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Аннотация. В статье рассматривается формирование учебной

деятельности у младших школьников с задержкой психического раз-

вития как условие освоения адаптированной образовательной про-

граммы; описан опыт работы по формированию всех компонентов

учебной деятельности с учетом нейропсихологического аспекта.
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experience in the formation of all components of educational activity, tak-

ing into account the neuropsychological aspect.  
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Создание условий для эффективной реализации и освоения 

всеми обучающимися основной образовательной программы началь-

ного общего образования является современным требованием Феде-

рального государственного образовательного стандарта [Бабкина, Ин-

дебаум, 2020, с. 4]. Одним из важнейших направлений ФГОС НОО яв-

ляется формирование у обучающихся основ умения учиться, сформи-

рованность учебной деятельности является обязательным параметром 

оценочной деятельности учителя. [Елецкая, Китикова, 2018, с. 3].  В 
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современном образовательном процессе учебная деятельность рас-

сматривается как деятельность, направленная на приобретение учени-

ком новых знаний, умений, навыков или на их изменение в процессе 

специального организованного и целенаправленного обучения. Ста-

новление учебной деятельности у школьника является важнейшим 

процессом формирования умения учиться, самостоятельно ставить 

цели и находить средства их достижения.  

Качественное усвоение программного материала по всем 

учебным предметам подразумевает высокий уровень организации 

учебной деятельности школьников, распределение деятельности и 

действий во времени, сформированности всего цикла учебной дея-

тельности [Елецкая, Китикова, 2018, с. 4]. 

На сегодняшний день младшие школьники с ограниченными 

возможностями здоровья, среди которых дети с задержкой психиче-

ского развития (далее - ЗПР) составляют преимущественное боль-

шинство, в структуре дефекта демонстрируют следующие особенно-

сти учебной деятельности: неумение сосредоточиться на задании, 

ориентироваться в нем; непонимание условий орфографической за-

дачи; неумение подчинить свое учебное поведение словесным ин-

струкциям; трудности в организации учебной деятельности; несфор-

мированность планирования своей деятельности; неумение работать 

с образцом; отсутствие самокоррекции, что проявляется в неспособ-

ности заметить и исправить ошибки; несформированность само-

контроля; неполноценность способности оценить свой результат; 

медленный темп учебной деятельности; прекращение учебной дея-

тельности в ситуации минимального дискомфорта. Проблемы, воз-

никающие в процессе образования младшего школьника с задержкой 

психического развития, не ограничиваются трудностями обучения. 

Они в большей или меньшей мере проявляются в коммуникации со 

сверстниками и взрослыми в различных сферах жизнедеятельности 

[Бабкина, Индебаум, 2020, с. 5]. Обучение детей с задержкой психи-

ческого развития без усвоения регуляторных компонентов и несфор-

мированности учебной деятельности как правило приводит к стой-

кой школьной и социальной дезадаптации [Бабкина, Индебаум, 

2020, с. 6]. Анализ результатов теоретического исследования нейро-

физиологических основ логопедической коррекции речевого разви-

тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья свиде-

тельствует о том, что оказание логопедической помощи младшим 

школьникам с ЗПР без учета нейрофизиологических особенностей 
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данного контингента детей сделает сопровождение малоэффектив-

ным: такие дети не способны с необходимой мобильностью вклю-

чаться в познавательную и речевую деятельность, выдерживать ее 

ритм и объем в современном образовании, восстанавливать ее ре-

сурсы в период отдыха [Коробинцева, 2018, с. 235].  

Таким образом, успешное обучение младших школьников с 

задержкой психического развития без создания специальных усло-

вий сопровождения невозможно. Для качественного усвоения про-

граммного материала, эффективной коррекционно-развивающей 

работы специалистов необходимо включение в образовательный 

процесс мероприятий, направленных на формирование и становле-

ние учебной деятельности; на предупреждение школьной дезадап-

тации; на информатизацию учебного пространства [Лапшина, 2019, 

с. 30], а также тесное взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса. Правильно выстроенная коррекционно-разви-

вающая работа с младшими школьниками с задержкой психиче-

ского развития позволит в дальнейшем полноценно освоить ими 

адаптированную общеобразовательную программу и в перспективе 

продолжить обучение по основной общеобразовательной про-

грамме основного общего образования в значительной степени 

компенсировав задержку развития [Бабкина, Индебаум, 2020, с. 7].   

Психолого-педагогическое сопровождение таких детей явля-

ется единственной возможностью решения данной проблемы.  Ком-

плексность задач коррекционно-развивающей работы обуславливает 

необходимость комплексного, междисциплинарного подхода к их 

решению [Лапшина, 2020, с. 351], который на сегодняшний день 

включает в себя и нейропсихологический аспект.  

