
 
 



Реферат магистерской диссертации 

Структура магистерской диссертации: рукопись магистерской 

диссертации на тему «Коррекционно-развивающая работа над текстом у 

второклассников с задержкой психического развития с учетом особенностей 

активации коры головного мозга» состоит из введения, двух глав 
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Цель исследования: исследовать эффективность коррекционно-

развивающей работы над текстом у второклассников с ЗПР с учетом 

особенностей активации коры головного мозга. 

Методы исследования: в связи с задачами исследования, а также 

поставленной целью и гипотезой, нами были использованы следующие 

методы: 

- теоретические: анализ, синтез, систематизация и сравнения психолого-

педагогической и методической литературы по проблеме исследования; 

- эмпирические: проведение эксперимента, количественная и 

качественная оценка полученных показателей.   

Эксперимент проводился на базе Муниципального Автономного 

Общеобразовательного Учреждения «Средняя школа №ХХХ» в городе 

Красноярске. В проведенном эксперименте участвовали обучающиеся второго 

класса с задержкой психологического развития, имеющие заключения ПМПК 

(психолого-медико-педагогической комиссии). Был осуществлен подбор 

диагностических заданий, которые включали в себя следующую работу с 
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смысловая беседа по итогам прочитанного, задания на выделение основной 
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опорой и без опоры на план. 

На основании полученных в ходе эксперимента данных, нами были 

подобраны средства работы с второклассниками с задержкой 

психологического развития, которые позволили максимально активировать и 
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работе» и опубликованной в сборнике материалов конференции, 
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Abstract of a Master's Thesis 

Structure of a Master's Thesis: the manuscript of a Master's thesis on the 

topic "Correctional and Developmental Work on the Text of Second-Graders with 

Mental Retardation Taking into Account the Peculiarities of Activation of the 

Cerebral Cortex" consists of an introduction, two chapters of the study, a conclusion, 

a bibliography (75 sources), and appendices. The volume of the work is 96 pages, 

20 figures, 13 tables. 

Object of the study: correctional and developmental work on the text. 

Subject of the study: levels of text skills in second-graders with mental 

retardation taking into account the features of activation of the cerebral cortex. 

Objective of the study: to study the effectiveness of corrective and 

developmental work on the text of second-graders with mental retardation taking 

into account the features of activation of the cerebral cortex. 

Research methods: in connection with the objectives of the study, as well as 

the stated goal and hypothesis, we used the following methods: 

- theoretical: analysis, synthesis, systematization and comparison of 

psychological, pedagogical and methodological literature on the research problem; 

- empirical: conducting an experiment, quantitative and qualitative 

assessment of the obtained indicators. 

The experiment was conducted at the Municipal Autonomous General 

Education Institution "Secondary School No. XXX" in the city of Krasnoyarsk. The 

experiment involved second-grade students with delayed psychological 

development, who had conclusions from the PMPK (psychological, medical and 

pedagogical commission). A selection of diagnostic tasks was carried out, which 

included the following work with the text: reading the text, "working with the text 

while reading" - reading the text, its analysis and conversation on generalization, 

highlighting key points, heroes, emotional coloring and meaning of the text, 

"working with the text after reading" - a meaningful conversation based on the 

results of what was read, tasks to highlight the main idea of the text, drawing up a 

retelling plan, finding synonyms and antonyms, working with illustrations for the 



text, retelling the text read with and without support from the plan. Based on the data 

obtained during the experiment, we selected tools for working with second-graders 

with delayed psychological development, which allowed us to maximally activate 

and interest students in learning. The dissertation materials were tested in the 

following sources: 

1. Participation in the conference within the framework of the International 

Scientific Student Readings with the report "Evaluation of Activation Processes of 

the Cerebral Cortex in Second-Grader Students with ZPR during Correctional and 

Developmental Work", Petrozavodsk, 2023. Participation in the International 

Scientific and Practical Conference "Topical Issues of Modern Education" as a 

speaker on the topic "Accounting for the Psychophysiological Characteristics of 

Primary School Students with ZPR during Correctional and Developmental Work", 

2024. 

2. Publication of the article: E.V. Buyarova, under the supervision of S.N. 

Shilov, is the author of the article "The Importance of Assessing Activation 

Processes of the Cerebral Cortex in Second-Grader Students with ZPR during 

Correctional and Developmental Work" and published in the conference 

proceedings, Petrozavodsk, April 18, 2023. E.V. Buyarova, under the supervision of 

S.N. Shilov, is the author of the article “Taking into account the psychophysiological 

characteristics of primary school students with mental retardation in correctional and 

developmental work”, published in a collection of articles from a scientific practical 

conference, Petrozavodsk, March 19, 2024.
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. На сегодняшний день, в связи с 

наращиванием темпов развития и модернизации образовательного процесса 

одним из актуальных вопросов становится получение качественного 

образования не только нормотипичными обучающимися, но и детьми с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР). Так как задержка 

психического развития является одним из частых отклонений, её 

распространенность как самостоятельной группы состояний составляет от 1,2 

до 8-10% в общей структуре нарушений. При этом способность получения 

знаний детей с ЗПР, может достаточно сильно варьироваться, одной из 

причин, зачастую, является отсутствие учета индивидуальных особенности 

обучающегося. В связи с этим возрастает значение учета индивидуальных 

особенностей, обучающихся за счет поиска наиболее продуктивных способов 

формирования знаний, а также совершенствование уже существующих 

методов. Вместе с тем, тенденция изменения контингента обучающихся в 

сторону увеличения детей с ЗПР, лишь актуализирует данную проблему.  

Задержка психического развития является пограничным состоянием 

между нормой и патологией [22]. Ее распространенность на сегодняшний день 

составляет от 1,2 до 8-10% в общей структуре нарушений. В качестве 

синдрома это явление встречается значительно чаще и составляет 36% и более 

[12;37]. Успешно проведенная коррекционно-развивающая работа является 

одним из условий дальнейшего нормального развития ребенка. Поэтому 

необходимо понимать и учитывать особенности психофизиологического 

развития ребенка и механизмы формирования задержки психического 

развития. 

Так как дети с ЗПР не достаточно владеют такими мыслительными 

операциями как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, классификация, 

им с трудом дается усвоение новой информации. Работа над текстом, как вид 

коррекционной работы, является одним из основных инструментов работы с 

детьми с ЗПР, который позволяет эффективно развивать необходимые навыки. 
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До настоящего времени в патогенезе ЗПР остается много неясного. 

Показано, что основным механизмом задержки психического развития 

является нарушение созревания и функциональная недостаточность лобных 

отделов коры больших полушарий, которые обеспечивают осуществление 

созидательных актов поведения и деятельности человека [4;13].При этом 

известно, что эффективная когнитивная деятельность во многом определяет 

уровни бодрствования (тонуса) коры головного мозга, а этот уровень в свою 

очередь обусловлен активационным влиянием структуры ствола головного 

мозга на кору [39;40]. 

Таким образом, при разработке и проведении коррекционно- 

развивающих занятий для детей с ЗПР, должны учитываться особенности 

активации коры головного мозга. Однако в настоящее время имеются лишь 

единичные публикации, касающиеся роли активационных процессов коры 

головного мозга и их роли в механизмах ЗПР и эффективности проведения 

коррекционно-развивающих мероприятий. Анализ литературных данных не 

выявил исследований, посвященных изучению эффективности проведения 

коррекционно-развивающей работы над текстом с учетом уровней активации 

коры головного мозга у детей с ЗПР. Актуальность и недостаточная 

изученность данной проблемы, а также необходимость применения новых 

технологий для повышения эффективности проведения коррекционно- 

развивающих мероприятий обусловили необходимость проведения 

исследования. 

Цель исследования: исследовать эффективность коррекционно-

развивающей работы над текстом у второклассников с ЗПР с учетом 

особенностей активации коры головного мозга.  

Для реализации цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ научной литературы по теме исследования. 

2. Выявить особенности текстовых умений у второклассников с ЗПР. 

3. Выявить уровни активационных процессов в проекции лобной коры 

головного мозга у младших школьников с ЗПР. 
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4. Предложить средства работы с текстом, повышающие её 

эффективность у младших школьников с ЗПР при разных уровнях активации 

коры их головного мозга. 

Объект исследования: коррекционно-развивающая работа над текстом. 

Предмет исследования: уровни текстовых умений у второклассников с 

ЗПР с учетом особенностей активации коры головного мозга. 

Гипотеза исследования: основана на предположении о том, что 

проведение коррекционно-развивающей работы над текстом у детей 8-9 лет с 

ЗПР с учетом уровней активации коры головного мозга, позволит повысить её 

эффективность. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

положение о необходимости дифференцированного и 

индивидуализированного подходка к системе коррекционной помощи детям с 

нарушениями развития (Л.С. Выготский, 2019; В.В. Воронкова, 

У.В. Ульенкова, 2010), патология психического развития и задержки 

психического развития у детей (О.И. Маслова, 2011; И.А. Морозов, 2010), 

диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР (В.А. Илюхина, Т.Б. Иванова, 

М.А. Кошулько, 2011), регуляций уровней бодрствования, внимания, памяти, 

эмоций и других видов приспособительного поведения (Н.А.     Аладжалова, 

Н.П. Бехтерева, В.А. Илюхина, 2011). 

Научная новизна исследования: впервые показана роль уровней 

активации коры головного мозга у младших школьников с ЗПР в ходе 

коррекционно-развивающей работы над текстом, а также установлены 

наиболее эффективные способы проведения коррекционно-развивающей 

работы.  

Теоретическая значимость: полученные данные о роли уровней 

активации коры головного мозга у младших школьников с ЗПР в ходе 

коррекционно-развивающей работы над текстом помогут дополнить и 

расширить существующие теоретические представления о 

психофизиологической природе задержки психического развития у детей и 
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методиках проведения коррекционно-развивающих мероприятий, а также 

укажут на необходимость учета индивидуальных особенностей каждого из 

обучающихся с ЗПР для проведения эффективного процесса обучения 

ребенка.  

Практическая значимость: Выявленные уровни активации коры 

головного мозга при работе над текстом дают теоретическую и методическую 

основу при составлении коррекционно-развивающих мероприятий в 

образовательных учреждениях. Применение результатов исследования 

позволит индивидуализировать программы коррекционно-развивающих 

мероприятий у детей с ЗПР в ходе работы над текстом, что в конечном итоге 

положительно скажется на эффективности обучения детей с ЗПР.  

В процессе написания работы использовались такие методы как анализ, 

синтез, систематизация, сравнения психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования, проведение эксперимента, 

количественная и качественная оценка полученных показателей.   

Структура диссертации: Структура работы была определена логикой 

исследования, а также целью и поставленными, исходя из нее, задачами. Она 

включает в себя реферат, содержание, введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы, приложения. 

Базой исследования выступила Муниципальное Автономное 

Общеобразовательное Учреждение «Средняя школа №ХХХ» в городе 

Красноярске. В исследовании приняли участие обучающиеся с задержкой 

психологического развития второго класса, которые имеют заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1.1. Умение работать с текстом, как результат освоения Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования, утвержденная для обучаемых лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [64] (далее – программа), ориентирована на 

формирование ключевых навыков деятельности школьников младших 

классов, в том числе и при работе с текстом. Согласно программе, учащиеся 

должны уметь работать с текстами разных видов и форм, уметь четко 

определять цели создания этих текстов, разделять их на содержательные 

фрагменты и эффективно работать с различными видами текстовой 

информации. Эти навыки выступают важным результатом освоения учебной 

программы, что напрямую влияет на эффективность учебного процесса. 

Важным аспектом программы является тот факт, при котором 

школьники, обучающиеся по этой образовательной программе, должны не 

только научиться справляться с учебными задачами, но и применять 

полученные знания в практике повседневной жизни. Это особенно актуально 

для учащихся с задержкой психического развития, для которых требуется 

особый, структурированный, педагогический подход. Программа учитывает 

их потребности и предлагает специально разработанные методы обучения, в 

том числе использование визуальных и интерактивных материалов, чтобы 

повысить их вовлеченность и увеличить результативность. 

Принципом, лежащим в основе деятельности, связанной с обучением, 

выступает прикладная ориентированность. Этот принцип направлен в 

отношении развития общих образовательных действий через изучение всех 
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предметов, что помогает детям применять свои знания не только в рамках 

учебного процесса, но и в реальной жизни. Это становится особенно важным, 

так как учащиеся должны научиться эффективно решать, как образовательные 

задачи, так и задачи, с которыми они сталкиваются в повседневности. 

Программа также подчеркивает важность умения взаимодействовать по 

работе с разнообразными сведениями и ресурсами, и навык структурирования 

данных ресурсов способствует более широкому и детальному восприятию 

учащимися окружающего мира. Все это позволяет им выходить за рамки 

традиционных учебных материалов, что стимулирует у них более глубокое 

понимание информации, а также способствует обогащению восприятия. 

