
Общие рекомендации учителям - предметникам,  

обучающих п детей с задержкой психического развития 

Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков в психическом 

развитии детей с ЗПР является адекватность педагогического воздействия, которое 

возможно при правильно организованных условиях, методах обучения, соответствующих 

индивидуальным особенностям ребенка, т.е. обучении, стимулирующем развитие и 

соответствующем реальным возможностям ребенка.  

Основной задачей в обучении рассматриваемой категории детей является создание 

условий для успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их 

личности, формирования положительных устремлений и мотиваций поведения, 

обогащения новым положительным опытом отношений с окружающим миром.  

К условиям, способствующим ломке отрицательных стереотипов поведения трудных в 

обучении и воспитании учащихся, отнесены следующие:  

-создание благоприятной обстановки, щадящего режима;  

-обучающая, коррекционно-воспитательная направленность всей педагогической работы; 

использование приемов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся, 

обеспечивающих успешность учебной деятельности;  

-дифференциация требований и индивидуализация обучения, модификация учебной 

программы  

сокращение ее объема за счет второстепенного материала и высвобождение времени на 

ликвидацию пробелов в знаниях и умениях учащихся;  

-организация системы внеклассной, факультативной, кружковой работы, повышающей 

уровень развития учащихся, пробуждающей их интерес к знаниям;  

- учет особенностей психического развития, причин трудностей поведения и обучения при 

организации обучения и коррекционной воспитательной работы с данной категорией 

детей.  

Для успешного усвоения учебного материала детьми с ЗПР необходима коррекционная 

работа по нормализации их познавательной деятельности, которая осуществляется на 

уроках по любому предмету. 

 Ведение уроков в общеобразовательных классах, где обучаются дети с ЗПР, требует от 

учителя большого внимания.  

В поле его зрения должны находиться все ученики класса. Учитель не может 

удовлетвориться правильным ответом одного-двух учеников; он обязан убедиться в том, 

что все ученики поняли материал, и только после этого переходить к новому.  

В случаях, когда по своему психическому состоянию ученик не в силах работать на 

данном уроке, материал объясняют ему на индивидуальных занятиях.  

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа  

(проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.).  

Новый учебный материал также следует объяснять по частям.  

Вопросы учителя должны быть сформулированы четко и ясно; необходимо уделять 

большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие ошибки не просто 

исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником.  

С целью адаптации объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям учащихся систему изучения того или иного раздела программы нужно 

значительно детализировать:  

учебный материал преподносить небольшими порциями, усложнять его следует 

постепенно,  

необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий, такие как:  

 дополнительные наводящие вопросы; 

  наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные 

карточки», графические модели, карточки, которые составляются в соответствии с 

характером затруднений при усвоении учебного материала;  



 приемы-предписания с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач;  помощь в выполнении определенных операций;  

 образцы решения задач;  

 поэтапная проверка задач, примеров, упражнений.  

На каждом уроке в основной школе при работе с детьми с ЗПР обязательна словарная 

работа, чтобы для обучающегося не осталось незнакомых слов и терминов.  

Каждого ученика следует стараться выслушать до конца; необходимо включать 

предметно-практические действия, цель которых 

 - подготовить детей к усвоению или закреплению теоретического материала.  

Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия ее целесообразно переключать 

детей с одного вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий.  

Интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой учащихся поддерживают 

использованием красочного дидактического материала, введением в занятия игровых 

моментов.  

Исключительно важное значение имеют мягкий доброжелательный тон учителя, 

внимание к ребенку, поощрение его малейших успехов.  

Темп урока должен соответствовать возможно стям ученика.  

Особое место в коррекционном процессе должны занять уроки технологии, так как на них 

значительное место занимает деятельность по наглядно-предметному образцу, что 

позволяет формировать обобщенные приемы умственной работы.  

Следует уделять внимание обучению действию по словесному образцу. Необходимо 

научить находить образец, соотнести его с инструкцией, разобрать, что показывает 

данный конкретный образец, т.е. проанализировать его.  

Действия по образцу сначала следует отрабатывать на упражнениях с одним заданием,  

а затем постепенно вводить образец в упражнения с несколькими заданиями.  

Нужно, чтобы ученик возвращался к образцу на каждом этапе деятельности:  

«Правильно ли я сделал, так ли у меня получилось, как в образце?», что позволит видеть 

возможные расхождения, находить и устранять их причины.  

Одна из главных задач коррекционной педагогики – усиление регулирующей и 

направляющей роли речи, нормализация взаимосвязи речи и деятельности учащихся. 

 С помощью речи он может обдумать и спланировать ход предстоящей работы, вычленить 

отдельные ее типы, установить их последовательность, соотнести результат своей 

деятельности с образцом.  

