
Психолого – педагогические особенности детей и подростков с ЗПР 

Под термином «задержка развития» понимаются синдромы временного отставания развития психики в целом или 

отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедленного темпа реализации зако-

дированных в генотипе свойств организма. 

Лебединская К.С. разработала систематику задержки психического развития: 

1) Задержка психического развития конституционального происхождения 

Трудности, которые испытывают эти дети к моменту поступления в школу, связаны прежде всего с недостаточным 

развитием эмоционально-волевой сферы. При выполнении учебных заданий у детей наблюдается быстрая утомляемость 

и интеллектуальная пассивность. Они не приучены к систематической мыслительной деятельности, поэтому крайне по-

верхностно усваивают учебный материал. В то же время они очень активны в игровой деятельности, которая в какой-то 

мере компенсирует их неудачи в учебе. 

Инфантилизм, который проявляется в поведении и деятельности, есть не что иное, как недоразвитие личности 

ребёнка. 

2) Задержка психического развития соматогенного происхождения 

Этот вариант обусловлен соматической недостаточностью (длительными простудными заболеваниями, 

инфекционными болезнями, аллергическими реакциями, врожденными и приобретенными пороками развития). 

Специфической особенностью развития этого варианта задержки психического развития является нарушение 

интеллектуальной деятельности при первично сохранном интеллекте в результате длительной и стойкой астении. 

У детей данной категории наблюдается низкая работоспособность, плохая сосредоточенность при выполнении 

задания. В процессе учебы дети быстро истощаются, в результате чего у них нарушаются процессы внимания и памяти. 

В тех случаях, когда нарушение психической деятельности возникло на более ранних этапах жизни ребенка, задержка 

психического развития проявляется в ограниченности представлений об окружающей действительности, в бедности 

словарного запаса и некотором недоразвитии форм мышления, в частности словесно-логического. 

3)  Задержка психического развития психогенного происхождения 

Обнаруженные особенности развития связаны с неблагоприятными условиями воспитания в семье. В результате 

патогенного воздействия может наблюдаться нарушение психического развития по типу психической неустойчивости. 

Данный тип развития наблюдается в условиях гипоопеки - полного или частичного отсутствия правильного психолого-

педагогического воздействия на формирующуюся личность ребенка. При этом отмечается снижение уровня развития 

познавательной деятельности и активности, что в сочетании с незрелостью эмоционально-волевой сферы в виде 

аффективности, импульсивности и повышенной внушаемости приводят к нарушению обучения. 

Аномальное развитие личности по типу семьи обусловлено, наоборот, гиперопекой. Это приводит к 

неспособности выполнять самостоятельно даже посильную деятельность, отсутствию инициативности, ответственности. 

При выполнении задания эти дети всегда ориентированы на помощь взрослого. 

Эмоционально-волевые нарушения представлены органическим инфантилизмом, при котором отмечаются 

преобладание игровых интересов над учебными, внушаемость, а также отсутствие критики в свой адрес. Эмоционально-

волевая сфера характеризуется отсутствием живости и яркости, а игровая деятельность - однообразием, отсутствием 

творчества и воображения. 

Рассмотренные выше различные формы задержанного психического развития позволяют объяснить особенности 

учебной деятельности этих детей, а также предложить различные вариативные методы и приемы их обучения. 

Развитие познавательной сферы у детей с задержкой психического развития 

1) Мыслительная деятельность 

Особенности мышления детей с задержкой психического развития показывают, что интеллектуальная 

недостаточность имеет вторичный характер, определяемый главным образом отставанием в развитии отдельных 

компонентов мыслительной деятельности. 

К их числу относятся преобладание конкретно-действенного и наглядно-образного мышления над абстрактно-

логическим (так как наибольшие сложности у детей вызывает решение словесно-логических задач), склонность к 

подражательному виду деятельности при выполнении интеллектуальных заданий, недостаточная целенаправленность 

психической деятельности, слабость логической памяти. 



Недостаточный уровень сформированности операций обобщения у детей с задержкой психического развития 

отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой и видовой принадлежности и 

использование обобщающих слов. 

Интеллектуальная деятельность отличается диспропорциональностью: в тех случаях, когда решение задачи может 

осуществляться наглядно-действенным способом и имеет предметную опору, дети не испытывают затруднений и 

выполняют задания успешно, как и их нормально развивающиеся сверстники. Однако, когда задача не связана с 

практическими действиями и предполагает внутреннюю, целенаправленную активность, эти дети не справляются с ней. 

Несмотря на перечисленные выше специфические особенности развития мышления, большинство таких детей 

воспринимают помощь взрослого, способны к усвоению новых знаний и их применению на практике и, как следствие, к 

обучению по программе общеобразовательной школы. 

2) Память и внимание 

Основной отличительной особенностью развития памяти является то, что этот процесс в большинстве случаев не-

произвольный, так как запоминание и припоминание происходят независимо от воли и сознания. 

Клинические и психолого-педагогические данные свидетельствуют о том, что имеющиеся нарушения памяти 

являются характерным признаком задержки психического развития и отличаются: 

-  преобладанием произвольных форм запоминания над непроизвольными; 

-  медленным нарастанием продуктивности запоминания; 

-неумением применять рациональные приемы запоминания (например, план при запоминании текста, классифи-

кации и т.д.); 

-снижением объема запоминания; 

-  нарушением порядка воспроизводимого цифрового и словесного материала, что объясняется недоразвитием 

функции самоконтроля; 

-низкой избирательностью памяти. 

Следует отметить и тот факт, что учащиеся с задержкой психического развития лучше запоминают наглядный (не-

речевой материал). При этом качество и продуктивность запоминания невербального материала над вербальным зна-

чительно выше, чем у нормально развивающихся детей. 

Многочисленные комплексные исследования по проблеме школьной неуспеваемости выявили, что нарушения 

памяти отмечаются у 50% детей, испытывающих трудности в обучении. 

Внимание - это направленность психики (сознания) на определенные объекты, имеющие для личности устойчивую 

или ситуативную значимость, сосредоточение психики (сознания), предполагающее повышенный уровень сенсорной, 

интеллектуальной или двигательной активности. 

Внимание же детей с задержкой психического развития характеризуется рядом особенностей: 

-снижением устойчивости внимания, повышенной отвлекаемостью, обуславливающими невозможность выполнения 

учебных заданий в полном объеме; 

-снижением концентрации внимания, что выражается в трудностях сосредоточения на объекте деятельности и 

программе ее выполнения, быстрой утомляемости; 

- снижением объема внимания, проявляющимся в том, что школьник удерживает значительно меньший объем 

информации, чем тот, который необходим для решения учебной задачи; 

-снижением избирательности внимания, характеризующимся тем, что учащиеся испытывают трудности в пос-

тановке цели деятельности и условий ее реализации; 

-снижением распределения внимания, заключающимся в невозможности выполнения нескольких действий одно-

временно. 

3) Восприятие 

У детей с задержкой психического развития можно выделить следующие специфические особенности восприятия: 

-  отсутствие умения целенаправленно и планомерно обследовать предметы; 

-  нарушение целостности (учащиеся воспринимают изучаемый объект фрагментарно, уделяют внимание второсте-

пенным деталям, испытывают трудности при выделении главных признаков); 

-  замедление скорости восприятия и переработки учебной информации; 

-затруднение узнавания знакомых предметов в непривычном ракурсе (изменение положения в пространстве, 

недостаточное освещение, предъявление нескольких объектов одновременно). 

 