Следовательно, учебная программа не только учитывает специфику 

работы с учащимися, имеющих задержку психического развития, но и 

включает методы, способствующие их успешному обучению и дальнейшей 

социализации. Включение специальных образовательных технологий, таких 

как визуальные материалы и интерактивные занятия, играет важную роль в 

достижении образовательных результатов у детей, нуждающихся в таком 

подходе. 

Для эффективного освоения умения работы с текстовым материалом у 

второклассников с задержкой психического развития, необходимо учитывать 

ключевые аспекты данной проблемы. Текст, как коммуникативная единица, 

является завершённым произведением, воплощающим собой различные 

компоненты, связанные между собой лексическими, грамматическими и 

стилистическими элементами [15;46]. По мнению ряда исследователей, текст 

включает в себя название и фразовые единства, объединённые разными 

типами смысловых связей, что делает его структурной основой для анализа и 

работы [9]. 

Объективно, в письменной форме, текст является литературно 

обработанным документом, отражающим его тип и назначение. С позиции 

общесемантического подхода, «текст можно рассматривать как совокупность 

знаков, развивающихся во времени и пространстве, подобно обряду, культуре 
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или танцу» [58]. Следовательно, текст становится не только средством 

передачи информации, но и источником для самостоятельного творческого 

процесса обучающихся. 

Деятельность с текстовым материалом на практике обеспечивает 

улучшение множества важных навыков у детей. Во-первых, она помогает 

школьникам эффективно искать и выделять нужную информацию, 

анализировать объекты и выявлять между ними взаимосвязь. Во-вторых, такие 

задачи, как построение речевых высказываний и сравнение объектов по 

определённым требованиям, способствуют развитию аналитического 

мышления и умений аргументированно излагать свои мысли [6]. 

Однако деятельность с текстовым материалом – это не просто средство 

для выполнения учебных задач, она играет ключевую роль в формировании 

личности ребёнка. Обучающиеся учатся обобщать факты, давать им оценку, 

выявлять главную идею текста и выражать собственное мнение. Этот процесс 

развивает их способность к самостоятельному чтению и пониманию текста, 

что, в свою очередь, способствует углублению восприятия и изучению 

окружающей среды. В результате систематической деятельности с текстовым 

материалом формируются не только знания, но и такие умения, как 

самооценка, критическое мышление и способность оценивать собственные 

действия. 

Подводя итог, отметим, что обучение работе с текстом оказывает 

комплексное влияние на все стороны развития обучающегося. Учащийся 

должен обобщить факты, уметь дать им оценку, выявить основную мысль 

текста, выразить свое отношении к прочитанному. Развитие навыков 

переработки получаемой информации в начальной школе, оказывает 

долгосрочное воздействие, формируя прочную основу для дальнейшего 

учебного процесса и критического анализа информации на следующих этапах 

обучения. 

 

 



10 
 

1.2. Характеристика этапов, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы над текстом у младших школьников с 

задержкой психического развития 

Согласно сведениям научно-исследовательского института 

Коррекционной педагогики Российской академии образования (далее – РАО), 

около 80% учеников, испытывающих трудности в освоении школьной 

программы, сталкиваются с различными интеллектуальными отклонениями, 

включая задержку психического развития. Примерно половина учеников 

начальной школы не достигает должного уровня развития к моменту 

поступления в школу, а каждый десятый ученик имеет недоразвитие 

познавательных способностей [49;70]. Однако, при грамотной организации 

учебного процесса с участием родителей, администрации учебного заведения, 

учителей дефектологов, учителей логопедов, педагогов-психологов, возможно 

достичь значительных успехов в обучении и адаптации учащихся с ЗПР. Такие 

мероприятия могут помочь им преодолеть существующие задержки и перейти 

к нормальной учебной деятельности. 

В начале XX века проблема задержки психического развития 

рассматривалась как переходная форма между нормой и легкой степенью 

интеллектуальной недоразвитости. П.П. Блонский (P.P. Blonsky) 

охарактеризовал таких учеников как «умственно недоразвитых». Примерно в 

то же время Альфред Бине (A. Binet) и Теодор Симон (T. Simon) определили 

группу учащихся, которым было свойственно отставание в развитии, в 

качестве «псевдоненормальных» [19;46]. Впоследствии В. Филипп (V. Philip) 

и П.Б. Бочкур (P. Bochkur) предложили термин «субнормальные ученики» для 

описания учащихся, у которых наблюдалось некоторое сниженной 

обучаемости, вызванной ментальной недоразвитостью и психическим 

инфантилизмом [24;69]. В своем исследовании Н.И. Озерецкий 

(N.I.  Ozeretsky) в дополнение отметил категорию учащихся при наличии 
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заторможенной скорости развития, указывая на их отличия от учащихся с 

умственной отсталостью [7;10]. 

В 1959 г. в своих трудах Г.Е. Сухарева (G.E. Sukhareva) ввела понятие 

«задержка психического развития» для обозначения замедления динамики 

нормального психического, возрастного развития по сопоставлению с 

возрастными стандартами. В англо-американской литературе для обозначения 

этого состояния по-прежнему применяется понятие «минимальная мозговая 

дисфункция – ММД», либо минимальной мозговой дисфункции [42;73]. В то 

время как в немецкой литературе используются понятия «нарушение 

взаимоотношений» и терминологическое понятие «школьного поведения» для 

характеристики сопоставимых состояний. 

Для учащихся с задержкой психического развития присуще отставание 

в целом ряде областей, например, снижена динамика эмоционально-волевой 

активности, умственной деятельности, языкового навыка, концентрации 

внимания и процессов памяти. Эти нарушения носят обратимый характер, в 

случае если осуществлять необходимую коррекционную деятельность [2;14]. 

Актуальные научные исследования детализируют и отмечают иные вопросы, 

которые связаны с познавательными умениями детей с задержкой 

психического развития. В большинстве случаев запаздывание указанного 

развития выражается у детей младше семи лет, в тот момент, когда требования 

к их обучению начинают увеличиваться [63].  

Важно отметить, что раннее коррекционное вмешательство играет 

критически важную роль в предотвращении динамики этих отклонений. 

Своевременная работа с такими детьми помогает не только в решении их 

когнитивных проблем, но и способствует успешной социальной адаптации, а 

также формированию необходимых личностных качеств. В настоящее время 

выделены ряд нарушений, свойственные для детей с ЗПР (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Основные нарушения у детей с задержкой психического 

развития. 

К классификации задержек психического развития (ЗПР) ученые 

подходили с разных позиций, причем разные специалисты предлагали 

различные требования. Г.Е. Сухарева, С.С. Певзнер (S.S. Pevzner), 

Т.А.  Власова основывали свои классификации на этиопатогенетических 

механизмах. В.В. Королев обращал внимание на формы и сочетания дефектов, 

а Ф.М. Гайдук классифицировал ЗПР по степени тяжести [11]. Среди 

предложенных классификаций наиболее широко используется классификация 

К.С. Лебединской, которая акцентирует внимание на несоответствии между 

психическим и биологическим возрастом ребенка [23;51]. Эта система 

позволяет понять, как различные факторы влияют на задержку развития, и 

сформировать стратегии коррекционно-развивающей работы. В своей 

классификации К.С. Лебединская выделила следующие виды ЗПР: 

1. Задержка психического развития соматогенного происхождения. 

Соматогенная ЗПР является следствием долгосрочных болезней, 

Основные нарушения у детей с ЗПР 
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инфекционных заболеваний или постоянной астении. Такие дети страдают от 

частых головных болей, повышенной утомляемости, испытывают трудности с 

концентрацией внимания и памяти. Несмотря на эти проблемы, их 

интеллектуальные способности остаются относительно сохранными, что 

позволяет этим детям осваивать образовательный материал. Однако в периоды 

снижения работоспособности такие дети способны с трудом включаться в 

учебную деятельность. Дети с соматогенной задержкой психического 

развития нуждаются в систематической психолого-педагогической помощи. 

2. Задержка психического развития психогенного происхождения. 

Психогенная задержка психического развития развивается под влиянием 

неблагоприятных социальных условий, таких как жестокое обращение 

родителей, пренебрежение или чрезмерная опека. Такие условия 

способствуют эмоциональной нестабильности, импульсивности и задержке 

интеллектуального развития. Когда дети сталкиваются с пренебрежением, у 

них развиваются такие особенности, как импульсивность и нестабильность, 

что еще больше тормозит их когнитивный рост. С другой стороны, чрезмерная 

опека приводит к ослаблению личности, эгоизму, отсутствию независимости 

и целеустремленности. Эти дети сталкиваются с различными проблемами, 

требующими целенаправленного вмешательства, направленного на 

удовлетворение их эмоциональных и интеллектуальных потребностей. 

3. Задержка психического развития церебрально-органического 

происхождения. Такой вид задержки психического развития обусловлен 

нарушениями развития мозга, часто связанными с пренатальными 

проблемами, такими как внутриутробные инфекции - краснуха, грипп, гепатит 

- или злоупотребление психоактивными веществами во время беременности, 

например, алкоголизмом. Дети с этой формой ЗПР демонстрируют 

повышенную утомляемость, плохую концентрацию и проблемы с памятью. Их 

обучение носит частичный характер, а эмоциональная и волевая сферы 

остаются неразвитыми. Таким детям наиболее полезна комплексная и 

систематическая помощь, в которой участвует команда профессионалов, 
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включая медиков, психологов и учителей дефектологов. Тесное 

сотрудничество между этими специалистами жизненно важно для решения 

сложных задач развития ребенка. 

4. Задержка психического развития конституционального 

происхождения. Конституциональная ЗПР представляет собой иной набор 

проблем. Эти дети демонстрируют незрелость личности, повышенную 

эмоциональность и выраженную внушаемость. Их эмоциональное состояние, 

как правило, влияет на их мотивы, что часто приводит к принятию решений в 

зависимости от настроения. Хотя они могут демонстрировать приподнятое 

настроение, их способность к длительной целенаправленной деятельности 

ограничена. Удовлетворение их эмоциональных потребностей и содействие 

психическому развитию – ключевые области внимания специалистов, 

работающих с этой группой. 

У детей с задержкой психического развития обычно замедлено развитие 

мышления, памяти, внимания, речи и упоминаемой нами выше 

эмоциональной и волевой сфер. Эти задержки проявляются в виде трудностей 

при концентрации внимания и работе с текстами разного типа. Нарушается 

способность к эффективному переключению и распределению внимания, что 

еще больше усложняет процесс обработки текстовой информации. Для 

улучшения результатов их обучения необходимы раннее выявление и 

комплексные стратегии психолого-педагогической работы. Используя 

различные педагогические подходы к конкретным потребностям развития 

каждого ребенка, педагоги могут эффективно выстраивать процесс 

коррекционно-развивающей работы [52]. 

Последние исследования подчеркивают важность устранения не только 

когнитивных, но и эмоциональных и мотивационных нарушений у детей с 

диагностированной ЗПР. Разработка мероприятий, направленных на эти 

аспекты, может значительно улучшить результаты обучения. 

Учащиеся с задержкой психического развития часто сталкиваются со 

значительными трудностями при обработке письменной информации, что 
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негативно сказывается на их способности выполнять поставленные задачи. У 

детей, находящихся в категории ЗПР, развитие способностей к работе текстом 

– как к письму, так и к чтению – как правило, отстает от сверстников. Эта 

задержка особенно заметна среди школьников младшего возраста, которые 

испытывают затруднения в различных видах деятельности, связанных с 

текстом, таких как, например, понимание прочитанного материала текста, 

составление текста по плану, пересказ текста и работа с деформированными 

текстами [1;20]. Следовательно, развитие текстовых умений среди младших 

школьников с ЗПР, становится первостепенной задачей в рамках 

коррекционно-развивающей работы. 

Согласно требованиям федеральных государственных стандартов, 

обучающиеся обязаны не только изучать, но и использовать эти навыки чтения 

для извлечения необходимой информации из текстов, тем самым обогащая 

свой опыт и способствуя освоению других учебных дисциплин. Подходы 

обучения, в которых особое внимание уделяется навыкам деятельности с 

текстом, необходимы для создания фундамента для самостоятельного 

обучения, способного существенно повысить успеваемость и самооценку этих 

детей [3;8]. 