Целесообразно просить таких детей обдумать задание вслух, спланировать свои действия, 

спрогнозировать конечный результат. Сначала это достигается путем ответов учащихся на 

поставленные учителем вопросы, затем обучающийся самостоятельно выполняет 

подобное задание.  

На основе широкого привлечения речи учитель добивается понимания учащимися смысла 

выполняемой деятельности, осознания правильности (или ошибочности) произведенных 

действий, адекватной оценки результата работы в соответствии с требованиями. 

Коррекционная работа по формированию деятельности, связанной с инструкцией, должна 

предусматривать обеспечение полного и адекватного понимания детьми формулировок 

заданий, которые часто содержат слова и сочетания, понимание которых (особенно при 

самостоятельном выполнении) затруднено для детей с ЗПР.  

Поэтому учитель, предвидя возможные затруднения, сначала сам объясняет детям 

трудные для их понимания слова, словосочетания, формулировки, а затем ставит вопрос, 

требующий самостоятельного ответа.  

Если инструкция сформулирована сложно, следует добиваться того, чтобы ученик смог 

своими словами рассказать о том, что требуется выполнить. Значительное время 

необходимо отводить на обучение учащихся выполнять инструкцию с несколькими 

заданиями. У детей с ЗПР может иметь место утеря одного из звеньев инструкции, 



поэтому надо приучать их внимательно слушать инструкцию, пытаться представить ее 

себе и запомнить, что следует делать.  

Чтобы исключить утерю одного из звеньев, можно использовать на первоначальном этапе 

обучения следующий прием: около ученика выкладывают палочки в количестве, 

соответствующем количеству заданий. При выполнении одного задания одна палочка 

отодвигается в сторону.  

Одним из важнейших направлений учебно-воспитательного процесса является 

формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы, умения организовывать, 

планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль.  

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий. В этой связи 

психологи рекомендуют всем учителям разрабатывать дидактический материал различной 

степени трудности и с различным объемом помощи:  

 задания воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения;  

 задания тренировочного характера, аналогичные образцу;  

 задания контрольного характера и т.д.  

Работу следует организовывать таким образом, чтобы ребенок сознательно относился к 

выбору типа задания, т.е. создавать обстановку свободы выбора, помощи и 

взаимопомощи. В процессе самостоятельной познавательной деятельности развиваются 

мышление, память, внимание, творческое воображение, а также вырабатываются 

практические умения и навыки, формируется психологическая установка на 

самостоятельное пополнение знаний.  

Необходимо организовать деятельность ученика таким образом, чтобы ему были 

доступны все компоненты самостоятельной деятельности: осмысление цели, 

планирование своей деятельности, самоконтроль, сопоставление конечного результата 

работы с заданной целью, использование справочного материала учебника. Степень 

самостоятельности ученика, как правило, соответствует его учебным возможностям и 

постепенно возрастает. Каждому ученику предоставляется возможность широкого 

использования справочного материала, словарей, памяток, схем.  

Только при соблюдении всех этих условий самостоятельная работа становится средством 

развития познавательной активности учащихся. 

 Необходимо учить детей с ЗПР проверять качество своей работы как по ходу ее 

выполнения, так и по конечному результату; одновременно нужно развивать потребность 

в самоконтроле, осознанное отношение к выполняемой работе, для чего на уроках следует 

отводить специальное время на самопроверку и взаимопроверку выполненного задания. 

Для коррекции внешней организации деятельности детей с ЗПР необходима система 

четких требований к выполняемой работе.  

Рекомендации по коррекции недостатков мышления 
 Отставание в развитии мышления - одна из основных черт, отличающих детей с ЗПР от 

нормально развивающихся сверстников. Отставания в развитии мыслительной 

деятельности у детей с ЗПР проявляется во всех компонентах структуры мышления, а 

именно:  

 в крайне низкой познавательной активности, избежании интеллектуального напряжения 

вплоть до отказа от задания;  

 в отсутствии потребности ставить цель, планировать действия методом эмпирических 

проб;  

 в несформированности умственных операций анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, сравнения;  

 ·в нарушении динамических сторон мыслительных процессов. Учитель, работающий с 

детьми с ЗПР, должен учитывать то, что они восприимчивы к интеллектуальной помощи, 

могут свободно перенести усвоенный образец-прием в новые условия, что определяет 

важнейшее для процесса обучения качество ученика - обучаемость, т.е. способность к 

продуктивному усвоению знаний, умений, чужого опыта.  



Перечислим основные технологические требования для формирования индивидуально-

коррекционного подхода к учащимся при развитии у них мыслительной деятельности. 

  Общая коррекционная направленность всего процесса обучения, обеспечивающая 

учащимся режим жизнедеятельности (малая наполняемость класса, щадящий режим); 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия (по исправлению недостатков 

развития и восполнения пробелов в знаниях, логопедические).  

