
Эмоционально-волевые особенности детей с задержкой психического 

развития 
 
 

Мотивационная сфера учащихся с задержкой психического развития всех видов генеза 

оказывается несформированной: отмечается преобладание игровых мотивов поведения и 

обучения. У детей не появляется чувство ответственности в отношении учебных заданий, 

потребность подчиняться требованиям учителя. При выполнении учебных задач у них отмечается 

ряд особенностей: они негативно реагируют на невозможность выполнения задачи и в то 

же время выражают заинтересованность в оценке своих действий и испытывают радость при 

похвале. Вместе с тем у ребенка не возникает желание найти ошибки, допущенные им при вы-

полнении задачи, понять причину неудачи. 

Стойкая неуспеваемость, типичная при задержке психического развития, приводит к 

образованию определенной личностной позиции, характеризующейся снижением потребности в 

общении со сверстниками, несформированностью у ребенка отношения к учителю как ко 

взрослому, выполняющему особые социальные функции. Адекватные учебные мотивы в какой-то 

степени представлены в самом начале обучения, но в дальнейшем они не получают развития в 

результате столкновения ребенка с объективными трудностями: неуспешностью его учебной 

деятельности и соответствующей низкой оценкой его со стороны окружающих. 

У учащихся с задержкой психического развития к началу школьного обучения функции 

контроля и самоконтроля оказываются несформированными, что проявляется в: 

- постоянной отвлекаемости на любые внешние раздражители; 

-неумении сосредоточиться; 

-невозможности завершить начатое действие до конца. 

Дети не могут осуществлять целенаправленные запланированные поведенческие акты, что 

обусловлено, с одной стороны, снижением познавательной активности, с другой - особенностями 

центральной нервной системы. 

Особое внимание педагогов обращено к нарушениям дисциплинарного характера. Дети 

постоянно отвлекаются сами и отвлекают других учеников, могут вступать в дискуссию с 

педагогами на отвлеченные темы, ходить или бегать по классу во время урока, устраивать драки 

без видимых на то причин, совершать необдуманные действия и поступки, которые носят 

импульсивный и хаотичный характер. 

Наиболее ценную информацию для организации эффективного обучения этой категории 

детей можно почерпнуть, анализируя характер учебной деятельности. Основной 

отличительной особенностью, обнаруживаемой при выполнении 

заданий, является неравномерный темп работоспособности. В одних условиях дети могут работать 

достаточно заинтересованно, сосредоточенно и продуктивно, в других - оказываются неус-

певающими. Они в состоянии усваивать материал небольшого объема, правильно выполнить 

упражнение и, руководствуясь образцом, исправить ошибки. Однако высокая 

продуктивность наблюдается незначительный отрезок времени, после которого резко идет на 

спад, и аналогичные задания могут выполняться с большим трудом. Нередко наступает апатия и 

безразличие к результатам собственной деятельности. 

Как правило, учащиеся могут активно работать в течение всего лишь 15-20 минут, 

впоследствии наступает истощение и утомление. Эти проявления тесно связаны с особенностями 

нервно-психической деятельности и могут возникать без видимых причин. В этих условиях 

деятельность приобретает импульсивный и необдуманный характер, отмечается увеличение 

количества ошибок и исправлений. В ответ на замечания учителя могут отмечаться аффективные 

реакции: вспышки гнева и агрессии, раздражительность, отказ от дальнейшего выполнения 

задания, нарушения поведения. 

С другой стороны, дети становятся вялыми и пассивными: они могут спрятаться под стол и 

играть, стараются уединиться, они не нарушают режима, но и не работают на занятии. 

Выраженные колебания работоспособности мешают полноценному усвоению учебных знаний: 

они фрагментарны, отрывочны, быстро забываются. 



Достаточно высокий темп работоспособности наблюдается в спокойной обстановке при 

выполнении заданий, не требующих длительного умственного напряжения. Пик работос-

пособности может приходиться как на первую, так и вторую половину урока, поэтому это следует 

учитывать в процессе обучения. 

Основным критерием дифференциации умственной отсталости от задержки психического 

развития является выявление потенциальных возможностей, резервов развития ребенка. В отличие 

от умственно отсталых школьников у детей с ЗПР значительно выше обучаемость, они лучше 

используют помощь взрослого, способны усваивать принципы действий и осуществлять перенос 

показанного способа действия на аналогичное задание. 

Особо следует выделить детей с так называемой микросоциальной запущенностью. Эти 

дети имеют недостаточный уровень развития навыков, умений и знаний на фоне полноценной 

нервной системы из-за длительного нахождения в условиях дефицита информации не только 

интеллектуальной, но и эмоциональной. Неблагоприятные условия воспитания (при хроническом 

алкоголизме родителей, в условиях безнадзорности и т.д.) обусловливают замедленное 

формирование коммуникативно-познавательной активности детей в раннем возрасте. 

В зависимости от степени задержки психического развития и материала, с которым ребенку 

приходится работать, помощь по своему характеру может быть разной. Иногда бывает достаточно 

лишь изменить условия работы ученика. 

Во внеклассной жизни они обычно активны, интересы их, как и у нормально 

развивающихся детей, разнообразны. Некоторые из них предпочитают тихие, спокойные занятия – 

лепку, рисование, конструирование, с увлечением работают со строительным материалом и 

разрезными картинками. Но таких детей меньшинство. Большинство предпочитают подвижные 

игры, любят побегать, порезвиться. К сожалению, и у «тихих», и у «шумных» детей фантазии и 

выдумки в самостоятельных играх, как правило, бывает мало. 

Дети с ЗПР дорожат доверием взрослых, но это не избавляет их от срывов, часто 

происходящих помимо их воли и сознания, без достаточных на то оснований. Потом они с трудом 

приходят в себя и еще долго чувствуют неловкость, угнетенность. 

Описанные особенности поведения детей с ЗПР при недостаточном знакомстве с ними 

(например, при одноразовой встрече) могут создать впечатление, что к ним вполне применимы все 

условия и требования обучения, предусмотренные для учеников общеобразовательной школы. 

Однако комплексное (клиническое и психолого-педагогическое) изучение учащихся данной 

категории показывает, что это далеко не так. Их 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. 

Осознавая свои затруднения в учебе, некоторые учащиеся пытаются самоутверждаться 

собственными путями: подчиняют себе более слабых физически товарищей, командуют ими, 

заставляют выполнять за себя неприятную работу (уборка в спальне, в классе), показывают свое 

«геройство», совершая рискованные поступки (прыгают с высоты, влезают по опасной лестнице и 

др.); могут сказать неправду, например, похвастаться какими-либо поступками, которые они не 

совершали. В то же время эти дети обычно чувствительны к несправедливым обвинениям, остро 

на них реагируют, с трудом успокаиваются. Физически более слабые школьники легко 

подчиняются «авторитетам» и могут поддерживать своих «вожаков» даже тогда, когда те явно 

неправы. 

Неправильное поведение, проявляющееся у младших школьников в сравнительно 

безобидных поступках, может перерасти в стойкие черты характера, если своевременно не 

принять соответствующих воспитательных мер. 
 