Более того, процесс обработки текстовой информации и конкретные 

приемы работы с текстом играют ключевую роль в формировании умений 

осознания прочитанного материала текста в современных образовательных 

условиях. Эти проблемы не являются исключительными для 

специализированного коррекционного образования, они также находят отклик 

в инклюзивной образовательной среде. Примечательно, что учащиеся 

начальной школы с задержкой психического развития обязаны усваивать тот 

же образовательный материал, что и их сверстники с нормальным развитием, 

что требует от них сопоставимого уровня понимания и когнитивной обработки 

словесной информации, представленной учителем. В этом контексте чтение 

превращается из отдельного учебного предмета в необходимый механизм для 

получения информации по различным предметам [53;74]. 
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Кроме того, очень важно уделять приоритетное внимание развитию 

навыков и умений осознания прочитанного материала среди обучающихся с 

ЗПР, а также развивать их способность самостоятельного пересказа текстов 

различного содержания. Само чтение включает в себя два взаимосвязанных 

этапа: прочтение-изучение и осознание материала. Исследования выявили 

преобладающее внимание к развитию навыков осмысленного чтения, что 

подчеркивает важность этих компетенций как для нормально развивающихся 

учеников, так и для учеников с задержкой психического развития. 

В конечном счете, основная цель работы с учебными текстами 

заключается в развитии способности к самостоятельному чтению широкого 

спектра литературы, без учета объема, жанра или структурных особенностей 

текста. Развитие таких способностей к самостоятельному чтению не только 

повышает успеваемость, но и закладывает основу для обучения на протяжении 

всей жизни и постоянного приобретения знаний [56;75]. 

Дети с задержкой психического развития часто сталкиваются с 

трудностями, связанными с пониманием сложной иерархии структурных 

связей, присущих текстовым носителям. Непонимание этого часто приводит к 

множеству ошибок во время чтения, что мешает им полностью усвоить 

материал и препятствует развитию техники чтения. Более того, когда 

учащимся поручают пересказать прочитанный материал, они часто дают 

неполные ответы, содержащие различные смысловые и логические 

искажения, что делает необходимым выявление основных причин и 

механизмов этих трудностей.  

Осмысленная работа с текстовым материалом требует сознательных 

усилий, которые включают в себя понимание замысла автора, оценку 

художественных элементов произведения и размышление о своих личных 

реакциях на прочитанное. Главная целевая установка работы с текстовым 

материалом – глубокое понимание информационных, смысловых и 

идеологических аспектов, заложенных в тексте. Такая комплексная работа не 

только способствует общему пониманию текста, но и помогает активному 
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общению, создает условия для того, чтобы учащиеся могли задавать вопросы, 

внимательно слушать сверстников, эффективно формулировать свою позицию 

и точку зрения. 

Формирование текстовых умений у младших школьников с ЗПР 

направлено на то, чтобы они могли взаимодействовать с разнообразными 

типами текстов, способствуя самообразованию и саморазвитию. Важно, чтобы 

методы и приемы обучения были специально подобраны с учетом 

возможностей этих детей, чтобы обеспечить максимальный рост и 

совершенствование их навыков текстовой деятельности. Среди самых 

действенных методов – работа с ключевыми словами для улучшения 

понимания, создание структурированных планов, выделяющих логические 

последовательности в текстах, и использование метода «Правдивые и ложные 

утверждения», который поддерживает формирование критического 

мышления через оценку утверждений на незнакомые темы. 

Еще одна эффективная методика – «Чтение с остановками», когда 

обучающиеся делают прогнозы о развитии сюжета на основе названия и 

прочитанных на уроках фрагментов текста. Кроме того, практика составления 

словарей по соответствующим темам значительно расширяет словарный запас 

и облегчает понимание новых понятий. Метод «Последовательные связи» 

позволяет учащимся выстраивать события из текста в логической 

последовательности, что способствует точному пересказу материала. Кроме 

этого, способ «Создание пятистрочного стихотворения» поддерживает 

формирование творческих способностей через структурированное 

поэтическое высказывание, включающее пять линий, которые соответствуют 

определенным правилам. Стоит отметить, что практические и игровые методы 

обучения широко признаны за их эффективность в развитии текстовых 

умений.  

Рабочие тетради являются эффективным средством формирования 

текстовых умений и представляют собой инновационный, 

многофункциональный дидактический ресурс, который не только повышает 
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самостоятельность учащихся, а также поддерживает формирование их 

творческих способностей. В совокупности эти подходы подчеркивают 

важность целенаправленных стратегий для улучшения понимания 

прочитанного и текстовой деятельности обучающихся с ЗПР, способствуя их 

учебным успехам и личностному росту. 

У обучающихся формируется умение исследовать разнообразные 

модели поведения, основанные на текстах, иллюстрациях и жизненном опыте, 

которые охватывают проблемные ситуации. Эта аналитическая способность 

не только помогает понять социальную динамику, но и развивает навыки 

решения проблем. Кроме того, процесс пересказа в значительной степени 

способствует развитию у школьников способности воспринимать и связно 

воспроизводить основные смысловые элементы. Они умеют устанавливать 

связи между важнейшими аспектами, определять динамику событий, 

оценивать эмоции и поступки персонажей на протяжении всего 

повествования. 

Развитие текстовых умений у обучающихся с ЗПР, способствует в 

первую очередь, переносу приобретенных навыков в новые ситуации. Такая 

адаптация навыков жизненно важна для достижения эффективных 

результатов обучения [55;72]. 

Важным элементом коррекционно-развивающей деятельности является 

развитие у школьников умения взаимодействовать с помощью изображений, 

которые относятся к тексту. Иллюстрации - частый компонент текста на 

различных предметах, играющий важнейшую роль в их понимании самого 

текста. Повествовательные образы, связанные с текстом, помогают учащимся 

представить себе персонажей, установить взаимосвязи и последовательность 

событий, что в свою очередь поддерживает развитие способности делать 

обоснованные выводы на основе взаимодействия иллюстраций и текста. 

Этапы работы над текстом у младших школьников с ЗПР четко 

определены [21;26]: 
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1.  Этап первичного восприятия текста. Этот этап предполагает 

непосредственное погружение учащихся в содержание текста. Полное 

вовлечение в материал необходимо для эффективного обучения, и одним из 

самых действенных приемов на этом этапе является прослушивание чтения 

учителя. Этот прием позволяет ученикам полностью сосредоточиться на 

содержании, не отвлекаясь на письменную форму, включая орфографию и 

пунктуацию. 

По мере перехода к более старшему возрасту ученики также могут 

практиковать восприятие на слух, используя записи, сделанные 

подготовленными сверстниками, тем самым развивая свои навыки восприятия 

информации из различных источников. Еще одна ценная методика - 

комбинированное чтение, при котором происходит периодическая смена 

подготовленных чтецов и, при необходимости, включается чтение по ролям. 

Такой подход не только повышает эмоциональную вовлеченность, но и 

углубляет понимание содержания повествования. Кроме того, использование 

соответствующего музыкального сопровождения может усилить 

эмоциональный резонанс лирических текстов и обогатить общий учебный 

процесс. 

2. Этап языкового анализа. Если выйти за рамки начальных этапов, то 

этап анализа языка является неотъемлемой частью понимания того, как автор 

выбирает язык и как он отражает его творческое видение. Этот анализ 

позволяет понять черты характера и авторскую точку зрения на них. Однако 

работа со словами в художественном контексте сопряжена с трудностями из-

за присущей им многозначности. Поэтому очень важно не просто 

сосредоточиться на самих словах, а интерпретировать образы, создаваемые 

этими словами. Такие стратегии, как расширение словарного запаса и чтение 

с паузами, очень важны на этапе анализа языка, позволяя обучающимся понять 

нюансы и сложности текста. В совокупности эти подходы подчеркивают 

важность комплексной методики развития навыков чтения у учащихся с ЗПР, 

что позволит им добиться успеха в учебе. 
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3. Этап сюжетного анализа. Анализ сюжета - один из основных аспектов 

понимания литературы, включающий в себя изучение сюжетной линии, 

развитие действия и установление причинно-следственных связей в тексте. 

Этот комплексный анализ охватывает не только все произведение, но и 

отдельные фрагменты, такие как главы и отрывки. Среди самых действенных 

приемов анализа - участие в дискуссиях, название материала, выявление 

основной идеи и использование иллюстраций, если они есть. Эти методики 

позволяют ученикам извлекать значимые выводы из действий персонажей, 

способствуя более глубокому пониманию как самих отрывков, так и общего 

повествования через содержание событий. 

В системе начального образования при коррекционно-развивающей 

работе, направленной на развитие текстовых умений, применяется 

разнообразные приемы [25;36]. Центральное место в них занимает развитие 

аналитических способностей, в частности, понимание заданий и поиск 

ключевых терминов в инструкциях. Важность этих приемов трудно 

переоценить, так как они являются основой для эффективного понимания 

прочитанного. 

Кроме того, основные приемы включают в себя ответы на вопросы как в 

письменной, так и в устной форме, что способствует эффективной 

коммуникации и пониманию. Важнейшим приемом становится определение 

последовательности событий в тексте, а также формулированию простых 

выводов после прочтения. Кроме того, преобразование текстов для чтения в 

табличные форматы может помочь в четкой и последовательной организации 

информации. Сопоставление иллюстративных материалов среди текстовой 

информации - еще один важный прием, позволяющий учащимся связать 

визуальные образы с содержанием, и разъяснение разнообразных 

обстоятельств через контекст прочитанного материала обогащает их 

понимание. Кроме того, учащиеся учатся высказывать личную позицию, 

выражать взгляды и оспаривать утверждения, основанные на прочитанном. 
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Этот компонент критического мышления очень важен, поскольку он готовит 

их к вдумчивому восприятию текстов.  

Заключая изложенное, можно резюмировать, что в настоящее время 

предложены и разработаны разнообразные этапы, методы и приемы 

коррекционно-развивающей деятельности над текстами у младших 

школьников с ЗПР. Однако нельзя не отметить, что многие существующие 

методики зачастую не учитывают психофизиологические особенности 

обучающихся. Учет этих особенностей позволит индивидуализировать 

коррекционные и развивающие мероприятия. Понимание того, как 

модулируется работа коры головного мозга при использовании конкретных 

методов работы, позволит повысить эффективность коррекционно-

развивающей работы. 

 

1.3. Роль активации коры головного мозга в обеспечении адекватной 

когнитивной деятельности. 

 

Механизм задержки психического развития исследуемой категории 

детей, связан с нарушениями созревания и функциональной недостаточностью 

развития молодых и сложных систем мозга, особенно тех, что находятся в 

лобном отделе больших полушарий. Эта область необходима для развития 

творческих реакций и активности у детей. Более того, лобный отдел коры 

головного мозга не только участвует в творческих процессах, но и играет 

важнейшую роль в высших когнитивных функциях, таких как созидательные 

акты поведения и деятельности ребенка [5]. 

Нервные процессы, происходящие в коре головного мозга, существенно 

влияют на возбудимость подкорковых центров, связанных с вегетативными 

процессами, формирующими индивидуальные особенности человека [16;60]. 

Для должного формирования поведенческих и когнитивных способностей 

необходимо наличие определённого уровня активности в коре головного 

мозга, на что в значительной степени влияет активность ретикулярной 
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формации, ее восходящей части [17;59]. Эта структура жизненно важна для 

регуляции возбуждения и торможения что усиливает ее значение для 

когнитивного развития. 

Оптимальное рабочее состояние характеризуется тонким балансом 

между процессами возбуждения и торможения, что способствует способности 

плавно переключаться от одного типа деятельности на другой. Этот баланс не 

просто пассивное состояние, он активно поддерживается множеством систем, 

которые способствуют эффективному функциональному состоянию, что 

подчеркивает его важность для обучения и адаптации к новой среде. Кроме 

этого, адекватную реализацию мозговой деятельности обеспечивает система 

регуляции корковой активности в соответствии с выполняемым видом 

деятельности. Эта регуляция коррелирует со структурным и функциональным 

созреванием фронтальной оболочки - процессом, известным как онтогенез. 

Сам онтогенез означает развитие организма от зачатия до зрелости, что 

подчеркивает динамическую природу развития мозга [18]. 

Значимость оптимальной активации иллюстрируется работой 

Р.М.  Йеркса и Дж.Д. Додсона, которые определили специфический оптимум 

активации, связанный с каждым типом задач. Этот оптимум возбуждения 

графически представлен в виде колоколообразной кривой, подчеркивающей, 

что наивысшие показатели наблюдаются, когда люди работают в пределах 

наилучшей степени возбуждения. Особенно примечательно, что 

нормотипичные обучающиеся, как правило, функционируют в рамках этого 

наилучшего оптимума степени возбуждения. Понимание этой динамики 

может оказать неоценимую помощь в разработке образовательных стратегий, 

направленных на повышение успеваемости учащихся [27;34]. 

И наоборот, дети с церебральными мозговыми дисфункциями часто 

демонстрируют неравномерный уровень возбуждения в фронтальной и 

височно-теменной зонах, в основном из-за негрубых пре- и перинатальных 

патологий. Такие нарушения могут приводить как к повышенным, так и к 

пониженным уровням активации, что приводит к целому спектру трудностей 
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в обучении и поведенческих проблемам. Эти сложности подчеркивают 

необходимость понимания глубинных механизмов функционирования мозга 

[38].  

