
Высшая школа делового администрирования // Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-70095 
 
 

Дорошенко Кристина Юрьевна  

Учитель начальных классов  

МОУ Новоульяновская СШ 

 

Особенности познавательной деятельности детей с ЗПР 

Познавательная деятельность — это сознательная деятельность, направленная на 

познание окружающей действительности с помощью таких психических процессов, как 

восприятие, мышление, память, внимание, речь. 

Задержка психического развития у детей очень неоднородна, но у всех детей с ЗПР 

имеется отставание в развитии познавательной сферы, которое можно наблюдать уже на 

ранних этапах жизни ребенка, однако наиболее отчетливо они проявляются при переходе 

к школьному обучению. 

Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую является 

главной причиной трудностей, возникающих у детей с ЗПР при обучении в школе. 

Трудности в обучении усугубляются ослабленным, функциональным состоянием их 

центральной нервной системы, ведущим к снижению работоспособности, быстрой 

утомляемости и легкой отвлекаемости. 

Крайне низкая познавательная активность у младших школьников с ЗПР является 

проявлением низкого уровня их психической активности в целом и крайне слабой 

познавательной мотивации. Познавательные интересы у них выражены крайне слабо, 

учебная мотивация отсутствует, их желание идти в школу связано лишь с внешней 

атрибутикой (приобретение ранца, тетрадей и т. п.). Личностный компонент «школьной 

незрелости» обусловлен недоразвитием или замедленным созреванием лобных и лобно-

диэнцефальных систем головного мозга. 

МЫШЛЕНИЕ 

Мышление – процесс познавательной деятельности человека, характеризующийся 

обобщенным и опосредованным отражением действительности. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в 

развитии мышления младших школьников с задержкой психического развития. Это 

выражается в не сформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении 

выделять существенные признаки предметов и делать обобщение, в низком уровне 

развития абстрактного мышления. 

Анализ объектов у учащихся с задержкой психического развития отличается 

меньшей полнотой и недостаточной тонкостью, они выделяют в изображении почти вдвое 

меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей при 

анализе признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. Подобная картина 

обнаруживается при изучении процесса обобщения. Недостаточный уровень 

сформированности операции обобщения у младших школьников с задержкой 

психического развития отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку 

предметов по родовой принадлежности. Иногда это бывает связано с недостаточным 

личным опытом ученика и бедностью его представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

Для очень многих детей с особыми образовательными потребностями характерны 

недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным, шаблонным способам 

решения. Такие школьники в начале обучения недостаточно владеют операцией 
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абстрагирования. Задания, решение которых требует абстрактного мышления, особенно 

трудны для детей с задержкой психического развития. 

Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми 

особенностями младших школьников. Они стремятся избежать усилий, связанных с 

умственным напряжением при решении интеллектуальных задач. Часто детей с задержкой 

психического развития нередко подменяют трудную для них задачу более легкой, 

называют первый пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже в тех 

случаях, когда потенциально они в состоянии справиться с нею. 

Наибольшие затруднения возникают у детей с ЗПР при выполнении заданий, 

требующих словесно-логического мышления. Наглядно-действенное мышление 

оказывается нарушенным в значительно меньшей степени. В наибольшей степени 

страдает наглядно-образное мышление. Их наглядно-образному мышлению присуща 

недостаточная подвижность образов-представлений. Как правило, словесно 

сформулированные задачи, относящиеся к ситуациям, близким детям с ЗПР, решаются 

ими на достаточно высоком уровне. Простые же задачи, основанные даже на наглядном 

материале, но отсутствующем в жизненном опыте ребенка, вызывают большие трудности. 

ПАМЯТЬ 

Одним из важнейших условий продуктивности познавательной деятельности 

являются достаточно развитые память и внимание. 

Память – психический процесс, обеспечивающий организацию, хранение и 

повторное использование прошлого опыта. Недостатки памяти заметно тормозят, 

снижают продуктивность познавательной деятельности. 

У детей с ЗПР память значительно ослаблена (ограничены объем запоминания, 

продолжительность запоминания смысловой информации). Дети с ЗПР склонны к 

механическому бездумному заучиванию материала. Но и этот способ мнемической 

деятельности для них труден, так как сами механизмы памяти ослаблены: уменьшены 

скорость, полнота, прочность и точность запоминания. Поэтому эти дети с трудом 

запоминают тексты, таблицу умножения, плохо удерживают в уме цель и условие задачи. 

Им свойственны резкие колебания продуктивности воспроизведения, они быстро 

забывают изученное. 

Дети с ЗПР значительно хуже воспроизводят словесный материал, тратят на 

припоминание заметно больше времени, при этом самостоятельно почти не 

предпринимают попыток добиться более полного припоминания, редко применяют для 

этого вспомогательные приемы. 

Заметно страдает у детей с ЗПР самоорганизация мнемонической деятельности. 

Они не умеют использовать рациональные приемы запоминания (например, 

классификацию материала), не могут и не стремятся контролировать свои действия и 

результаты запоминания. 

Особенно значимым при ЗПР является нарушение кратковременной памяти, 

поскольку этот вид памяти лежит в основе долговременной памяти. Общей особенностью 

кратковременной памяти детей с ЗПР в сравнении с памятью нормально развивающихся 

является ее малый объем, медленное нарастание продуктивности при повторных 

предъявлениях, нарушения порядка в воспроизведении словесных и цифровых рядов, 

низкая избирательность. 
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Значительные различия между детьми с ЗПР и нормально развивающимися также 

выявлены по показателям объема долговременной памяти. 

