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Деятельность детей с задержкой психического развития  

характеризуется общей неорганизованностью и недостаточной 

целенаправленностью, отмечается и слабость её речевой регуляции. Все эти 

особенности создают трудности в процессе овладения учебным материалом и 

обусловливают необходимость коррекционной работы. 

При коррекции указанных отклонений необходимо учитывать 

особенности деятельности детей, проявляющиеся на уроках по всем 

предметам школьного курса. 

Рабочее состояние детей с ЗПР, во время которого они способны 

усвоить учебный материал  кратковременно. Часто дети способны работать 

на уроке всего 15–20 минут, а затем наступает состояние утомления и 

истощения, интерес к занятиям пропадает, работа прекращается. В этом 

состоянии у них резко снижается внимание, возникают импульсивные, 

необдуманные действия, в работах появляется множество ошибок и 

исправлений. У одних детей собственное бессилие вызывает раздражение, 

другие категорически отказываются работать, особенно если требуется 

усвоить новый учебный материал. Тот небольшой объем знаний, который 

детям удается приобрести в период нормальной работоспособности не 

связывается с последующим материалом, недостаточно закрепляется. Знания 

во многих случаях остаются неполными, отрывистыми, не 

систематизируются. У детей развивается крайняя неуверенность в своих 

силах, неудовлетворенность учебной деятельностью. В самостоятельной 

работе дети теряются, начинают нервничать и тогда не могут выполнить 

даже элементарных заданий. Резко выраженное утомление возникает после 

занятий, требующих интенсивного умственного напряжения. 

В целом дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей 

умственных усилий: заполнение готовых форм, изготовление несложных 

поделок, составление задач по образцу с изменением лишь предметных и 

числовых данных. Они тяжело переключаются с одного вида деятельности на 

другой: выполнив пример на деление, нередко осуществляют эту же 

операцию и в следующем задании, хотя оно на умножение. Однообразные 

действия, не механические, а связанные с умственным напряжением, также 

быстро утомляют обучающихся. 

Во время выполнения задания дети указанной категории допускают 

лишние, не всегда адекватные действия, не делают попыток найти 

рациональные приемы работы. Дети с ЗПР затрудняются в словесном 

обозначении совершаемых действий и точном выполнении предложенных 

речевых инструкций. В их словесных ответах нет четкого обозначения 

последовательности произведенных действий, содержится описание 

второстепенных, мало значимых моментов.  

Нарушение регулирующей функции речи отрицательно сказывается на 

формировании умения осуществлять необходимый поэтапный контроль. 



Дети часто не замечают несоответствия своей работы предложенному 

образцу, не всегда находят допущенные ошибки. Дети не проявляют 

достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; они малоактивны, 

безынициативны, не стремятся улучшить свой результат, осмыслить работу в 

целом, понять причины ошибок. Это приводит к тому, что учащиеся 

продолжают допускать прежние ошибки. Интерес к заданию у них быстро 

угасает, особенно при возникновении затруднений в работе, которые они не 

стремятся преодолеть. 

Среди детей с ЗПР (в плане их отношения к деятельности) можно 

выделить две подгруппы. Некоторые дети нерешительны, не верят в 

собственные силы, боятся даже небольших трудностей. Другие, наоборот, 

излишне активны, импульсивны, переоценивают свои возможности. Они 

начинают выполнять задания с уверенностью в успехе, однако их действия 

оказываются малопродуктивными. Дети с ЗПР затрудняются выполнить 

задание по образцу. Они не соотносят имеющийся образец с инструкцией, не 

анализируют его; образец не определяет в нужной мере последующей 

деятельности детей. Особые трудности эти дети испытывают при 

выполнении упражнений, включающих в себя несколько частных заданий 

(составить предложение, изменить слова, подчеркнуть указанный слог; 

записать пример, расставить порядок действий, сделать проверку и т.п.), 

приступая в этих случаях к работе, они нередко проявляют нерешительность, 

задают учителю и друг другу вопросы, которые касаются того, что уже было 

сказано педагогом или объяснено в учебнике. Иногда ученикам надо помочь 

понять формулировку задания. 

Выполняя упражнение с несколькими заданиями, дети не осмысливают 

его в целом, часто нарушают последовательность, затрудняются в 

переключении с одного приёма работы на другой. Некоторые задания 

(инструкции) ими вообще не выполняются, так как мешают соседние 

инструкции. При выполнении упражнений с несколькими заданиями 

увеличивается число ошибок, которые допускаются детьми с ЗПР при 

обычном списывании текста (например, замены и пропуски букв), 

переписывании примеров в несколько действий. Больше становится и 

самостоятельных исправлений по ходу выполнения работы. 

Для характеристики учебной деятельности детей данной категории 

значимым является то,  что, выполняя очередное задание, один и тот же 

ученик может действовать как правильно, так и ошибочно. Подобное 

«соседство» правильного выполнения с ошибочным говорит  о том, что в 

данном и аналогичных случаях имеет место не непонимание инструкции, а 

временная утеря её из-за усложненных условий работы.  

 Психофизиологические особенности, своеобразие познавательной 

деятельности и поведения приводят к тому, что содержание и методы 

обучения, темп работы и требования общеобразовательной школы 

оказываются для них непосильными. 