Первостепенную роль в установлении оптимального показателя 

активации играют управляющие системы мозга, которые подразделяются на 

быстродействующие и медленнодействующие в зависимости от скорости 

регуляции, реализуемой в отделах центральной нервной системы [43].  

Быстродействующие системы способствуют немедленному реагированию на 

внешние раздражители, в то время как медленнодействующие системы 

обеспечивают более постепенную корректировку с течением времени, тем 

самым обеспечивая адаптацию мозга к изменяющимся обстоятельствам. 

Гибкое взаимодействие между этими системами имеет решающее значение 

для поддержания функционального и эффективного состояния мозговой 

деятельности, что необходимо для общего когнитивного и поведенческого 

развития. 

Функционирование центральной нервной системы регулируется двумя 

различными системами управления, которые различаются по скорости 

протекающей регуляции. Быстродействующая система предназначена для 

немедленного реагирования на внешние раздражители, обеспечивая 

динамичные реакции [45]. Медленная система управления, напротив, 

систематически оценивает факторы окружающей среды и регулирует уровень 

активности организма для поддержания гомеостаза. Эта регуляция крайне 

важна для сохранения оптимальных внутренних условий, необходимых для 

эффективного функционирования организма. 

Система медленного контроля играет важную роль в воздействии на 

глобальную возбудимость разнообразных областей мозга, повышая их 

гибкость и лабильность взаимодействия. Эта гибкость особенно важна для 

когнитивной обработки информации и адаптации к изменяющимся 

обстоятельствам. Деятельность, осуществляемая системой медленного 

контроля, включает в себя автоматическую адаптацию к колебаниям 
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окружающей среды, а также способность активно устанавливать новые уровни 

активности. Такая адаптация жизненно важна для реагирования на сложные 

процессы окружающей среды. 

Была установлена значительная корреляция между функциональной 

значимостью сверх медленных биологических механизмов и сверхмедленной 

системой управления. Этот факт имеет большое значение для углубления 

понимания регуляции функций мозга, в частности того, как эти процессы 

способствуют поддержанию стабильности во внутренней среде. 

Н.А.  Аладжаловой доказано, что сверх медленной системы управления 

гарантируют нервно-гуморальную, а также химическую синхронизацию, 

эффективно координируя взаимодействие между различными системами 

органов. Центральная и вегетативная нервные системы играют ведущую роль 

в этой регуляторной функции, обеспечивая слаженную реакцию организма и 

способствуя общему здоровью [57]. 

Концепция сверхмедленных биоэлектрических потенциалов мозга 

(далее – СМБП) охватывает ряд видов деятельности мозга, 

характеризующихся низкочастотными колебаниями, в частности на интервале 

от 0 до 0,5 Гц. Считается, что эти биопотенциалы возникают в результате 

активности нейронов, связанной с поляризацией апикальных дендритов и тел 

нейронов [54]. Недавние исследования показывают, что на сдвиги этих 

потенциалов обусловлены сложением результатов последействия, которые 

сохраняются в коре после колебаний в ответ на стимулы [61]. Такие процессы 

не просто преходящи; они вносят значительный вклад в формирование памяти 

и обработку информации, что подчеркивает важность СМБП в когнитивном 

функционировании [65]. 

Более того, СМБП коры демонстрируют уровень устойчивого 

возбуждения нейронного ядра, а степень стабильного заряда служит 

биоэлектрическим индикатором общей поляризации органа [30]. Мониторинг 

этих потенциалов очень важен для получения информации о здоровье и 
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функциональности мозга, предоставляя ценные данные о его функциональном 

состоянии. 

Кроме того, исследование омега-потенциалов позволило выявить 

динамику работы мозга на разнообразных этапах онтогенеза, в частности у 

спортсменов во время тренировок и соревнований. Эти исследования 

подчеркивают важность понимания этих изменений, поскольку они могут 

служить основой для разработки стратегий оптимизации тренировочных 

режимов [68]. 

Кроме того, омега-потенциалы позволяют проводить количественный 

анализ степеней возбуждения структур мозга, что имеет критическое значение 

для развития когнитивных способностей на различных стадиях развития [62]. 

Эти показатели также играют важную роль в регуляции бодрствования, что 

является неотъемлемой частью когнитивного развития и профилактики 

расстройств. Понимание и мониторинг этих уровней возбуждения 

необходимы для углубления знаний о когнитивных процессах и их влиянии на 

психическое здоровье и работоспособность. 

Лобные отделы коры головного мозга участвуют в регуляции высших 

психических функций, таких как, мышление, внимание, произвольная 

регуляция деятельности. Это состояние характеризуется оптимальным 

уровнем возбудимости, который необходим для эффективного обучения и 

когнитивной активности обучающегося. Исследования показывают, что 

поддержание этого состояния бодрствования имеет ключевое значение для 

правильного протекания мыслительных операций, которые поддерживаются 

оптимальным уровнем возбудимости. Показано, что лобные доли прямо и 

косвенно соединены со всеми другими отделами головного мозга. 

При изучении роли префронтальной коры и структуры таламуса в 

исследованиях с участием младших школьников была установлена 

значительная связь между изменениями возбуждения в лобных долях коры 

головного мозга и эффективностью осуществления ими учебных заданий. Эта 

взаимосвязь позволяет предположить, что, повышая степень возбуждения 
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фронтальной оболочки, можно потенциально улучшить успеваемость 

младших школьников [66].  

Кроме этого, префронтальная кора взаимодействует с другими 

областями коры и подкорковыми структурами для управления двигательной 

активностью. Такое взаимодействие необходимо для координации сложного 

поведения и адаптации реакций на различные стимулы окружающей среды. 

Примечательно, что префронтальная кора взаимодействует со всеми 

остальными областями мозга. Такая обширная взаимосвязь подчеркивает 

важнейшую роль лобных долей в общей функциональности мозга и 

когнитивной интеграции [71]. 

Префронтальная кора и таламус образуют единое функциональное 

образование, называемое фронто-таламической регуляторной системой. Эта 

система объединяет мотивационные и информационные процессы, позволяя 

людям совершать целенаправленные действия, которые соответствуют их 

доминирующим мотивам, предыдущему опыту и ситуационному контексту 

[28].  Кроме этого, структурно-функциональный комплекс, включающий 

оболочку мозгового центра, основные узлы и таламус, жизненно важен для 

облегчения познавательных и поведенческих процессов. Этот комплекс 

демонстрирует важность взаимосвязанных областей мозга для поддержки 

познавательных задач более высокого уровня [31].  

Организация мозговой активности развивается с возрастом, формируясь 

в результате созревания регулируемой системы возбуждения оболочки. Это 

созревание имеет ключевое значение для согласования функциональной 

организации с деятельностью, которой занимаются люди по мере их развития 

[35]. Развитие данной структуры коррелирует с деятельностным развитием 

фронтальной оболочки, которая выступает в качестве основного центра 

регуляции как восходящих, так и нисходящих активирующих воздействий. 

Понимание этого процесса созревания может дать представление о стратегиях 

повышения познавательной активности среди младших школьников. 
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Протекание психических процессов, характерных для адекватного 

развития поведенческих и когнитивных функций, может быть обеспечено 

лишь бодрственным состоянием коры, для которого характерен оптимальный 

уровень возбудимости. В частности, эти механизмы тесно связаны с 

механизмами, поддерживающими нужный тонус коры. Индексы СМБП 

доказали свою эффективность для оценки функционального состояния систем 

мозга, ответственных за формирование и развитие высших психических 

функций [29]. Эта оценка может быть полезной для диагностики когнитивных 

нарушений и проведения специализированных мероприятий по их 

улучшению, что в конечном итоге будет способствовать улучшению 

мыслительной деятельности. 

Исследование сверхмедленных биоэлектрических потенциалов в мозге 

основано на теории сверхмедленной системы управления, регулируемой 

биохимическими и нейрогуморальными путями. Эта система вызывает 

значительный интерес благодаря своему потенциалу в раскрытии глубинных 

механизмов активации мозга. Исследования, проводимые в этой области, 

сосредоточены на том, как эти биоэлектрические потенциалы, особенно в 

оболочке мозгового центра, влияют на умственную и двигательную 

деятельность. В.А. Илюхина одной из первых представила комплексный обзор 

значения сверхмедленных биоэлектрических потенциалов, фиксируемых в 

разнообразных зонах глубоких структур головного мозг человека [28]. Эта 

новаторская работа внесла большой вклад в понимание того, как мозг 

управляет сложными процессами. 

Важнейшим открытием в этой области стало определение устойчивого 

потенциала (далее – УП) как ключевого фактора, определяющего амплитуду и 

время спонтанной динамики биоэлектрических потенциалов. Установлено, 

что УП, также называемый омега-потенциалом (далее – ОП), выступает 

главным индикатором функционального состояния зон мозговых 

образований. Он эффективно определяет уровень активации мозговых 

процессов, являясь важным параметром для оценки нейронной функции  
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[33; 68]. Следовательно, важность омегаметрии стала одной из центральных в 

нейрофизиологических исследованиях, поскольку дала представление о 

регуляции когнитивной, эмоциональной и моторной активности. 

Метод омегаметрии сыграл центральную роль в развитии этих 

исследований. Он позволяет измерять и анализировать биоэлектрические 

потенциалы. С помощью этого метода были выявлены типичные изменения 

биоэлектрических потенциалов во время когнитивных, эмоциональных и 

моторных процессов. В результате была разработана система этих 

индуцированных колебаний в различных типах сверхмедленных 

биоэлектрических потенциалов, фиксируемых синхронно в нескольких 

корковых и подкорковых областях [32]. Эта система открыла новые 

возможности для понимания активации коры головного мозга и ее корреляции 

с разнообразными типами активности, что позволило получить ценные 

сведения о реакции на внешние стимулы. 

Еще одним важным открытием в этой области стала связь между 

уровнем постоянного потенциала (далее – УПП) и различными 

психофизиологическими и педагогическими показателями в ходе 

образовательного процесса. Исследования показали, что динамика УПП 

отражает способность центра адаптироваться к учебным задачам, связывая 

нейронную активность с когнитивными показателями [67]. Особый интерес 

представляют работы А.И. Боравовой (A.I. Boravova) и Н.С. Галкиной (2001), 

в которых была показана связь между повышенным уровнем активности среди 

исследуемых детей и повышением уровня УПП в правом полушарии [41]. Эти 

результаты позволяют предположить, что УПП может служить 

потенциальным биомаркером для оценки эмоционального и когнитивного 

состояния, особенно в стрессовых ситуациях. 

Дальнейшие исследования выявили важнейшую роль динамики 

устойчивых потенциалов при активации мозгового центра, особенно в 

контексте психофизиологических реакций. Было высказано предположение, 

что изменения в постоянном потенциале могут служить важными маркерами 
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для прогнозирования когнитивных и эмоциональных показателей в условиях 

стресса. Эти нейрофизиологические данные не только ценны для понимания 

работы головного мозга, а также обладают практическим значением для 

совершенствования педагогических стратегий. Связывая уровни активации 

коры головного мозга с результатами обучения, такие методы, как 

омегаметрия, потенциально могут увеличить эффективность коррекционно-

развивающего процесса. 

Межполушарное взаимодействие происходит, когда наблюдается 

переход от более или менее комфортного существования к стрессу. 

Совместная деятельность обоих полушарий обеспечивает оптимальное 

функционирование центра, а любой дисбаланс в этом взаимодействии 

потенциально влияет на когнитивные показатели. Установлена прямая связь 

между асимметрией электрофизиологических показателей, а также 

функциональным состоянием головного мозга, указывая на то, что сдвиги в 

доминировании полушарий могут происходить естественным образом, 

особенно в ответ на стресс [47;50]. Как правило, при таком переходе 

происходит смена активации левой части полушария мозга на активацию 

правой части полушария мозга, хотя в некоторых случаях сдвиг происходит в 

обратную сторону – с доминирования правой части полушария мозга на 

доминирование левой части полушария мозга. Такие изменения особенно 

актуальны в контексте обучения, где было показано, что успеваемость 

школьников при выполнении различных заданий связана с характером этих 

полушарных переходов [48]. 

При рассмотрении более широкого влияния этих результатов 

медленноволновые процессы в мозге оказываются ключевым компонентом 

способности мозга реагировать на изменения состояния в зависимости от 

выполняемой деятельности. Правильное взаимодействие механизмов 

возбуждения внутри фронтальной оболочки в сочетании с регуляцией 

энергообеспечения клеток мозга является залогом подготовки мозга для 

продуктивной деятельности. Это взаимодействие поддерживает создание 
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наилучшего уровня подготовленности центральных структур, обеспечивая 

эффективное решение когнитивных и поведенческих задач. 

