Повторить инструкцию еще раз.

3. Поблагодарить ребят за работу.

Индивидуальное изучение самооценки младшего школьника:

При индивидуальной работе с ребенком очень важно создать атмосферу доверия,

открытости, доброжелательности. Обязательно поблагодарите ученика за ответы.

Учебные материалы: для ученика – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш.

Инструкция



1. «Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то здесь (показать первую

ступеньку, не называя ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать

вторую и третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята,

тут (показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку)

– самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? Объясни почему».

2. В случае затруднений с ответом повторите инструкцию еще раз.

3. Поблагодарите ребенка за работу.

Интерпретация результатов

При анализе полученных данных исходите, пожалуйста, из следующего:

Ступенька 1 – завышенная самооценка

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нормой. В

беседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю себя на первую ступеньку, потому

что она высокая», «Я самый лучший», «Я себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошие

ребята, и я тоже хочу быть с ними». Нередко бывает так, что ребенок не может объяснить

свой выбор, молчит, улыбается или напряженно думает. Это связано со слабо развитой

рефлексией (способностью анализировать свою деятельность и соотносить мнения,

переживания и действия с мнениями и оценками окружающих). Именно поэтому в первом

классе не используется балльная (отметочная) оценка. Ведь первоклассник (да и нередко

ребята второго класса) в подавляющем своем большинстве принимает отметку учителя

как отношение к себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка («звездочка», «бабочка»,

«солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, потому что у меня тройка («дождик»,

«синий кирпичик», «черточка», «см.»).

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и

свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю маме», «Я хороший, потому что

учусь на одни пятерки, книжки люблю читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними

играю», – и т.д. Это нормальный вариант развития самооценки.

Ступенька 4 – заниженная самооценка

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько заниженную самооценку.

Как правило, это связано с определенной психологической проблемой ученика. В беседе

ребенок может о ней рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни плохой, потому что я

бываю добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». Здесь

налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни плохая, потому что

пишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за это». В данном случае



разрушены ситуация успеха и положительное отношение школьницы, по меньшей мере к

урокам письма; нарушены межличностные отношения со значимыми взрослыми».

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка

По статистике, младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%.

Следует сразу оговориться, что иногда у ребенка ситуативно занижается самооценка. На

момент опроса что-то могло произойти: ссора с товарищем, плохая отметка, неудачно

наклеенный домик на уроке труда и т.д. И в беседе ученик расскажет об этом. Например:

«Я плохой, потому что подрался с Сережей на перемене», «Я плохая, потому что написала

диктант на три», – и т.д. В таких случаях, как правило, через день-другой Вы получите от

ребенка другой ответ (с положительной самооценкой).

Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, где красной

линией проходит мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации в том, что низкая

самооценка может остаться у ребенка на всю его жизнь, вследствие чего он не только не

раскроет своих возможностей, способностей, задатков, но и превратит свою жизнь в

череду проблем и неурядиц, следуя своей логике: «Я плохой, значит, я не достоин ничего

хорошего». Учителю очень важно знать причину низкой самооценки школьника – без

этого нельзя помочь ребенку.

Приведем примеры ответов ребят, из которых сразу становится понятно, в каком

направлении оказывать им помощь:

«Я поставлю себя на нижнюю ступеньку (рисует кружок на пятой ступеньке), потому что

мама говорит, что я невнимательный и делаю много ошибок в тетрадях». Здесь

необходима работа с родителями школьника: беседы, в которых следует объяснить

индивидуальные особенности ребенка. Например, если это первоклассник, то необходимо

рассказать, напомнить лишний раз родителям о том, что ребенок в этом возрасте еще не

обладает ни устойчивым вниманием, ни произвольностью поведения, что у каждого

ученика свой темп усвоения знаний, формирования учебных навыков. Полезно регулярно

напоминать родителям о недопустимости чрезмерных требований к неуспевающему

школьнику. Крайне важна демонстрация родителями положительных качеств, каждого

успеха их ребенка.

«Я сюда себя поставлю, на нижнюю, шестую ступеньку, потому что у меня двойки в

дневнике, а учительница меня ставит в угол». Первое, что необходимо сделать, – это

выявить причину неуспешности школьника (его учебы, плохого поведения) и вместе с

родителями начать работу по созданию успешной учебной ситуации. Существенную роль

может сыграть положительная словесная оценка процесса деятельности и отношения

ученика к выполнению учебной работы. Все педагоги понимают, что отрицательные



отметки не способствуют улучшению учебы, а лишь формируют негативное отношение

ребенка к школе. Искать положительное в деятельности ученика, указывать даже на

незначительные успехи, хвалить за самостоятельность, старание, внимательность –

основные способы повышения самооценки школьников.

«Я дерусь с ребятами, они меня не принимают в игру» (ставит себя на шестую

ступеньку)». Проблема несформированности межличностных отношений – одна из

острейших в современном начальном образовании. Неумение детей общаться,

сотрудничать друг с другом – основные причины конфликтов в детской среде.

Поэтому организация совместной деятельности младших школьников (работа в парах, в

группе, в коллективе) как на уроке, так и во внеучебное время должна стать одним из

направлений деятельности учителя.

Ступенька 7 – резко заниженная самооценка

Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в ситуации школьной

дезадаптации, личностного и эмоционального неблагополучия. Чтобы отнести себя к

«самым плохим ребятам», нужен комплекс негативных, постоянно влияющих на

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

Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодолении причин

трудностей в обучении и общении ребенка, несформированность положительных

межличностных отношений с учителями, одноклассниками – наиболее частые причины

резко заниженной самооценки. Чтобы скорректировать ее, необходима совместная

деятельность учителя, педагога-психолога, социального педагога (в случае

неблагоприятной обстановки в семье). Суть поддержки педагога и его помощи

школьникам с низкими показателями уровня самооценки состоит во внимательном,

эмоционально-положительном, одобряющем, оптимистически настроенном отношении к

ним. Доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в ученика, знание

причин и своевременное применение способов преодоления трудностей ребенка способны

медленно, но поступательно формировать адекватную самооценку младшего школьника.

Таким образом, используя в своей практике методику «Лесенка», вы можете не только

изучать самооценку своих учеников (предлагая

выполнить методику повторно), но и

отслеживать характер ее изменения, выявляя

причины этого процесса.

Рисунок «лесенки» для изучения самооценки

младших школьников
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