 Развитие у учащихся воспроизводящих способов мышления, которые являются основой 

для усвоения знаний, использование при этом опор, позволяющих приучать к 

аналитической обработке информации, к логической последовательности, к 

рациональным способам деятельности.  

 Использование проблемных заданий, которые всегда предполагают частично-поисковый 

метод обучения (создание микропроблемной ситуации, вместе с учащимися поиск нового 

задания, помогающего решить эту ситуацию).  

 Целенаправленное развитие конкретных мыслительных операций и способов действия 

на основе их речевого опосредования, проговаривания. Оречевление умственных 

действий (цели, плана, способа, результата деятельности) способствует развитию высшей 

словесно-логической формы мышления.  

 Формирование у ребенка рефлексии, которая в первую очередь связана с мотивацией 

учения, осознанием действий и контролем за ходом выполнения действий. Учитель 

создает условия, способствующие следующему: принятию ребенком целей предстоящей 

работы, формированию алгоритма аналитического обобщения информации, созданию 

ситуации для переноса знаний в измененные условия; погружению учащихся в ситуацию 

частично самостоятельного выбора способа решения, развитию самоконтроля - сравнение 

с образцом, возвращение к повторному осмыслению задания, аргументация самооценки, 

взаимооценка. 

 Приёмы и методы развития мыслительных операций приведены в приложении 2  
Рекомендации по развитию внимания  

Достаточно развитые память и внимание являются одним из важнейших условий 

продуктивности познавательной деятельности. Внимание активизирует 

сосредоточенность и избирательность познавательной деятельности, а память хранит 

добытые в ее результате сведения. Рабочий уровень внимания определяется комплексом 

основных его характеристик: объемом, концентрацией, переключаемостью. 

Противоположным вниманию состоянием является рассеянность, которая характеризуется 

неустойчивостью, отвлекаемостью, несосредоточенностью внимания. При задержке 

психического развития недостаточный уровень внимания - одна из существенных и 

заметных особенностей познавательной деятельности. Недостаточность внимания, плохая 

организация своей деятельности, медленная «врабатываемость», широко 

распространенные у таких детей, имеют разные причины и требуют, соответственно, 

разных приемов коррекции. Так, у детей, имеющих легкие, остаточные явления 

органического поражения центральной нервной системы, повышенная истощаемость 

обусловливает: —пониженную работоспособность;  

—недостаточность произвольного внимания, его объема и концентрации; 

 —слабость запоминания; —инертность психических процессов;  

—плохую переключаемость, распределение внимания, а также повышенную суетливость, 

возбудимость;  

—двигательную расторможенность или, наоборот, заторможенность, вялость, 

пассивность. Дети с ЗПР на уроках крайне рассеяны, часто отвлекаются, не способны 

сосредоточенно слушать или работать более 5-10 мин.  

Следует отметить, что динамика уровня внимания у детей с ЗПР неодинакова.  

У одних детей максимальное напряжение внимания наблюдается в начале урока, и по 

мере продолжения работы оно неуклонно снижается; у других - сосредоточение внимания 

наступает лишь после некоторой деятельности, для третьих характерна периодичность в 



сосредоточении внимания. Отвлечение внимания, снижение уровня его концентрации 

наблюдается при утомлении детей. Они перестают воспринимать учебный материал, в 

результате чего в знаниях образуются значительные пробелы.  

Частые переходы от состояния активности внимания к полной пассивности, смена 

рабочих и нерабочих настроений тесно связаны с нервно-психическим состоянием детей и 

возникают порой без видимых причин.  

Но и внешние обстоятельства (сложность задания, большой объем работы) могут 

выводить школьника из равновесия, заставляют нервничать, снижают концентрацию 

внимания. Особенно резко проявляются нарушения внимания после занятий, требующих 

интенсивного умственного напряжения. Собственное бессилие, невозможность 

сосредоточиться на задании вызывает у одних раздражение, у других - категорический 

отказ от работы, особенно если требуется усвоить новый учебный материал. Как 

следствие, у детей развивается крайняя неуверенность в своих силах, 

неудовлетворенность учебной деятельностью.  

Чтобы кардинально перестроить поведение детей с ЗПР, сформировать у них 

положительную мотивацию, прежде всего необходимо создать благоприятную обстановку 

на занятиях, установить психологический контакт, стимулируя сотрудничество учителя и 

ученика.  

Учебный материал должен соответствовать возможностям ребенка, включать различные 

вспомогательные средства, активизирующие восприятие и предупреждающие утомление, 

инертность психических функций.  

Для большинства детей с ЗПР характерно ослабленное внимание к вербальной 

(словесной) информации. Даже во время увлекательного, интересного, эмоционального 

рассказа такие дети начинают зевать, отвлекаться на посторонние дела, теряют нить 

повествования. Особенно ярко проявляются эти особенности, когда в окружающей среде 

присутствуют отвлекающие факторы, поэтому от педагога требуется немало усилий для 

возврата детей в рабочее состояние.  