Несмотря на важность этой динамики, остается значительный пробел в 

исследованиях специфических механизмов возбуждения фронтальной 

оболочки коры головного мозга младших школьников с задержкой 

психического развития, во время деятельности, связанной с пониманием и 

анализом текста. На сегодняшний день комплексных, систематических 

исследований в этой области не проводилось, хотя некоторые единичные 

исследования позволяют предположить, что применение способа омега-

метрии может дать ценные сведения об этих активационных процессах. 

Омегаметрия, дает возможность оценить процессы возбуждения в коре 

головного мозга, тем самым углубляя наше понимание того, как эти процессы 

влияют на результаты обучения.  

Предполагается перспективным использование метода омегаметрии в 

качестве метода оценки активационных процессов в отношении коры 

головного мозга. Однако, до настоящего времени, в связи со спецификой 

образовательного процесса, существуют лишь единичные публикации по 

данному направлению. 
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Глава II. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

2.1. Исследование уровней текстовых умений у второклассников с 

задержкой психического развития 

Целью проведения констатирующего эксперимента стало повышение 

эффективности коррекционно-развивающей работы над текстом у 

второклассников с задержкой психического развития с учетом уровней 

активации коры головного мозга. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие этапы 

констатирующего эксперимента: 

1. Формирование группы обучающихся с ЗПР, участвующей в 

эксперименте. 

2. Определение уровней текстовых умений у группы детей, 

участвующих в эксперименте. 

3. Выявление особенностей активационных процессов в проекции 

лобной коры головного мозга при работе с текстом. 

4. Поиск средств работы с текстом, повышающих эффективность 

коррекционно-развивающей работы над текстом.  

5. Количественный и качественный анализ полученных результатов, 

обобщение и описание результатов и формулирование выводов. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № ХХХ». В 

экспериментальную группу было включено 25 второклассников, 

обучающихся по Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.), в классах совместно с нормотипичными 

обучающимися. Список испытуемых представлен в приложении А. В 

исследовании приняли участие обучающиеся в возрасте от 8 до 9 лет. В ходе 

интерпретации полученных результатов разделение детей по полу не 

производилось, так как в задачи исследования не входило изучение гендерных 

особенностей у младших школьников с ЗПР.  Эксперимент проводился на 
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коррекционно-развивающих занятиях учителя дефектолога, один раз в 

неделю, в течение 8 недель.  

Для определения уровней текстовых умений у младших школьников с 

ЗПР использовалась методика В.Н. Поникаровой [44]. Были выбраны 

следующие текстовые умения: 

1. Умение озаглавить текст. 

2. Умение определить тему и основную мысль текста. 

3. Умение составить текст по плану. 

Оценивание осуществлялось по этим критериям в ходе диагностики, каждый 

пункт по 3-х бальной шкале. 

Оценка умения озаглавить текст: 

0 баллов – невозможность самостоятельно озаглавить текст даже после 

внимательного прочтения; 

1 балл – возможность озаглавить текст, внимательно прочитав его, либо по 

наводящим педагога; 

2 балла – возможность самостоятельно озаглавить текст, прослушав его либо 

бегло прочитав. 

Оценка умения определить тему и основную мысль текста: 

0 баллов – невозможность определить тему и основную мысль текста; 

1 балл – возможность определить тему и основную мысль текста, внимательно 

вчитавшись в него, либо с помощью педагога; 

2 балла – возможность самостоятельно определить тему и основную мысль 

текста, услышав его от педагога, либо после самостоятельного чтения. 

Оценка умения составления связного текста по плану текст по плану: 

0 баллов – невозможность составить связный текст по плану; 

1 балл – возможность по представленному плану составить связный текст при 

помощи педагога; 
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2 балла – возможность самостоятельно составить связный текст по указанному 

плану. 

Определение уровней текстовых умений второклассников с ЗПР (таблица 1): 

0 – 1 – низкий уровень; 

2 – ниже среднего; 

3 – средний уровень; 

4 – выше среднего 

5 – 6 – высокий уровень. 

Таблица 1 – Уровни текстовых умений  

Уровни Проявления 

Высокий Обучающийся может самостоятельно, без подсказки, 

озаглавить текст, определить основную мысль и составить 

план текста 

Выше 

среднего 
Обучающийся может самостоятельно (с небольшой 

подсказкой учителя) озаглавить текст, определить 

основную мысль и составить план текста (текст по плану). 

Средний Обучающийся может озаглавить, определить основную 

мысль и составить план текста (текст по плану) с помощью 

наводящих вопросов учителя 

Ниже 

среднего 
Обучающийся может озаглавить и определить основную 

мысль с помощью наводящих вопросов, не всегда может 

определить составить текст по плану, даже с помощью 
наводящих вопросов педагога 

Низкий Обучающийся не может озаглавить текст, определить 

основную мысль и составить план текста, даже с помощью 

педагога 

 

Диагностика была проведена на заданиях, приведенных в Приложении Б. 
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2.2. Результаты исследования уровней текстовых умений у 

второклассников с задержкой психического развития 

 
При проведении анализа исследования нами были выявлены уровни 

текстовых умений у второклассников с задержкой психического развития.  

Использование диагностических заданий было направлено на определение 

уровней текстовых умений у второклассников с ЗПР: 

1. Умение озаглавить текст. 

2. Умение определить тему и основную мысль текста. 

3. Умение составить текст по плану. 

Качественный и количественный результат эксперимента описан ниже. 

Первоначально было проведено экспериментальное исследование по 

диагностическому заданию «Озаглавь текст». Результаты проведенной 

диагностики представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Результаты выявления уровней текстовых умений по 

диагностическому заданию «Озаглавь текст» 

В таблице 2 представлены данные результатов диагностического 

задания «Озаглавь текст» по каждому ребенку. 
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Таблица 2 – Результаты диагностического задания «Озаглавь текст».  

№ Имя ребенка Балл Уровень развития 
1. 2. 3. 4. 
1 Елизавета Б. 0 Низкий 
2 Богдан Б. 0 Низкий 
3 Руслан Б. 3 Средний 
4 Ксения Б. 2 Ниже среднего 
5 Александр Б. 0 Низкий 
6 Алина Д. 2 Ниже среднего 
7 Максим Д. 0 Низкий 
8 Михаил Е. 1 Низкий 
9 Милана Е. 0 Низкий 
10 София К. 2 Ниже среднего 
11 Алиса К. 0 Низкий 
12 Даниил М. 2 Ниже среднего 
13 Мария О. 3 Средний 
14 Александр П. 2 Ниже среднего 
15 Варвара П. 2 Ниже среднего 
16 Захар С. 2 Ниже среднего 
17 Дарья С. 2 Ниже среднего 
18 Ульяна С. 2 Ниже среднего 
19 Иван С. 2 Ниже среднего 
20 Денис Т. 3 Средний 
21 Максим У. 2 Ниже среднего 
22 Елизавета Х. 2 Ниже среднего 
23 Алла Ч. 2 Ниже среднего 
24 Варвара Ч. 0 Низкий 
25 Таисия Ч. 2 Ниже среднего 

 

Анализ данных показывает, что, у 3 обучающихся наблюдается средний 

уровень умений озаглавить текст. У 14 обучающихся уровень умений 

озаглавить текст ниже среднего, а у 8 обучающихся выявлен низкий уровень.  

У большинства детей с ЗПР выявлен ниже среднего уровень умения 

озаглавить текст, обучающихся с высоким уровнем умений и выше среднего 

не выявлено. 

 Далее нами было проведено исследование по диагностическому 

заданию «Определение темы и основной мысли текста». Результаты 

проведенной диагностики представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Результаты выявления уровней текстовых умений по 

диагностическому заданию «Определение темы и основной мысли текста». 

В таблице 3 представлены данные результатов диагностического 

задания «Определение темы и основной мысли текста» по каждому ребенку. 

Таблица 3 – Результаты диагностического задания «Определение темы и 

основной мысли текста». 

№ Имя ребенка Балл Уровень развития 
1. 2. 3. 4. 
1 Елизавета Б. 0 Низкий 
2 Богдан Б. 0 Низкий 
3 Руслан Б. 3 Средний 
4 Ксения Б. 2 Ниже среднего 
5 Александр Б. 0 Низкий 
6 Алина Д. 2 Ниже среднего 
7 Максим Д. 0 Низкий 
8 Михаил Е. 2 Ниже среднего 
9 Милана Е. 0 Низкий 
10 София К. 2 Ниже среднего 
11 Алиса К. 2 Ниже среднего 
12 Даниил М. 2 Ниже среднего 
13 Мария О. 3 Средний 
14 Александр П. 2 Ниже среднего 
15 Варвара П. 2 Ниже среднего 
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Продолжение таблицы 3 
1. 2. 3. 4. 
16 Захар С. 2 Ниже среднего 
17 Дарья С. 2 Ниже среднего 
18 Ульяна С. 2 Ниже среднего 
19 Иван С. 2 Ниже среднего 
20 Денис Т. 2 Ниже среднего 
21 Максим У. 2 Ниже среднего 
22 Елизавета Х. 2 Ниже среднего 
23 Алла Ч. 2 Ниже среднего 
24 Варвара Ч. 2 Ниже среднего 
25 Таисия Ч. 2 Ниже среднего 

 

Анализ данных, показывает, что по второму заданию «Определение 

темы и основной мысли текста», у 2 обучающихся наблюдается средний 

уровень умений определения темы и основной мысли текста. У 18 детей 

наблюдается уровень ниже среднего, а у 5 обучающихся низкий уровень 

умений определения темы и основной мысли текста. Детей с высоким уровнем 

умения и уровнем выше среднего не выявлено. Далее нами было проведено 

исследование по диагностическому заданию «Составление текста по плану». 

Результаты проведенной диагностики представлены на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Результаты выявления уровней текстовых умений по 

диагностическому заданию «Составление текста по плану». 
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В таблице 4 представлены данные результатов диагностического 

задания «Составление текста по плану» по каждому ребенку. 

Таблица 4 – Результаты диагностического задания «Составление текста по 

плану». 

№ Имя ребенка Балл Уровень развития 
1. 2. 3. 4. 
1 Елизавета Б. 0 Низкий 
2 Богдан Б. 0 Низкий 
3 Руслан Б. 2 Ниже среднего 
4 Ксения Б. 2 Ниже среднего 
5 Александр Б. 0 Низкий 
6 Алина Д. 2 Ниже среднего 
7 Максим Д. 0 Низкий 
8 Михаил Е. 0 Низкий 
9 Милана Е. 0 Низкий 
10 София К. 2 Ниже среднего 
11 Алиса К. 0 Низкий 
12 Даниил М. 2 Ниже среднего 
13 Мария О. 3 Средний 
14 Александр П. 2 Ниже среднего 
15 Варвара П. 2 Ниже среднего 
16 Захар С. 2 Ниже среднего 
17 Дарья С. 2 Ниже среднего 
18 Ульяна С. 0 Низкий 
19 Иван С. 2 Ниже среднего 
20 Денис Т. 0 Низкий 
21 Максим У. 2 Ниже среднего 
22 Елизавета Х. 2 Ниже среднего 
23 Алла Ч. 2 Ниже среднего 
24 Варвара Ч. 0 Низкий 
25 Таисия Ч. 0 Низкий 

 

Анализ данных, показывает, что по третьему диагностическому заданию 

«Составление текста по плану», у 1 обучающегося наблюдается средний 

уровень умений составления текста по плану. У 13 детей наблюдается уровень 

ниже среднего, а у 11 обучающихся выявлен низкий уровень умений 

составления текста по плану. Детей с высоким уровнем сформированности 

умения не выявлено.  
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Нами был проведен сводный анализ результатов по всем 

диагностическим заданиям. Сводный результат текстовых умений у 

второклассников с ЗПР представлены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 - Результаты текстовых умений на основании трех 

диагностических заданий. 

В таблице 5 представлены данные результатов текстовых умений на 

основании трех диагностических заданий, по каждому ребенку. 

Таблица 5 – Уровни текстовых умений на основании трех диагностических 

заданий. 