Для изучения состояния высших психических функций, обу-

чающихся с ЗПР на констатирующем этапе эксперимента, была 

проведена нейропсихологическая диагностика по методики Т. В. 

Ахутиной, Н. Н. Полонской, Н. М. Пылаевой, М. Ю. Максименко, 

включающая в себя исследование слухового, зрительного, кинесте-

тического восприятия, процессов переработки информации, произ-

вольной регуляции. С целью изучения уровня сформированности 

учебной деятельности у младших школьников с задержкой психи-

ческого развития были выбраны методики диагностики сформиро-

ванности компонентов учебной деятельности Н.И. Гуткиной, 

О.В. Елецкой, Г.Н. Казанцевой, Г.В. Репкиной, Л.И. Цеханской. 
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Констатирующий эксперимент проходил на базе МБОУ 

«СОШ №19» г. Челябинска с группой обучающихся 3 класса с за-

держкой психического развития. В начале учебного года в рамках 

текущей диагностики устной и письменной речи были проведены ис-

следования, изучающие сформированность мотивационного компо-

нента учебной деятельности, целеполагания и сформированность 

учебных действий.  С этой целью были адаптированы методики вы-

шеуказанных авторов, увеличено время, данное на выполнение зада-

ния, обучающимся были предложены повторные инструкции.  С це-

лью изучения состояния высших психических функций, обучаю-

щихся с задержкой психологического развития на констатирующем 

этапе эксперимента, была проведена нейропсихологическая диагно-

стика, включающая в себя исследование слухового, зрительного, ки-

нестетического восприятия, процессов переработки информации, 

произвольной регуляции. 

Для обследования сформированности мотивационного компо-

нента деятельности обучающимся была предложена анкета, для вы-

бора «любимых» и «нелюбимых» предметов в школе, выбрать до-

воды, которые характеризовали бы отношение ученика к предмету и 

выбрать (написать свой) ответ на вопрос: «Почему ты учишься?» 

Были выделены основные диагностические признаки данного зада-

ния: интерес к школьным предметам не обнаруживает; положитель-

ная реакция у обучающегося возможна только на новый материал; 

обучающийся включается в процесс решения учебной задачи; 

учебно-познавательней интерес возникает независимо от новых тре-

бований. По результатам анализа данных, полученных в ходе выпол-

нения школьниками заданий методики, определились уровни сфор-

мированности учебно-познавательного интереса: от уровня полного 

отсутствия интереса к учебно-познавательному процессу до уровня 

обобщенного интереса.  

Следующий блок исследования было направлен на сформиро-

ванность целеполагания у обучающихся с задержкой психического 

развития. Ученикам были предложены задания по рисованию узоров 

под диктовку педагога, где нужно было соединить геометрические фи-

гуры по трем определенным правилам. Каждое правильное соединение 

оценивалось в два балла и за неправильное выполнение соединений 

начислялись штрафные очки. По результатам анализа данных, опреде-

лились уровни сформированности целеполагания: от уровня отсут-

ствия цели до самостоятельной постановки новых учебных целей.   
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Исследование сформированности учебных действий прохо-

дило в группе. Каждому испытуемому выдавался отдельный бланк, 

разделенный на пронумерованные квадраты, с рисунками внутри 

этих квадратов. Даны были вводные инструкции по выполнению за-

даний и сами задания. Подсчитав количество допущенных ошибок 

были распределены результаты исследования по уровням сформиро-

ванности учебных действий. От первого уровня: «отсутствие учеб-

ных действий как целостных единиц деятельности» до уровня «са-

мостоятельного построения цели». С целью оценки уровня сформи-

рованности компонентов учебной деятельности у младших школь-

ников с задержкой психического развития были разработаны опрос-

ники для всех участников образовательного процесса (педагогов, ро-

дителей обучающихся).  

По результатам анализа данных, полученных в ходе выполне-

ния школьниками с задержкой психического развития заданий мето-

дики оценки мотивационного компонента учебной деятельности, це-

леполагания и уровня сформированности компонентов учебной дея-

тельности был сделан вывод о достаточно низком уровне сформиро-

ванности учебной деятельности у всех участников эксперименталь-

ной группы.  Предъявляемые задания осознавались лишь частично, 

включаясь в работу обучающиеся быстро отвлекались, как правило, 

детьми принимались только практические задачи. Отсутствовали це-

ленаправленные действия.  

Нейропсихологическая диагностика проводилась индиви-

дуально, включала в себя сбор анамнестических данных, тесты 

для исследования слухового, зрительного, кинестетического вос-

приятия, процессов переработки информации, произвольной ре-

гуляции. При исследовании кинестетической организации движе-

ний и межполушарного взаимодействия (праксис позы) обучаю-

щиеся с задержкой психического развития, как правило, допус-

кали большое количество ошибок кинестетической организации 

(поиск позы и замена), характер выполнения был неловкий.  