Для этой группы учащихся необходимы дозировка заданий, оптимальное чередование 

видов работ, требующих участия различных анализаторов, смена труда и отдыха, 

сокращение объема заданий.  

Так, письменные задания в начале урока позволяют практически с минимальной потерей 

времени включить возбужденных после перемены учащихся в работу, настроить их на 

деловой лад. Т 

акой стереотип начала урока, в иных случаях кажущийся консервативным, в работе с 

повышенно возбудимыми детьми является организующим фактором процесса обучения. 

Монотонность же в подобной ситуации, как и чрезмерное разнообразие видов работ, по 

нашему мнению, не оправдывает себя в работе с такими детьми.  

Эмоциональный фон урока, подбор материала и постановка интересных вопросов, 

внимательное, доброжелательное, персональное обращение весьма эффективно 

способствуют коррекции недостатков интеллектуальной деятельности этой категории 

детей.  

Психотехнические приемы, направленные на оптимизацию и стимуляцию внимания у 

детей с ЗПР, многообразны. Коррекция внимания успешно проводится в процессе 

группового взаимодействия детей в игре или на уроке. 

 Один из наиболее используемых приемов, доступных для проведения педагогами в 

процессе урока русского языка словарный диктант с комментированием (С. С. Левитина, 

1980) описан в Приложении 3  

При проведении уроков в классах, где обучаются дети с ЗПР рекомендуются следующие 

приемы и методы: 

  Устная похвала ребёнка, если он успешно справился даже с небольшим заданием. 

  Проведение минуток активного отдыха с лёгкими физическими упражнениями. 

 Минимальное количество отвлекающих предметов в классе (картин, стендов).  



 Индивидуальная работа с гиперактивными детьми. 

 Оптимальное место для таких детей — в центре класса, напротив доски. Обучающиеся 

находятся перед глазами учителя. Им предоставлена возможность быстро обращаться к 

учителю за помощью в случаях затруднений.  

 Направление лишней энергии гиперактивных детей в полезное русло (привлечение к 

ведущей роли в учебной игре, участию в проектах и т.д.).  

 При использовании проблемного обучения, повышение мотивации учеников через 

элементы игры, соревнования, выполнение творческих, развивающих заданий, частая 

смена заданий с небольшим числом вопросов и, наоборот, избегание монотонной 

деятельности,  

 На определённый отрезок времени дае тся лишь одно задание. Если ученику предстоит 

выполнить большое задание, то оно предлагается ему в виде последовательных частей. 

Учитель периодически контролирует ход работы над каждой из частей, внося 

необходимые коррективы.  

 Предоставление задания в соответствии с рабочим темпом и способностями ученика. 

Избегание предъявления завышенных или заниженных требований к ученику.  

 Создание ситуации успеха для каждого ученика. Обучение ребят лучше использовать 

свои сильные стороны, чтобы компенсировать нарушенные функции за счёт здоровых.  

 Совместно с психологами оказание помощи ребёнку адаптироваться в условиях школы и 

в классном коллективе — воспитание навыков работы в школе, обучение необходимым 

социальным нормам и навыкам общения. Организация учебного процесса для детей, 

имеющих ЗПР. 

 Темп изучения материала для учащихся с ЗПР небыстрый. Достаточно много времени 

отводится на отработку основных умений и навыков, отвечающих обязательным 

требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс математики 

начальных классов. Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом 

числе посильных учащимся упражнений. Задания подбираются разнообразные по форме и 

содержанию, включают в себя игровые моменты. Формирование важнейших умений и 

навыков происходит на фоне развития продуктивной умственной деятельности: ребята 

учатся анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать несложные 

выводы и обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные ситуации, 

обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и 

эффективность обучения для каждого учащегося, что достигается выделением в каждой 

теме главного, дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний. 

Во время учебного процесса учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, 

требующей от школьника интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные 

требования не должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны ребенку. 

Только доступность и понимание помогут вызвать у учащихся с ЗПР интерес к учению. 

Немаловажным фактором в обучении таких детей является доброжелательная, спокойная 

атмосфера, атмосфера доброты и понимания. Важным в работе с детьми, имеющими ЗПР, 

является речевое развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному 

развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои 

действия при решении различных заданий. Похвала и поощрение - это тоже большая 

движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои 

силы, испытал радость от успеха в учении.  

Обычный учитель, работая с ребёнком с ЗПР, может быть успешен при условии, если:  

 он достаточно гибок,  

 ему интересны трудности и он готов пробовать разные подходы  

 он уважает индивидуальные различия  

 он умеет слушать и применять рекомендации членов коллектива  

 он чувствует себя уверенно в присутствии другого взрослого в классе  



 он согласен работать вместе с другими учителями в одной команд 
 