№ Имя ребенка Задание 1 Задание 2 Задание 3 Уровень 

текстовых умений 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Елизавета Б. Низкий  Низкий  Низкий  Низкий 
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Продолжение таблицы 5 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
4 Ксения Б. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

5 Александр Б. Низкий  Низкий  Низкий  Низкий 
6 Алина Д. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

7 Максим Д. Низкий  Низкий  Низкий  Низкий 
8 Михаил Е. Низкий  Ниже 

среднего  
Низкий  Низкий 

9 Милана Е. Низкий  Низкий  Низкий  Низкий 
10 София К. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

11 Алиса К. Низкий  Ниже 

среднего 
Низкий  Низкий 

12 Даниил М. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

13 Мария О. Средний  Средний  Средний Средний 
14 Александр П.  Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

15 Варвара П. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
 Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

16 Захар С. Ниже 

среднего  
Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

17 Дарья С. Ниже 

среднего  
Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

18 Ульяна С. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Низкий  Ниже среднего 

19 Иван С. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

20 Денис Т. Средний Ниже 

среднего 
Низкий Ниже среднего 

21 Максим У. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

22 Елизавета Х. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

23 Алла Ч. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

24 Варвара Ч. Низкий   Ниже 

среднего 
Низкий  Низкий 

25 Таисия Ч. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Низкий Ниже среднего 
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Сводный анализ данных, представленных на рисунке 5, показывает, что 

в результате эксперимента не выявлено обучающихся с ЗПР с высоким 

уровнем текстовых умений и уровнем выше среднего, большая часть 

обучающихся показала ниже среднего уровень текстовых умений и низкий, 

лишь у двух обучающихся выявлен средний уровень. 

 

2.3. Исследование уровней активации коры головного мозга при работе с 

текстом у второклассников с задержкой психического развития 

 

Реализация методики межполушарной динамической омегаметрии 

осуществлялась посредством использования при измерении аппаратно-

программного комплекса омегаметрии «Омегатестер» разработанного на 

кафедре «Приборостроения» КрасГТУ (разработчики Тронин О.А., Новиков 

В.Б., Алдонин Г.М., Кожевников В.Н., 1997) рисунок 6. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Омега-тестер. 

Комплекс, представляющий собой систему измерительно-

регистрационного блока, включает набор электродных датчиков, который 

работает с дискретностью в одну секунду. Это позволяет производить 

измерения по двум каналам, регистрируя, храня и отображая фиксированные 
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данные на дисплее прибора. Современные электродные датчики, которые 

используются в данном комплексе, значительно повышают точность 

измерений, а также увеличивают надежность получаемых данных. Значения, 

которые были получены, визуализировались на компьютере посредством 

специально созданной программы. Визуализация была представлена в форме 

графиков, которые анализировались для обнаружения закономерностей в 

распределении показателей омега-потенциала в процессе работы над текстом. 

Такой графический анализ способствует выявлению изменений и 

особенностей в распределении омега-потенциала. 

При установлении активных и референтных электродов было учтено их 

расположение в области проекции правой лобной доли, а также левой лобной 

доли. При этом левая рука соответствует зоне проекционной области правой 

лобной доли, а правая рука – левой лобной доли. Правильное размещение 

электродов критически важно для обеспечения достоверности полученных 

данных. 

Регистрация данных устойчивого потенциала была осуществлена во 

время первого урока в интервале с 8.00 до 9.40. В это время испытуемые 

находились в состоянии покоя, сидя внутри изолированного помещения при 

комфортной температуре, что позволило исключить влияние внешних 

раздражителей на результаты.  

На основе зафиксированных данных К1 и К2 устанавливался уровень 

устойчивого потенциала в левой части и правой части полушарии мозга, с 

преобладанием активности одного из полушарий. Разница в уровнях 

потенциала может указывать на функциональную асимметрию между 

полушариями. На основе средних показателей К1 и К2 после определения 

устойчивых показателей формировались выводы о уровне омега-потенциала в 

левом и правом полушарии головного мозга. Классификация учащихся 

проводилась по четырем уровням. Первый уровень соответствовал значениям 

устойчивого потенциала от 0 до 20 милливольт, (рисунок 7), второй уровень 

— от 20 до 40 милливольт, (рисунок 8), третий уровень — от 40 до 60 
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милливольт, (рисунок 9), а четвертый уровень отражал асимметричные 

показатели УП между левым и правым полушариями (рисунок 10) [33].  

 

  

Рисунок 7 - Омегограмма обучающегося с I уровнем активации. 

 

 

Рисунок 8 – Омегограмма обучающегося со II уровнем активации. 
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Рисунок 9 – Омегограмма обучающегося с III уровнем активации.   

  

 

Рисунок 10 - Омегограмма обучающегося с IV уровнем активации.  
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- асимметрия омега-потенциала одноименных проекций коры, 

соответственно правого и левого полушарий. 

Интерпретация уровней омега-потенциала осуществлялась на 

основании выделенных эмпирическими исследователями [68] четырех 

уровней омега-потенциала: 

Первый уровень омега-потенциала соответствует значениям от 0 до 20 

милливольт, демонстрирует уменьшение состояния бодрствования. Это 

состояние отличается быстрой психической подвижностью как когнитивных, 

так и физических функциональных возможностей, а также и снижением 

активности. Важно отметить, что уменьшение бодрствующего состояния 

может привести к уменьшению концентрации и ухудшению когнитивных 

функций. Уровень активности может сохраняться при условии правильного 

разделения нагрузок и задач в течение дня, что, в свою очередь, способствует 

улучшению психоэмоционального состояния. 

При втором уровне значения омега-потенциала, который находится в 

диапазоне от 20 до 40 милливольт, наблюдается наилучшая степень 

бодрствующего состояния. Это состояние отличается соответствующими 

поведенческими реакциями, включая реакцию на неожиданные внешние и 

внутренние влияния. Оптимальный уровень бодрствующего состояния 

обеспечивает большую устойчивость к стрессовым ситуациям и физическим 

нагрузкам. В этом состоянии возможно хорошее восприятие 

продолжительных психических и физических нагрузок и задач с 

поддержанием высокого уровня эффективности. Оптимальная подвижность 

нервных процессов, быстрое переключение внимания и отличная 

кратковременная, а также долговременная память способствуют высокой 

эффективности обучения.  

Третий уровень омега-потенциала, показатели которого колеблются от 

40 до 60 милливольт, указывает на напряженное состояние человека. Это 

напряжение проявляется в неадекватных поведенческих реакциях в ответ на 

все внешние, а также внутренние раздражители. Повышенная возбудимость 
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может негативно сказываться на психическом здоровье и снижать качество 

жизни человека. 

Четвертый уровень омега-потенциала демонстрирует асимметричное 

состояние активности полушарий мозга. К примеру, деятельность левого 

полушария мозга может находиться в диапазоне от 0 до 20 милливольт, в то 

время как деятельность правого полушария мозга находится в пределах от 40 

до 60 милливольт. Наличие такой асимметрии может указывать на нарушения 

в нейропсихологических функциях и требует дальнейшего изучения для 

определения возможных путей коррекции состояния. 

Поскольку запись омегаметрии проводилась в ходе коррекционно-

развивающего занятия, предусматривающего интеллектуальную нагрузку, 

возникла необходимость интерпретации изменений показателей омега-

потенциала по каналам левого и правого полушарий с психофизиологической 

и педагогической позиции.  

Психофизиологическая асимметрия рассматривается как своеобразие 

психической деятельности и сопровождающих ее физиологических 

процессов, связанных с активностью левого и правого полушарий [47]. 

Для педагогической и психофизиологической интерпретации изменения 

показателей активности полушарий головного мозга при работе над текстом у 

второклассников с ЗПР использовалась таблица, разработанная Коиновой Т.Н. 

(таблица 6). 
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Таблица 6 - Типология и диагностическое значение вызванных 

сверхмедленных биоэлектрических процессов в полушариях головного мозга. 

№ Вызванные 

симметрич

ные и 

ассиметрич

ные 

показатели 

активности 

Психофизиологическая 

интерпретация показателей 
Педагогическая 

интерпретация показателей 

1. 2. 3. 4. 
1 Симметрич

ная 

активность, 

2 уровень. 

20-40 мВ. 

Оптимальный уровень 

активного бодрствования, 

даже при наличии нагрузки 

отмечается высокая 

устойчивость, наблюдается 

быстрая переключаемость 

внимания, высокие 

показатели 

кратковременной и 

долгосрочной памяти, 

адекватное исполнение 

алгоритмов, поведенческих 

реакций, развитие 

межполушарного 

взаимодействия за счет 

равного участия в процессе. 
 
 

При выполнении учебного 

задания – наличие 

стабильного навыка 

функционирования в зоне 

«актуального развития»; 

отсутствие конструктивного 

напряжения 

2 Симметрич

ная 

активность, 

3 уровень, 
40-60 мВ 

Состояние эмоционально-
психического напряжения. 

Встречаются ошибки при 

осуществлении алгоритмов 

учебных действий, 

коррекция которых 

затруднена; освоение нового 

материала затруднено, 

имеют место ошибочные 

действия и предложения. 
3 Симметрич

ная 

активность,

1 уровень, 

0-20 мВ 

Снижение уровня 

активного бодрствования, 

быстрая утомляемость 

Только при дозированном 

распределении нагрузки 

возможно обучение; при 

выполнении учебных 

действий наблюдается  

снижение внимания, памяти 

и интереса к деятельности 
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Продолжение таблицы 6 
1. 2. 3. 4. 

4 Асимметри

чное 

умеренное 

повышение 

активности 

ЛП до 10 

мВ 

Возрастание психического 

напряжения возможно 

только на умеренном 

уровне, что обеспечивает: 

ориентировку в привычных 

условиях; активацию 

речевых процессов; 

когнитивное восприятие 

информации, повышение 

внимания; стабилизация 

процессов. 

Первичная реакция на новое 

задание, ситуация принятия 

учебной задачи; в процессе 

выполнения учебного 

действия наличие 

достаточной степени 

вероятности достижения 

цели на фоне наличия 

необходимой информации; 

усиление когнитивных 

процессов. 
5 Асимметри

чное 

значительн

ое 

повышение 

активности 

ЛП от 10 до 

20 мВ 

Отражает неустойчивость 

психических процессов в 

направлении 

возникновения сильного 

психического напряжения. 

В процессе занятия 
возникает ситуация стресса, 

вызванная значительным 

интеллектуальным 

затруднением; повышение 

познавательной потребности 

(при отсутствии явного для 

ученика мотива); 

переформулирование 

задания; наиболее трудная и 

продуктивная ситуация 

поиска способа действия. 
6 Асимметри

чное 

умеренное 

снижение 

активности 

ЛП до 10 

мВ 

Отражает подвижность 

психических процессов 

средней степени, что 

обуславливает 

возможность снижения 

внимания, затруднение 

когнитивного восприятия и 

логического мышления; 

отсутствие вербальных 

процессов 

При выполнении задания 

появление значительного 

количества ошибок. 

Формирование негативизма. 

7 Асимметри

чное 

значительн

ое 

снижение 

активности 

ЛП от 10 до 

20 мВ 

Отражает выраженную 

подвижность психических 

процессов; состояние 

«фрустрации». 

Задание не сопоставимо с 

реальными учебными 

возможностями ученика; 

ситуация остановки; 

интеллектуального 

«тупика». 
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Окончание таблицы 6 
1. 2. 3. 4. 

8 Асимметри

чное 

умеренное 

повышение 

активности 

ПП до 10 

мВ 

Отражает умеренное 

эмоциональное напряжение 

на фоне которого 

осуществляется образное 

восприятие; невербальная 

обработка информации; 

извлечение информации из 

образов рабочей памяти. 

Повышение эмоциональной 

включенности в 

деятельность появление 

интереса, попытка найти 

способ решения или 

выполнить задание 
посредством известного 

способа. 
9 Асимметри

чное 

значительн

ое 

повышение 

активности 

ПП от 10 до 

20 мВ 

Отражает выраженное 

эмоциональное 

напряжение, вызванное 

повышенным 

эмоционально-
чувственным восприятием; 

состоянием тревоги. 

Страха, нерешительности, 

реакция на значительную 

смену условий 

Отсутствие информации о 

способе достижения цели, на 

фоне чего в дальнейшем 

возможна утрата мотива 

деятельности; ожидание 

оценки интеллектуального 

действия со     
стороны педагога или 

окружающих. 

10 Асимметри

чное 

умеренное 
снижение 

активности 

ПП до 10 

мВ 

Умеренное снижение 

эмоциональной 

лабильности, снижение 

напряжения, тревожности 

В ситуации завершения 

действия: достижение 

поставленной цели; 

удовлетворенность 

результатами выполнения; 

обнаружение способа. В 

начале или процессе 

деятельности: снижение 

эмоциональной 

включенности в процесс, 

снижение мотивации. 
11 Асимметри

чное 

значительн

ое 

снижение 

активности 

ПП от 10 до 

20 мВ 

Значительное снижение 

эмоциональной 

подвижности 

Утрата интереса на фоне 

отсутствия способа действия 
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2.4. Результаты исследования уровней активации коры головного 

мозга при работе с текстом у второклассников с задержкой психического 

развития 

Итоги анализа характеристик исследования параметров 

сверхмедленного биопотенциала лобного отдела коры головного мозга у 

учащихся второго класса с задержкой психического развития были проведены 

в состоянии покоя, что позволяет выявить характеристики их возбуждения. 

Снижение уровня активации могут оказывать негативное влияние на 

обучаемость и социальные взаимодействия детей, что важно учитывать в 

образовательном процессе. 

