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Понятие «задержка психического развития»-психолого-педагогическое. Оно утверждает 

наличие отставания в развитии психической деятельности ребенка. Задержка психического 

развития – временное отставание развития психики в целом или отдельных ее функций. 

Нормализация деятельности составляет важную часть коррекционного обучения таких детей, 

которая осуществляется на всех уроках и во внеурочное время, но преодоление некоторых 

сторон этого нарушения может явиться содержанием.  

Особенности обучения в школе. Дети стойко не успевают в массовой школе: не 

усваивают знаний, предусмотренных программой, т. к. не достигли того уровня развития, на 

который она рассчитана. Не формируется учебная мотивация – дети не хотят учиться. 

Наблюдается преобладание игровых мотивов и несформированность произвольного поведения. 

Ведущий вид деятельности – игра, поэтому они во время урока могут вскочить, пройтись по 

классу, поговорить с товарищами, что-то выкрикнуть, задавать вопросы, не относящиеся к 

уроку, без конца переспрашивать учителя.  

Самоконтроль низкий, дети не умеют планировать свою деятельность, ориентироваться в 

задаче, не воспринимают и не выполняют школьных заданий. Трудности учебной деятельности 

детей с ЗПР связаны с необходимостью перестройки мотивов деятельности – смены игровых 

мотивов ориентацией на указания учителя, его требования. 

В состоянии утомления работоспособность и внимание резко снижаются, возникают 

импульсивные, необдуманные действия; в работах появляется множество исправлений и 

ошибок. У некоторых детей в ответ на замечания педагога и указания на ошибки вспыхивают 

реакции раздражения, другие категорически отказываются работать, особенно если задание 

оказывается относительно трудным. Полное истощение наступает после занятий, требующих 

интенсивного умственного напряжения, безразличие к качеству выполняемой работы, 

нежелание исправлять допущенные ошибки. 

С наступлением утомления дети начинают вести себя по-разному. Одни становятся 

вялыми и пассивными, ложатся на парту, бесцельно смотрят в окно, не мешают педагогу, но и 

не работают. Старательность и активность сменяются небрежностью и неряшливостью. Работы 

остаются незаконченными, количество ошибок резко возрастает. Частая смена «рабочих» и 

«нерабочих» состояний в сочетании с пониженной познавательной активностью приводит к 

тому, что получаемые на занятиях обрывочные знания, недостаточно закрепленные и не 



53 

 

связанные в системы, очень быстро угасают, порой создается впечатление, будто материал 

вовсе не изучался. 

Какие методы работы необходимо использовать с детьми с ЗПР. 

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания  

В работе с детьми с ЗПР наглядные методы являются крайне востребованными, особенно 

на начальных этапах обучения. Соединение в восприятии языкового материала и зрительных 

(картины, схемы, таблицы, т.д.) и моторных (процесс письма) способствует более прочному 

усвоению материала. Применение средств наглядности способствует формированию 

положительного эмоционального настроя у школьников, повышению их учебной мотивации, 

активизации познавательной активности и позволяет обеспечить основу восприятия 

информации.  

2. Комплекс словесных методов обучения и воспитания  

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют специфику в 

процессе обучения детей с ЗПР и на первых этапах обязательно сочетаются с наглядными и 

практическими методами. Работа учащихся со схемами, таблицами, памятками обеспечивает 

формирование полноценных навыков последовательного выполнения практических и 

умственных действий, необходимых для усвоения знаний. Как правило, практические, 

наглядные и словесные методы используются в комплексе, что позволяет детям с ЗПР 

полноценно воспринимать, осмысливать, удерживать и перерабатывать информацию.  

Все эти меры на отдельных этапах обучения, безусловно, приводят к положительным 

результатам, позволяют достигнуть временных успехов, что дает возможность учителю 

считать ученика не умственно отсталым, а лишь отстающим в развитии, медленно 

усваиваемым учебный материал. 

В периоды нормальной работоспособности у детей с ЗПР обнаруживается целый ряд 

положительных сторон их деятельности, характеризующих сохранность многих личностных и 

интеллектуальных качеств. Эти сильные стороны проявляются чаще всего при выполнении 

детьми доступных и интересных заданий, не требующих длительного умственного напряжения 

и протекающих в спокойной доброжелательной обстановке. 

В таком состоянии при индивидуальной работе с ними дети оказываются способными 

самостоятельно или с незначительной помощью решать интеллектуальные задачи почти на 

уровне нормально развивающихся сверстников (производить группировку предметов, 

устанавливать причинно-следственные связи в рассказах со скрытым смыслом, понимать 

переносный смысл пословиц). 

Аналогичная картина наблюдается и на уроках. Дети могут сравнительно быстро понять 

учебный материал, правильно выполнить упражнения и, руководствуясь образом или целью 

задания, исправить ошибки в работе. 

К 3–4-му классу у некоторых детей с ЗПР под влиянием совместной работы учителя, 

психолога и логопеда развивается интерес к чтению. В состоянии относительно хорошей 

работоспособности многие из них последовательно и подробно пересказывают доступный 

текст, правильно отвечают на вопросы, оказываются в состоянии при помощи взрослого 

выделить в нем главное; интересные детям рассказы нередко вызывают у них бурные и 

глубокие эмоциональные реакции. 
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Оптимизация процесса обучения 

1. При проверке домашнего задания учащимся рекомендуется излагать лишь самое главное. 

Разрешается отвечать по плану, составленному дома, пользоваться опорными 

конспектами, памятками. 

2. При объяснении подчеркивать главное, существенное, возвращаясь к нему неоднократно 

по ходу урока. Больше работать с учебником, обучая приемам работы с ним, выделяя в 

его содержании главное. Делать краткие записи на доске и в тетрадях. 

3. Отрабатывать общие учебные умения и навыки на большом количестве простых заданий. 

4. Необходимо разнообразить структуру уроков. Учитывая динамику работоспособности 

школьников, чаще начинать уроки с объяснения новой темы, больше привлекать 

наглядные средства и использовать практические работы для включения в процесс 

познания всех органов чувств детей. 

5. Учитывая, что работоспособность детей к концу урока падает до 6-10%, особо 

продумывать формы обобщения результатов урока. 

Совместно с учителями коррекционную работу по обучению учащихся проводят 

дефектологи, психологи и логопеды. Узкие специалисты работают в тесном контакте с 

учителями, постоянно ведут отслеживание развития ребенка. 

Крайне важен высокий профессиональный уровень педагогов, дефектологов, психологов, 

логопедов работающих с этой категорией детей. Изучение новых методик, методических 

приемов, разработка новых форм работы, использование интересного дидактического 

материала и применение всего этого на практике поможет педагогам сделать учебный процесс 

более интересным и продуктивным. 

Целый ряд особенностей детей с ЗПР определяет общий подход к ребенку, специфику 

содержания и методов коррекционного обучения. При соблюдении специфических условий 

обучения, дети этой категории, способны овладеть учебным материалом значительной 

сложности, рассчитанным на нормально развивающихся обучающихся общеобразовательной 

школы. 
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