Отмечаются недостатки в развитии непроизвольной памяти у детей с ЗПР. Многое 

из того, что нормально развивающиеся дети запоминают легко, как бы само собой, 

вызывает значительные усилия у их сверстников с ЗПР. Одной из основных причин 

недостаточной продуктивности непроизвольной памяти у детей с ЗПР является снижение 

их познавательной активности. При этом наглядный материал запоминается ими лучше 

вербального и в процессе воспроизведения является действенной опорой. 

ВНИМАНИЕ 

Внимание – это особое состояние активного человека в виде направленной 

сосредоточенности на каком-то объекте. Внимание является одной из важных 

предпосылок всех видов сознательной деятельности, в первую очередь познавательной. 

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения. 

При задержке психического развития недостаточный уровень внимания – одна из 

существенных и заметных особенностей познавательной деятельности. 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. 

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. 

ВОСПРИЯТИЕ 

У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий (по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это 

обнаруживается в необходимости более длительного времени для приёма и переработки 

сенсорной информации; в недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об 

окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в 

непривычном положении, контурных и схематических изображений. Сходные качества 

этих предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда узнают 
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и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; часто 

ошибочно воспринимают сочетания букв и т. Д.. 

Даже при отсутствии первичных недостатков зрения, слуха и других видов 

чувствительности у детей с ЗПР отмечаются замедленность и фрагментарность 

восприятия, трудности выделения фигуры на фоне и деталей в сложных изображениях, 

значительно увеличен латентный период опознания объектов. Детям с ЗПР необходимо 

больше времени, чем их нормально развивающимся сверстникам, для приема и 

переработки сенсорной информации. 

РЕЧЬ 

Речь – ведущая форма общения и мышления, опосредованная языком. Готовность к 

школьному обучению включает определенный уровень речевого развития: правильное 

звукопроизношение, способность различать и дифференцировать акустические признаки 

звуков (звонкость и глухость, твердость и мягкость, шипящие-свистящие и др.), 

достаточный для полноценного общения с окружающими, уровень сформированности 

словаря и грамматического строя, умение логично, связно строить высказывание, речевую 

активность. 

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и 

обладает рядом особенностей, куда входят: низкий уровень ориентировки в звуковой 

действительности речи; недостаточность произношения свистящих, шипящих звуков и 

звука «р», обусловленная вялостью артикулирования, приводящей к их неотчетливому 

звучанию, искажению (слабое осознание звукового строения слова); недостаточно 

сформированы фонематический слух и фонематическое восприятие – умственное 

действие по определению количества, последовательности, мест звуков. 

Для детей с ЗПР характерна недостаточность межанализаторного взаимодействия, 

т.е. они с трудом образуют слуходвигательные, зрительно-двигательные и 

слухозрительные связи. Поэтому им сложно установить соответствие между фонемой и 

графемой: они с трудом определяют связь между звуком и буквой, что значительно 

усложняет процесс обучения чтению и письму. Для них характерна бедность, неточность, 

недифференцированность словаря. Он представлен преимущественно бытовой, обиходной 

лексикой. 

В словаре детей данной категории преобладают слова с конкретным, хорошо им 

известным значением. В основном они пользуются такими категориями, как 

существительное, глагол. Из прилагательных употребляют в основном качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки (цвет, форму, величину), 

недостаточно владеют антонимическими, синонимическими средствами языка. 

В речи детей с ЗПР недостаточно представлены местоимения, наречия. Такие дети 

замедленно включают в свою речь новые слова, понятия, полученные в процессе 

обучения. 

Существует множество мнений о проблеме обучения детей ЗПР. 

Такие дети требуют особого подхода. Многие из них нуждаются в коррекционном 

обучении в специальных школах, где с ними проводится большая системная 

коррекционная работа, задача которой - разнообразить этих детей знаниями об 

окружающем мире, развивать у них наблюдательность и опыт практического обобщения, 

формировать умение самостоятельно добывать знания и использовать их. 
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К ним нужен особый подход, но абсолютно идентичный отношению к детям с 

нормальным развитием. 

Во многих школах на протяжении многих лет учатся дети с ЗПР. Комплектовались 

раньше даже целые классы. Но, в связи с переходом к инклюзивному образованию такие 

дети сейчас могут обучатся в составе классов обучающихся по «норме», но по 

адаптивным программам. 

Программы строятся для обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития, у которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального 

развития наблюдается слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности 

психических процессов. 

Коррекционная работа направлена на восполнение недостатков развития и 

пробелов предшествующего обучения, преодоление нежелательных особенностей 

эмоционально личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной 

деятельности детей, повышение их работоспособности, активизацию познавательной 

деятельности. 

Литература 

1. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 

развития:Учеб. пособие. -М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.-136 с. 

2. Лубовский В.И. Дети с задержкой психического развития./В.И. Лубовский, Л.И. 

Переслени. – М.: Просвещение, 2003. – 164 с. 

3. Обучение детей с задержкой психического развития./ Под ред. В.И. Лубовского. – 

Ярославль.: Изд-во Академия развития, 2004. – 269 с. 

4. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений/ 

Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

5. Переслени Л.И. Задержка психического развития – вопросы дифференциальной 

диагностики./ Л.И. Переслени, Е.М. Мастюкова,//Вопросы психологии. 2003. №1. 