Ко первой группе с пониженным уровнем активации было отнесено 16 

учащихся. Низкий уровень, в данной категории, может указывать на 

недостаточную подготовленность нервной системы к выполнению учебных 

задач, что в свою очередь может затруднять процесс обучения. 

Ко второй группе, обладающей оптимальной степенью активационных 

процессов, был отнесен лишь один обучающийся.  

Третья группа, имеющая повышенный уровень активации, состояла из 7 

учащихся. Повышенный уровень активации может свидетельствовать о 

наличии избыточной активности, которая может затруднять концентрацию и 

усвоение информации. 

Четвертая группа с устойчивым потенциалом, выходящим за пределы 

разных уровней, включила в себя одного ученика (таблица 7).  

Важно отметить, что адекватный уровень активации, необходимый для 

нормального функционирования лобной коры головного мозга, менее всего 

характерен для учащихся с задержкой психического развития. Эти учащиеся 

зачастую сталкиваются с трудностями в обучении и адаптации. У большей 

части таких учеников выявляется сниженный уровень активации лобного 

отдела коры головного мозга. Это может служить необходимостью поиска 

индивидуальных подходов для успешного развития способностей и навыков у 

детей с задержкой психического развития. 
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Таблица 7 –  Уровень активации лобного отдела коры головного мозга по  

параметрам устойчивого потенциала у младших школьников с ЗПР. 

Уровень 
активации 

Дети с ЗПР Значение омега- потенциала 

(n=25) 

I уровень 16 13,42-18,34 мВ 
II уровень 1 25,46-38,57 мВ 
III уровень 7 48,37-54,18 мВ 
IV уровень 1 ЛП – 14,35-19,12 мВ 

ПП – 44,32 – 52,13 мВ 
 

Установлено, что большее количество школьников выявлено с 

депрессией активационных влияний на кору головного мозга. 

У большей части обучающихся выявлен первый уровень активации 

коры головного мозга. Это соответствует низкому уровню активного 

бодрствования, и быстрой утомляемости обучающихся. При таком уровне 

активации наблюдается быстрое снижение внимания и интереса к 

деятельности. Скорость выполнения заданий и продуктивность низкая [63]. 

Для шестнадцати обучающихся с выявленным первым уровнем 

активации коры головного мозга нами была разработана программа для 

компьютера (ноутбука). В основу программы были положены задания для 

работы с текстом из рабочих тетрадей Крыловой О.Н. «Чтение. Работа с 

текстом. 2 класс», Холодовой О.А. «Комплексные работы по текстам. 2 класс». 

Векшиной Т.В. «Учусь работать с текстом. Тренажер. 2 класс». Приложение 

В. Обучающимся предлагалось прочесть текст, размещенный в программе для 

компьютера и выполнить задания на поиск предложений, обозначающих 

основную мысль текста, выявить последовательность и соответствия тексту, 

предложенных иллюстраций, закончить предложения, соответствующие 

тексту, предложить заглавие текста. При правильном ответе текст на экране 

становился зеленого цвета и появлялся соответствующий звуковой сигнал, 

если ответ неверный, программа не давала возможности перейти к 

следующему заданию до момента появления верного ответа. 
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Обучающимся, с первым уровнем активации коры головного мозга, 

предлагались задания с текстом, которые необходимо было выполнить с 

помощью разработанной программы на ноутбуке, под контролем учителя-

дефектолога, во время выполнения задания измерялись уровни активации 

коры головного мозга методом омегаметрии. Приложение Г. 

При использовании разработанной программы работы с текстом на 

компьютере, установлено следующее распределение по уровням активации 

исследуемых областей. У 16 обучающихся, отнесенных к первой группе (с 

пониженным уровнем активации) во время выполнения заданий при работе с 

текстом на компьютере, было выявлено повышение активности полушарий 

головного мозга до второго (оптимального) уровня (таблица 8), у троих 

обучающихся, отнесенных к первой группе, уровень активности повысился до 

границ первого и второго уровней. 

Таблица 8 -  Уровень активации лобного отдела коры головного мозга по  

параметрам устойчивого потенциала у обучающихся 1 группы. 

Обучающиеся, 

отнесённые к 1 

уровню активации 

Значение омега- 
потенциала при 

выполнении работы в 

программе 

Уровень активации 

1. 2. 3. 

Р1 13,42 - 18,54 мВ I уровень активации 
Р2 21,13 -34,17 мВ II уровень активации 
Р3 28,14 – 35,13 мВ II уровень активации 
Р4 26,15 – 30,37 мВ II уровень активации 
Р5 23,34 – 31,18 мВ II уровень активации 
Р6 15, 13- 18,02 мВ I уровень активации 
Р7 29,74 – 32,38 мВ II уровень активации 
Р8 24,30 – 29,48 мВ II уровень активации 
Р9 24,37 – 28,34 мВ II уровень активации 

Р10 28, 27 – 33,45 мВ II уровень активации 
Р11 21,20 – 25, 39 мВ II уровень активации 
Р12 15,47 – 17,59 мВ I уровень активации 
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Продолжение таблицы 8 
Р13 26,13 – 28, 31 мВ II уровень активации 
Р14 29,19 – 31, 08 мВ II уровень активации 
Р15 25,09 – 29, 28 мВ II уровень активации 
Р16 24,45 – 28, 30 мВ II уровень активации 

 

Выделялось четыре группы учащихся: I уровень – значения устойчивого 

потенциала от 0 до 20мВ (рисунок 11), II уровень – от 20 до 40 мВ (рисунок 

12), III уровень – от 40 до 60 мВ (рисунок 13), IV уровень – асимметричные 

значения УП левого и правого полушарий находятся в пределах разных 

уровней (рисунок 14) [33]. 

 

  

Рисунок 11 – Омегограмма обучающегося с I уровнем активации. 
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Рисунок 12 – Омегограмма обучающегося с II уровнем активации. 

 

Рисунок 13 – Омегограмма обучающегося с III уровнем активации. 
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Рисунок 14 – Омегограмма обучающегося с IV уровнем активации. 

Во время работы над текстом исследовались следующие показатели: 

- знак и величина устойчивого потенциала милливольтового диапазона 

(омега-потенциала); 

- асимметрия омега-потенциала одноименных проекций коры, 

соответственно правого и левого полушарий. 

Интерпретация уровней омега-потенциала осуществлялась на 

основании выделенных эмпирическими исследователями четырех уровней 

омега-потенциала [68]. 

Для активации коры головного мозга должен увеличиваться 

афферентный поток импульсов. Используя разработанную программу, по-

видимому, удалось увеличить афферентный поток импульсов к коре, что 

привело к повышению уровня бодрствования и активации коры головного 

мозга.  

Таким образом, использование данной программы позволило увеличить 

поток импульсов со зрительного и слухового анализаторов что стимулировало 

ретикулярную формацию коры головного мозга, повысив уровень 

бодрствования до оптимального. 
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Для семи обучающихся с выявленным третьим уровнем активации коры 

головного мозга применялись упражнения для релаксации, включающие в 

себя дыхательные техники, упражнения на мышечную релаксацию, 

зрительные представления, представленных в приложении Г. Указанные 

упражнения, применялись до начала занятий и в конце занятий над текстом. 

После проведенных занятий над текстом, с применением упражнений 

для релаксации, измерялись уровни активации коры головного мозга методом 

омегаметрии. 

Установлено следующее распределение по уровням активации 

исследуемых областей. У 7 обучающихся, отнесенных к третьей группе (с 

повышенным уровнем активации) во время выполнения заданий при работе с 

текстом с использованием упражнений для релаксации, было выявлено 

снижение активности полушарий головного мозга до границы второго 

(оптимального) уровня (таблица 9). 

Таблица 9 –  Уровень активации лобного отдела коры головного мозга по  

параметрам устойчивого потенциала у обучающихся 3 группы. 

Обучающиеся, 

отнесённые к 3 

уровню активации 

Значение омега- 
потенциала при 

использовании 

упражнении для 

релаксации 

Уровень активации 

Р1 38,53 - 40,01мВ II уровень активации 
Р2 36,13 - 39,19 мВ II уровень активации 
Р3 35,12 – 40,00 мВ II уровень активации 
Р4 37,45 – 39,37 мВ II уровень активации 
Р5 38,34 – 40,18 мВ II уровень активации 
Р6 37, 23- 39,28 мВ II уровень активации 
Р7 35,24 – 40,00 мВ II уровень активации 

 

Используя упражнения для релаксации до начала занятий и в конце 

занятий удалось уменьшить афферентный поток импульсов в коре, что 
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привело к уменьшению уровня бодрствования и снижению уровня активации 

коры головного мозга до границ второго (оптимального) уровня.  

Исследование показало, что для детей с ЗПР характерны разные уровни 

активации коры головного мозга. У большей части детей, включённых в 

эксперимент, был выявлен низкий уровень активации головного мозга. 

Подобранный прием с использованием компьютерной программы позволил 

активировать корково-подкорковое влияние, дополнить афферентный поток и 

поднять уровень бодрствования коры до оптимального уровня. Для детей, с 

высоким уровнем активации коры головного мозг были подобраны 

релаксирующие методы, позволяющие уменьшить афферентный поток, что 

привело к снижению уровня бодрствования и снижению уровня активации 

коры до границ оптимального. 

Таким образом, при коррекционно-развивающей работе, на примере 

работы с текстом, должна учитываться индивидуальная психофизиология 

обучающегося. 

 2.5. Результаты контрольного исследования 

 
Для проверки эффективности коррекционно-развивающей работы над 

текстом с учетом психофизиологических особенностей обучающихся, нами 

была проведена контрольная диагностика текстовых умений.  

На протяжении 8 недель с обучающимися проводились занятия с 

использованием методов, подобранных на основании учета уровней 

активации коры головного мозга. После 8 недель мы провели контрольную 

диагностику уровней текстовых умений у второклассников с задержкой 

психического развития. Методика использовались та же, что и на 

констатирующем эксперименте.  
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Первоначально было проведено контрольное исследование по 

диагностическому заданию «Озаглавь текст». Результаты проведенного 

исследования представлены на рисунке 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Результаты выявления уровней текстовых умений по 

диагностическому заданию «Озаглавь текст». 

В таблице 10 представлены данные результатов диагностического 

задания «Озаглавь текст» по каждому ребенку. 

Таблица 10 –  Результаты диагностического задания «Озаглавь текст». 

№ Имя ребенка Балл Уровень развития 
1. 2. 3. 4. 
1 Елизавета Б. 2 Ниже среднего 
2 Богдан Б. 2 Ниже среднего 
3 Руслан Б. 3 Средний  
4 Ксения Б. 3 Средний 
5 Александр Б. 2 Ниже среднего 
6 Алина Д. 3 Средний 
7 Максим Д. 0 Низкий  
8 Михаил Е. 2 Ниже среднего 
9 Милана Е. 2 Ниже среднего 
10 София К. 3 Средний 
11 Алиса К. 3  Средний 
12 Даниил М. 0 Низкий 
13 Мария О. 3 Средний  
14 Александр П. 0 Низкий  
15 Варвара П. 3  Средний 
16 Захар С. 3 Средний 
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Продолжение таблицы 10 
1. 2. 3. 4. 
17 Дарья С. 2 Ниже среднего  
18 Ульяна С. 0 Низкий  
19 Иван С. 3 Средний 
20 Денис Т. 3 Средний 
21 Максим У. 2 Ниже среднего 
22 Елизавета Х. 2 Ниже среднего 
23 Алла Ч. 3 Средний 
24 Варвара Ч. 2  Ниже среднего 
25 Таисия Ч. 3 Средний 

 

Анализ данных, представленных на рисунке 15, показывает, что у 12 

обучающихся наблюдается средний уровень умений озаглавить текст, у 9 

обучающихся наблюдается уровень ниже среднего, а у 4 обучающихся 

выявлен низкий уровень умений. Обучающихся с высоким уровнем и уровнем 

выше среднего не выявлено. 

Таким образом, подбор средств работы над текстом с учетом 

психофизиологических особенностей второклассников позволил увеличить 

число обучающихся со средним уровнем умений.  

Далее нами было проведено контрольное исследование по 

диагностическому заданию «Определение темы и основной мысли текста». 

Результаты проведенного исследования представлены на рисунке 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Результаты выявления уровней текстовых умений по 

диагностическому заданию «Определение темы и основной мысли текста». 
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В таблице 11 представлены данные результатов диагностического 

задания «Определение темы и основной мысли текста» по каждому ребенку. 

Таблица 11 –  Результаты диагностического задания «Определение темы 

и основной мысли текста». 