Внимание.  Наблюдается недостаток внимания. Дети на уроках рассеяны, не 

могут работать более 10-15 мин. Это вызывает реакцию раздражения, 



нежелания работать. У детей с ЗПР ослабленное внимание к вербальной 

(словесной) информации, даже если повествование будет интересным, 

захватывающим. Дети теряют нить повествования или вопроса при 

малейшем раздражителе (стук в дверь). Выделяют особенности внимания у 

детей с ЗПР: неустойчивость, снижен объем, концентрация, избирательность, 

распределение. Уровень распределения внимания скачкообразен. У одной 

группы детей максимум внимания, работоспособность обнаруживается в 

начале выполнения задания, затем эти показатели неуклонно снижаются. У 

других максимальная концентрация внимания настает лишь после 

некоторого периода деятельности. 

Восприятие.  Характерна недостаточность, ограниченность, 

фрагментарность знаний об окружающем мире, что сказывается на развитии 

восприятия. Нарушены такие свойства восприятия, как предметность и 

структурность (затруднено узнавание предмета в непривычном ракурсе, не 

всегда узнают и смешивают сходные по начертанию буквы и элементы букв), 

страдает целостность восприятия. Дети с ЗПР испытывают трудности при 

вычленении отдельных элементов из объекта, которое воспринимают как 

единое целое, затрудняются достроить, угадать объект по какой-либо его 

части. Значительное замедление процесса переработки поступающей 

информации,  чем у обычного ребенка. Различия становятся более заметны 

по мере усложнения объекта и условий. У детей нарушены не только 

отдельные свойства восприятия, но и восприятие как деятельность. Для них 

свойственна пассивность восприятия (подмена более сложной задачи 

простой), наблюдаются затруднения в ориентировке в пространстве. 

Память. Снижена продуктивность запоминания (на 2 года ниже, чем у 

сверстников), характерна неустойчивость, большая сохранность 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, заметное 

преобладание наглядной памяти над словесной, низкий уровень 

самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения. Детям с ЗПР 

свойственно неумение организовать свою работу по заучиванию, 

недостаточная познавательная активность и целенаправленность при 

запоминании, неумение использовать приемы запоминания, нарушение 

кратковременной памяти, повышенная тормозимость под воздействием 

помех, быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания.   

Мышление. У большинства детей с ЗПР уровень развития наглядно-

действенного мышления в норме. Они правильно выполняют задание, но 

некоторым требуется стимулирующая помощь. Наглядно-образное 

мышление: большинству требуется многократное повторение задания и 

оказание некоторых видов помощи, но есть такие, которые и с помощью с 

заданием не справляются. Словесно-логическое мышление у большинства 

детей не развито. 

Недочет этих особенностей приводит к тому, что обусловленные ими 

затруднения увеличиваются в связи с нарастающей сложностью учебного 



материала. При соблюдении специфических условий обучения дети этой 

категории способны овладеть учебным материалом значительной сложности, 

рассчитанным на нормально развивающихся обучающихся 

общеобразовательной школы. 

 

Из вышеизложенного можно выделить следующие рекомендации для 

педагогов при работе на уроке: 

 Использовать как можно больше наглядности; 

 Новую тему разбирать в первой половине урока; 

 По возможности преподносить материал или отрабатывать его в виде 

игровых моментов; 

 Давать больше времени на выполнение заданий; 

 Многократное повторение пройденного материала в течение 

нескольких уроков; 

 При подготовке заданий использовать поэтапность предъявляемых 

инструкций; 

 Как можно проще формулировать учебный материал, адаптируя его 

под детей с ЗПР; 

 Дети не удерживают в памяти большую инструкцию, поэтому ее лучше 

записать на доске и разбивать на мелкие и, не меняя формулировки, 

четко проговаривать; 

 не использовать сложные предложения; 

 обязательный этап работы на уроке это организация самопланирования, 

самопроверки, а также озвучивание учеником своей деятельности. 

 Необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих силах, 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха при 

определённых  усилиях. Трудность заданий должна возрастать 

постепенно, пропорционально возможностям ребёнка. 

 Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом 

уроке обязательно вводить организационный момент, т.к. школьники с 

ЗПР с трудом переключаются с предыдущей деятельности. 

 Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и 

быстрого ответа, обязательно дать некоторое время для обдумывания. 

 Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток 

времени большой и сложный материал, необходимо разделять его на 

отдельные части и давать их постепенно. 



 В момент выполнения задания недопустимо отвлекать учащегося на 

какие-либо дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс 

переключения у них очень снижен. 

 Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, 

слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, 

проговаривать и т.д. 

 Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность 

самостоятельно находить ошибки у себя и у товарищей, но делать это 

тактично, используя игровые приемы. 

 Необходима тщательная подготовка перед каждым уровнем. Важна не 

быстрота и количество сделанного, а тщательность и правильность 

выполнения самых простых заданий. 

 Давать кратковременную возможность для отдыха с целью 

предупреждения переутомления, проводить равномерные включения в 

урок динамических пауз ( через 10 минут). 

 Не нужно давать на уроке более двух новых понятий. В работе 

стараться активизировать не столько механическую, сколько 

смысловую память. 

 Для концентрации рассеянного внимания необходимо делать паузы 

перед заданиями, интонацию и приемы неожиданности (стук, хлопки, 

музыкальные инструменты, колокольчик и т.п.). 

 Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии, 

поддерживать атмосферу доброжелательности. 

 Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным, 

медленным, с многократным повтором основных моментов 

 Все приемы и методы должны соответствовать возможностям детей с 

ЗПР и их особенностям. Дети должны испытывать чувство 

удовлетворённости и чувство уверенности в своих силах. 

 Создание доверительных отношений со взрослыми. 

 Формирование ученического коллектива на основе привлечения 

каждого ученика к активной общественно полезной деятельности и 

посильному производительному труду. 
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