
Методические рекомендации по обучению детей с 

задержкой психического развития  

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

утверждает наличие отставания в развитии психической деятельности ребенка. Термин 

«задержка» подчеркивает временной  (несоответствие уровня психического развития 

возрасту) и одновременно в значительном количестве случаев временный характер 

отставания, которое с возрастом тем успешнее преодолевается, чем раньше дети с 

данной патологией попадают в адекватные для них условия воспитания и обучения. 

Задержка психического развития – временное отставание развития психики в целом 

или отдельных ее функций. 

В этиологии задержки психического развития играют роль: 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, патология 

беременности и родов, частые болезни в первые годы жизни, неблагоприятные условия 

воспитания. 

К.С. Лебединская классифицирует задержки психического развития, 

основываясь на  причинах еѐ возникновения: 

а) ЗПР конституционального происхождения: при ней эмоционально- волевая 

сфера находится как бы на более ранней ступени развития, во многом напоминая 

нормальную структуру эмоционального склада детей более младшего возраста; 

б) ЗПР психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями 

воспитания,  которые препятствуют правильному формированию личности ребенка; 

в) ЗПР соматогенного происхождения обусловлена длительной соматической 

недостаточностью: хроническими инфекциями, аллергическими состояниями; 

г) ЗПР церебрально-органического происхождения (обладает большой 

стойкостью и выраженностью нарушений в эмоционально–волевой сфере и в 

познавательной деятельности). 

Психическое развитие этой категории детей отличается неравномерностью 

нарушений различных психических функций; при этом логическое мышление может 

быть сохранным по сравнению с памятью, вниманием, умственной 

работоспособностью. 

В отличие от олигофрении, у детей с задержкой отсутствует инертность 

психических процессов, они способны не только принимать и использовать помощь, но 

и переносить усвоенные навыки умственной деятельности в другие ситуации. С 

помощью взрослого они могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания 

на близком к норме уровне. Этим они качественно отличаются от детей с умственной 

отсталостью. Для детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность. 



Особенностью психического развития детей с задержанным развитием является 

недостаточность у них процессов восприятия, внимания, мышления, памяти. 

Особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются 

в его неустойчивости, повышенной отвлекаемости, неустойчивой концентрации на 

объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление 

выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности этих детей. У них наблюдается отставание в развитии 

всех форм мышления; к началу школьного обучения,  как правило, не сформированы 

основные мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение, обобщение. Выявлено 

снижение познавательной активности. 

Изучение процессов памяти у данной категории детейпоказывает 

недостаточную продуктивность произвольной памяти, еѐ малый объем, неточность и 

трудность воспроизведения.    Недостаточность произвольной памяти у детей с 

задержкой психического развития в значительной степени связана со слабостью 

регуляции произвольной деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, 

несформированностью функций самоконтроля. 

Этими факторами объясняются характерные нарушенияповедения у данной 

категории детей. Дети с гармоническим психофизическим инфантилизмом 

доброжелательны, эмоциональны и приветливы, но у них долго доминируют игровые 

интересы, наблюдается непосредственность в рассуждениях, наивность. Дети с 

дисгармоничным психофизическим инфантилизмом эмоционально неустойчивы, 

склонны к конфликтам, драчливости, агрессивности. 

В психическом статусе ребенка данной категории выделяют ряд существенных 

особенностей: 

- в сенсорно-перцептивной сфере – незрелость различных систем анализаторов, 

неполноценность зрительно-пространственной, вербально-пространственной 

ориентированности, эффективность восприятия снижена, образы недостаточно 

дифференцированые и полные; 

- в психомоторной сфере – разбалансированность двигательной активности, 

импульсивность, нарушения координации движения, тонкой моторики, 

гиперактивность, повышенный мышечный тонус; 

- в мнемической сфере – преобладание механической памяти над абстрактно-

логической, непосредственного запоминания – над опосредованным, снижение объемов 



кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к 

непроизвольному запоминанию; 

- в познавательной сфере – низкая познавательная активность, проявляющаяся 

во всех видах психической деятельности, недостаточный уровень сформированности 

всех основных интеллектуальных операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. 

- в речевом развитии – дефекты произношения, ограниченность словарного 

запаса, особенно активного, значительное недоразвитие словоизменения, 

словообразования, синтаксической структуры предложения, недостаточность речевой 

регуляции деятельности, трудности вербализации действий, несформированность 

планирующей функции речи; 

- в эмоционально-волевой сфере – незрелость эмоционально-волевой 

деятельности, произвольной регуляции поведения, инфантилизм; 

- в мотивационной сфере – преобладание игровых мотивов, стремление к 

получению удовольствия. 

 Организационно-педагогические особенности обучения детей с ЗПР 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР: 

- индивидуальный подход, 

- предотвращение наступления утомляемости, 

- активизация познавательной деятельности, 

- обогащение знаниями об окружающем мире, 

- особое внимание - коррекции всех видов деятельности, 

- проявление педагогического такта. 

Эффективная динамика развития детей с ЗПР намечается тогда, когда 

своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, медицинское 

лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей сложности, 

неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой категории 

детей. 

Цель начального обучения детей с ЗПР совпадает с целью традиционного 

начального обучения – научить детей читать, считать, писать, сформировать основные 

умения и навыки учебной деятельности, развить элементы теоретического мышления, 

операции самоконтроля, культуру речи и поведения, привить основы личной гигиены. 

Однако успешное освоение школьниками с ЗПР знаний, умений, навыков, 

способов учебной деятельности возможно только при условии решения специфических 

задач, разработанных для каждого этапа образования. Назовем в качестве примера 



специфические задачи коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР 

младшего школьного возраста: 

1. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, оптико-

пространственной ориентации, зрительно-моторной координации и др. 

2. Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые 

позволяют ребенку осознанно воспринимать учебный материал. 

3. Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой 

социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, 

ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил 

общения и т.д.). 

4. Формирование учебной мотивации. 

5. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, самостоятельность, произвольность), преодоление 

интеллектуальной пассивности. 

6. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого 

вида: умение ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в 

соответствии с образцом, инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

7. Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений и др.). 

8. Коррекция индивидуальных отклонений. 

9. Охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников. 

10. Организация благоприятной социальной среды. 

11. Системный и планомерный контроль за развитием детей с ЗПР педагогами – 

членами психолого-медико-педагогического консилиума школы. 

Все перечисленные задачи ложатся в основу коррекционных целей, которые 

учитель ставит перед собой на каждом уроке. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой 

моторики пальцев, навыков каллиграфии). 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 



- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование навыков 

звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей. 

6. Коррекция и развитие речи. 

7. Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Образовательный процесс с учащимися с ЗПР начальных классов 

обеспечивается специальными программами. Используются специфические методы 

обучения, оптимально сочетаются словесные, практические и наглядные методы, 

которые должны соответствовать следующим требованиям: 

- стимулировать у учащихся развитие самостоятельности при решении 

поставленных учебных задач; 

- формировать умение пользоваться имеющимися знаниями; 

- иметь четкую структуру и графическое выделение выводов, важнейших 

положений, ключевых понятий; 

- содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание материала; 

- поэтапное распределение учебного материала и аналитико-синтетический 

способ его преподнесения с целью отработки каждого элемента и обеспечения 



целостного восприятия (особое внимание – выявлению причинно-следственных связей 

и зависимостей); 

- акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и 

выводов; 

- опора на ранее усвоенное и имеющийся у учащихся практический опыт; 

- достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения 

учебного материала, заданий разной степени сложности. 

  
 