№ Имя ребенка Балл Уровень развития 
1. 2. 3. 4. 
1 Елизавета Б. 2 Ниже среднего 
2 Богдан Б. 2 Ниже среднего 
3 Руслан Б. 3 Средний  
4 Ксения Б. 2 Ниже среднего  
5 Александр Б. 2 Ниже среднего 
6 Алина Д. 3 Средний 
7 Максим Д. 0 Низкий  
8 Михаил Е. 2 Ниже среднего  
9 Милана Е. 2  Ниже среднего 
10 София К. 3 Средний  
11 Алиса К. 3 Средний  
12 Даниил М. 2 Ниже среднего 
13 Мария О. 3 Средний  
14 Александр П. 0 Низкий  
15 Варвара П. 3 Средний 
16 Захар С. 3 Средний 
17 Дарья С. 2 Ниже среднего 
18 Ульяна С. 2  Ниже среднего 
19 Иван С. 3 Средний 
20 Денис Т. 3 Средний 
21 Максим У. 0 Ниже среднего 
22 Елизавета Х. 0 Ниже среднего 
23 Алла Ч. 3 Средний 
24 Варвара Ч. 0 Ниже среднего 
25 Таисия Ч. 3 Средний 

 

Анализ данных, представленных на рисунке 16, показывает, что по 

второму заданию «Определение темы и основной мысли текста», что у 11 

детей наблюдается средний уровень умений определения темы и основной 

мысли текста, а у 12 детей наблюдается уровень умений ниже среднего, 

низкий уровень умений установлен у 2 обучающихся. Обучающихся с 

высоким уровнем и уровнем выше среднего не выявлено. 
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Таким образом, подбор средств работы над текстом с учетом уровней 

активации коры головного мозга позволил увеличить число обучающихся со 

средним уровнем умений. 

Далее нами было проведено контрольное исследование по 

диагностическому заданию «Составление текста по плану». Результаты 

проведенного исследования представлены   на рисунке 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Результаты выявления уровней текстовых умений по 

диагностическому заданию «Составление текста по плану». 

В таблице 12 представлены данные результатов диагностического 

задания «Составление текста по плану» по каждому ребенку. 

Таблица 12 – Результаты диагностического задания «Составление текста по 

плану». 

№ Имя ребенка Балл Уровень развития 
1. 2. 3. 4. 
1 Елизавета Б. 2 Ниже среднего 
2 Богдан Б. 2  Ниже среднего 
3 Руслан Б. 3 Средний  
4 Ксения Б. 2 Ниже среднего 
5 Александр Б. 2 Ниже среднего 
6 Алина Д. 3 Средний 
7 Максим Д. 0 Низкий  
8 Михаил Е. 2 Ниже среднего 
9 Милана Е. 2 Ниже среднего  
10 София К. 3 Средний  
11 Алиса К. 3 Средний  
12 Даниил М. 2  Ниже среднего 
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Продолжение таблицы 12 
1. 2. 3. 4. 
13 Мария О. 3 Средний 
14 Александр П. 0 Низкий  
15 Варвара П. 3 Средний  
16 Захар С. 3 Средний 
17 Дарья С. 2 Ниже среднего 
18 Ульяна С. 0 Низкий  
19 Иван С. 3 Средний 
20 Денис Т. 2 Ниже среднего 
21 Максим У. 2  Ниже среднего 
22 Елизавета Х. 2 Ниже среднего 
23 Алла Ч. 2  Ниже среднего 
24 Варвара Ч. 0 Низкий  
25 Таисия Ч. 3 Средний  

 

Анализ данных, представленных на рисунке 17, показывает, что по 

третьему диагностическому заданию «Составление текста по плану», что у 9 

детей наблюдается средний уровень умений составления текста по плану, а у 

12 детей наблюдается уровень умений ниже среднего. Обучающихся с 

высоким уровнем и уровнем выше среднего не выявлено. 

Таким образом, подбор средств работы над текстом с учетом 

психофизиологических особенностей второклассников позволил увеличить 

количество обучающихся со средним уровнем умений и уменьшить 

количество обучающихся с низким уровнем умений. 

Нами был проведен сводный анализ результатов по всем 

диагностическим заданиям. Сводный результат текстовых умений у 

второклассников с ЗПР представлены на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Уровни текстовых умений на основании трех 

диагностических заданий. 

В таблице 13 представлены данные результатов текстовых умений на 

основании трех диагностических заданий, по каждому ребенку 

Таблица 13 –  Уровни текстовых умений на основании трех диагностических 

методик. 

№ Имя ребенка Задание 1 Задание 2 Задание 3 Уровень 

текстовых умений 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 Елизавета Б. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

2 Богдан Б. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
 Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

3 Руслан Б. Средний  Средний  Средний  Средний 
4 Ксения Б. Средний Ниже 

среднего  
Ниже 

среднего 
Средний 

5 Александр Б. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

6 Алина Д. Средний Средний 
 

Средний Средний  

7 Максим Д. Низкий  Низкий  Низкий  Низкий 
8 Михаил Е. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего  
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 
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Продолжение таблицы 13 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
9 Милана Е. Ниже 

среднего 
 Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего  
Ниже среднего 

10 София К. Средний Средний  Средний  Средний  
11 Алиса К.  Средний Средний  Средний  Средний 
12 Даниил М. Низкий Ниже 

среднего 
 Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

13 Мария О. Средний  Средний  Средний Средний 
14 Александр П. Низкий  Низкий  Низкий  Низкий 
15 Варвара П.  Средний Средний 

 
Средний  Средний 

16 Захар С. Средний Средний 
 

Средний Средний 

17 Дарья С. Ниже 

среднего  
Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

18 Ульяна С. Низкий   Ниже 

среднего 
Низкий  Низкий 

19 Иван С. Средний Средний 
 

Средний Средний 

20 Денис Т. Средний Средний 
 

Ниже 

среднего 
Средний  

21 Максим У. Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
 Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

22 Елизавета Х. Ниже 

среднего 
 

Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Ниже среднего 

23 Алла Ч. Средний Средний 
 

 Ниже 

среднего 
Средний 

24 Варвара Ч.  Ниже 

среднего 
Ниже 

среднего 
Низкий  Ниже среднего 

25 Таисия Ч. Средний Средний 
 

Средний  Средний  

 

Сводный анализ данных, представленных на рисунке 18, показывает, что 

в результате эксперимента не выявлено обучающихся с ЗПР с высоким 

уровнем текстовых умений и уровнем выше среднего, у 12 обучающихся 

выявлен средний уровень текстовых умений, у 10 обучающихся уровень 

умений ниже среднего, а у 3 детей уровень низкий. 
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Далее мы отследили динамику уровней текстовых умений до и после 

эксперимента и использованием разных методов работы на основании учета 

уровней активации коры головного мозга, информация представлена на 

рисунке 19. 

Рисунок 19 – Сводный результат уровни текстовых умений до и после 

исследования. 

Таким образом, гипотеза о том, проведение коррекционно-развивающей 

работы над текстом у второклассников с ЗПР с учетом уровней активации 

коры головного мозга позволяет повысить эффективность работы 

подтверждается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном обучении работе с текстом придается особое значение. 

Работа с текстом способствует развитию сложных умений осмысления и 

переработки получаемой информации. Учащийся должен обобщить факты, 

дать им оценку, выявить основную мысль текста, выразить свое отношение к 

читаемому. Дети младшего школьного возврата должны уметь работать с 

различными видами текста, уметь определять цель создания таких текстов, 

самостоятельно делить тексты на смысловые части, уметь работать с 

различными видами информации. Дети младшего школьного возврата должны 

уметь работать с различными видами текста, уметь определять цель создания 

таких текстов, самостоятельно делить тексты на смысловые части, уметь 

работать с различными видами информации. Формирование и развитие 

текстовых умений у младших школьников с задержкой психического развития 

способствует формированию читательской грамотности. 

Работа с текстом способствует развитию сложных умений осмысления 

и переработки получаемой информации. Учащийся должен обобщить факты, 

дать им оценку, выявить основную мысль текста, выразить свое отношение к 

читаемому. Систематическая работа с текстом в начальных классах – залог 

развития у учащихся умений и навыков самостоятельного чтения и понимания 

текста, что способствует познанию мира, расширению кругозора и 

формированию обучающегося как личности. 

Подводя итог представленному исследованию, мы можем 

констатировать, что учет уровней активации коры головного мозга позволил 

индивидуализировать коррекционно-развивающую работу над текстом и 

второклассников задержкой психического развития и повысить её 

эффективность. 

Во-первых, с помощью методики омегаметрии нами были определены 

уровни активации коры головного мозга у младших школьников с задержкой 

психического развития. Установлено, что адекватный уровень активации, 

обеспечивающий нормальное функционирование лобной коры головного 
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мозга, был наименее характерен для детей с ЗПР. У большей части учеников с 

задержкой психического развития выявлялись пониженный уровень 

активации лобного отдела коры головного мозга. 

Во-вторых, с помощью методики определения уровней текстовых 

умений у младших школьников с задержкой психического развития были 

установлены низкие уровни текстовых умений и ниже среднего. 

С учетом показания активационных процессов в головном мозге были 

разработаны и подобраны приемы, которые позволили довести уровни 

активации до оптимального (второго) уровня. Для увеличения уровня 

активации с первого до второго (оптимального) была разработана 

компьютерная программа для работы с текстом, для уменьшения уровня 

активации с третьего до второго (оптимального) были подобраны упражнения 

для релаксации, которые использовал учитель дефектолог на занятиях при 

работе над текстом. 

В результате работы с использованием разработанных и подобранных 

приемов работы с текстом у второклассников с задержкой психического 

развития, на протяжении восьми недель, повысились уровни текстовых 

умений, что было подтверждено контрольным исследованием. 

Полученные данные о роли уровней активации коры головного мозга у 

младших школьников с ЗПР в ходе коррекционно-развивающей работы над 

текстом указывают на необходимость учета индивидуальных особенностей 

каждого из обучающихся с ЗПР для проведения эффективного процесса 

обучения ребенка.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Группа испытуемых, принявших участие в эмпирическом исследовании 

№ Имя ребенка Возраст Заключение ПМПК 
1. 2. 3. 4. 
1 Елизавета Б. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
2 Богдан Б. 9 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
3 Руслан Б. 9 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
4 Ксения Б. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
5 Александр Б. 9 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
6 Алина Д. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
7 Максим Д. 9 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
8 Михаил Е. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
9 Милана Е. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
10 София К. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
11 Алиса К. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
12 Даниил М. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
13 Мария О. 9 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
14 Александр П. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
15 Варвара П. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
16 Захар С. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
17 Дарья С. 9 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
18 Ульяна С. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   



81 
 
19 Иван С. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
20 Денис Т. 9 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
21 Максим У. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
22 Елизавета Х. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
23 Алла Ч. 9 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
24 Варвара Ч. 8 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
25 Таисия Ч. 9 Обучение по ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ (7.1)   
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Приложение Б 

Комплекс заданий для проведения исходной диагностики текстовых умений 

у второклассников с ЗПР 
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Приложение В 
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Приложение Г 

Конспект дефектологического занятия, направленного на формирование 

текстовых умений у второклассников с ЗПР 

Цель: формирование текстовых умений с младших школьников с ЗПР 

Задачи: 

1. Образовательные: формирование познавательных действий при работе с 

текстом: определять главную мысль текста, составлять план, выделять 

содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их 

последовательность, осуществлять поиск информации в тексте, уметь 

сопоставлять информацию. 

2.Развивающие: расширение словарного запаса, развитие умения 

ориентироваться в содержании прочитанного текста. 

3.Воспитательные: прививать интерес детей к учебной деятельности. 

Оборудование: компьютер/ноутбук, компьютерная программа для работы с 

текстом. 

Этапы 

деятельности 
Содержание деятельности 

Содержание деятельности учителя 

дефектолога 
Содержание деятельности 

обучающегося 
Мотивационно-
побудительный 

Учитель дефектолог показывает 

обучающемуся карточки с пословицами 

о добрых делах, резюмируя обсуждение 

смысла пословиц учитель дефектолог 

наводит на тему занятия – о плохих и 

хороших поступках, а поможет в этом 

текст В. Осеевой «Плохо». Работа с 

текстом будет с помощью компьютерной 

программы. 

Рассуждает о смысле 

пословиц, предложенных 

учителем, старается 

сформулировать тему 

занятия. 

Основной Обучающийся выполняет задания по 

тексту, с помощью компьютерной 

программы, под контролем учителя 

дефектолога. Задания включают в себя: 

чтение текста, обсуждение заголовка 

текста, последовательность картинок по 

тексту, поиск слов синонимов по тексту. 

Самостоятельное 

выполнение обучающимся 

заданий по тексту, с 

помощью компьютерной 

программы, под контролем 

учителя дефектолога. 

Рефлексивный Беседа обучающегося и учителя 

дефектолога по теме занятия, 

формулирование выводов 

Беседа обучающегося и 

учителя дефектолога по 

теме занятия, 

формулирование выводов 
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Приложение Д 
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