Школьники вели себя импульсивно, не могли сосредоточиться на 

заданиях, что свидетельствовало о низком уровне саморегуляции. 

Исследования слухоречевой памяти и слухо-моторной координа-

ции выявили несформированность гностического акустического 

гнозиса и акустического внимания (ошибки в восприятии рит-

мов). Работоспособность в течение всей диагностики была доста-
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точно низкой, отмечена стойкая зеркальность, нарушения про-

странственной ориентации, зрительно-пространственные трудно-

сти, неустойчивость умственной работоспособности.  

Исходя из полученных результатов нейропсихологической 

диагностики и оценки сформированности компонентов учебной де-

ятельности, были определены следующие направления коррекци-

онной работы для педагогов и специалистов сопровождающих 

младших школьников с задержкой психического развития: активи-

зация обучающихся для повышения нейродинамических показате-

лей их деятельности; развитие функций программирования, кон-

троля деятельности, развитие самопроизвольности и самоконтроля, 

формирование учебной мотивации, умения планировать свою дея-

тельность.  

На основании индивидуальных протоколов обследования и 

классификаторов было составлено учебно-тематическое планиро-

вание для учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, работа-

ющих с данной группой обучающихся. Совместная работа учителя 

и специалистов службы сопровождения очень важна, поскольку 

обеспечивает комплексность и преемственность на всех этапах об-

разовательного процесса. Педагоги использовали одинаковые ме-

тоды и приемы по активизации деятельности учеников (ритуалы 

на внимание в начале каждого урока или занятия, режим нагрузок, 

физминутки, поручения для утомляемых обучающихся); по разви-

тию саморегуляции и контроля (дыхательная гимнастика, органи-

зация рабочего места, стимуляция начала деятельности, план 

урока или занятия на доске, поэтапность инструкции, промежуточ-

ный контроль результата, проговаривание выполнения задания, 

наглядность и материализация задания, упражнения направленные 

на снятие импульсивности, развитие навыка удержания про-

граммы), по формированию мотивационного компонента деятель-

ности (дискуссии, обсуждение изучаемых предметов, проблемные 

вопросы и др.).  

Результаты проведенной коррекционной работы, исследуе-

мые в рамках контрольного эксперимента, выявили положитель-

ные изменения в формировании саморегуляции и контроля у 

младших школьников с задержкой психического развития, а 

также в нейродинамических статусах обучающихся, что подтвер-

ждает тенденцию к положительной динамики в формировании 
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учебной деятельности и ее компонентов с учетом нейропсихоло-

гического аспекта.  

Библиографический список 
1. Ахутина Т.В. Нейропсихолог в школе. Пособие для педа-

гогов, школьных психологов и родителей. Индивидуальный подход 

к детям с трудностями обучения в условиях общего образования / 

Т.В. Ахутина, И.О. Камардина, Н.М. Пылаева. Москва : В. Секачев, 

2019. 57 с. 

2. Бабкина Н.В. Дети с задержкой психического развития / 

Н.В. Бабкина, Е.Л. Инденбаум, И.А. Коробейников. Москва : Про-

свещение, 2020. 47 с.  

3. Елецкая О.В. Коррекция регуляторной дизорфографии у 

школьников / О.В. Елецкая, А.В. Китикова. Москва : Редкая птица, 

2018. 72 с. 

4. Коробинцева М. С. Нейрофизиологические основы логопе-

дической коррекции речевого развития младших школьников с ОВЗ 

// Адаптация биологических систем к естественным и экстремаль-

ным факторам среды : материалы VII Международной научно-прак-

тической конференции. Челябинск: ЮУрГГПУ, 2018. С. 234-235. 

5. Лапшина Л.М. Информационно-коммуникационные тех-

нологии в формировании образовательных компетенций у детей с 

ограниченными возможностями здоровья // Современные техноло-

гии социальной работы и инклюзивного образования : сборник ста-

тей IX Международной научно-практической конференции, посвя-

щенной 85-летию Южно-Уральского государственного гумани-

тарно-педагогического университета, 25-26 апреля 2019 г. Челя-

бинск: Южно-Уральский научно-образовательный центр РАО, 

2019. С. 29-32. 

6. Лапшина Л.М. Междисциплинарный подход в сопровожде-

нии образования школьников с ОВЗ// Современные методы профилак-

тики и коррекции нарушений развития у детей : традиции и инновации 

:сборник материалов II Международной междисциплинарной науч-

ной конференции, 22-23 октября 2020 г. Москва : Когито-Центр - Мос-

ковский институт психоанализа, 2020. С. 351-354. 

7. Русецкая М.Н. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений чтения и письма у младших школьников. Москва : Наци-

ональный книжный центр, 2015. 320 с. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44089482
https://elibrary.ru/item.asp?id=44089482

