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Рекомендации для педагогов по обучению детей с ОВЗ (ЗПР) 
 

Задержка психического развития (ЗПР) является одной из наиболее 

распространенных форм психической патологии детского возраста. Чаще она 

выявляется с началом обучения ребенка в подготовительной группе детского 

сада или в школе, особенно в возрасте 7-10 лет.  В данном случае речь идет не 

о необратимом недоразвитии психики, а о замедлении темпа ее развития.  

Для детей этой категории учащихся характерны: незрелость 

эмоционально-волевой сферы, снижение потребности в общении, 

дезадаптивные формы общественного поведения, сниженный уровень 

работоспособности, познавательной деятельности, памяти, внимания, 

восприятия, обусловливающий недоразвитие речи и мышления. Эти 

особенности развития, присущие в основном младшим школьникам, 

вызывают значительные трудности в процессе обучения, вследствие чего в 

исследованиях последних лет для характеристики этой группы учеников 

нередко используется термин «дети с трудностями в обучении, 

обусловленными задержкой психического развития».  

УЧИТЫВАЯ ВСЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ, ЭТИМ ДЕТЯМ НЕОБХОДИМ ОСОБЫЙ 

ПОДХОД. 

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. 

К условиям, способствующим ломке отрицательных стереотипов 

поведения трудных в обучении и воспитании учащихся, Е. М. Мастюковой с 

соавторами 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, 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 после уроков. 

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-

помощницы, 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. 

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 возможностям 

ученика. 

Следует уделять внимание обучению действию по словесному образцу, 

которое нужно начинать с объяснения основной функции образца, а затем - с 

помощью в его вычленения из текста. 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. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ 

СО СЛОВЕСНЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ (словесной инструкцией), прежде всего 

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 воспитанников 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. 

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 (особенно в первоначальный 

период обучения) необходима система четких требований к выполняемой 

работе. 

 

Итак, подведем итоги: нужно придерживаться следующих правил к 

обучению, учитывающих особенности детей с ЗПР: 
 

Рекомендации педагогам, работающим с детьми с ЗПР. 
 

 Нельзя допускать переутомление ребенка; при малейших признаках 

усталости необходимо менять содержание деятельности. 

 Стараться поддерживать психоэмоциональное благополучие. 

 Желательны задания, которые не предполагают дефицита времени на их 

выполнение. 

 Обучение навыкам эмоционального самоконтроля. 

 Поддержка ребенка со стороны педагогов. 

 Обучение взрослых способам развития познавательных процессов 

ребенка на учебном и бытовом материале. 

 Задания должны строиться по принципу от простого к сложному. 

 Педагогам необходимо стремиться к индивидуальному подходу. 

 Важно придерживаться последовательных требований в общении с 

ребенком. 

 Стараться разнообразить работу на уроке. Оптимально провести около 

семи смен деятельности за урок. Желательны задания, которые не 

предполагают дефицита времени на их выполнение. 

 Необходимо избегать состязаний и каких-либо видов работ, 

учитывающих скорость. 

 Не сравнивать ребенка с другими детьми или эталоном, не предъявлять 

завышенных или заниженных требований. 

 Сразу поощрять успехи и достижения ребенка. 

 Стремиться к индивидуальному подходу к каждому ученику. 

 Вводить проблемное обучение, повышать мотивацию учеников, 

используя в процессе обучения элементы игры. Давать больше 

творческих, развивающих заданий и избегать монотонной деятельности. 

Рекомендуется частая смена заданий с небольшим числом вопросов. 



 Во время уроков важно ограничивать до минимума отвлекающие 

факторы. 

 В случае затруднений при выполнении задания ребенку должна быть 

предоставлена возможность обратиться за помощью к педагогу. 

 На определенный отрезок времени давать только одно задание. Если 

ученику предстоит выполнить большое задание, то оно предлагается ему 

в виде последовательных частей, и учитель периодически контролирует 

ход работы над каждой из частей, внося необходимые коррективы. 

      Для подкрепления устных инструкций использовать наглядные 

материалы (картинки, схемы, образец и т.д.). 

 Создавать ситуации успеха, в которых ребенок имел бы возможность 

проявить свои сильные стороны. 

 Психологическую коррекцию внимания проводить в процессе 

деятельности, доступной детям с интеллектуальной недостаточностью 

(игровой, учебной, общения). 

 

Рекомендации учителям, обучающим детей с синдромом 

дефицита внимания с гиперактивностью  (СДВГ) 
 

 Ознакомьтесь с информацией о природе и симптомах синдрома 

дефицита внимания с гиперактивностью, обратите внимание на 

особенности его проявлений во время пребывания ребенка в учебном 

процессе.       

  Для улучшения организации учебной деятельности ребенка 

используйте простые средства — планы занятий в виде пиктограмм, 

списки, графики, часы со звонком. 

 Во время уроков важно ограничивать до минимума отвлекающие 

факторы. 

 В случае затруднений при выполнении классного задания ребенку 

должна быть предоставлена возможность обратиться за помощью к 

педагогу. 

  Задания следует разъяснять персонально или писать на доске. 

 Детям с синдромом гиперактивности не стоит делать резкие замечания. 

 Уроки необходимо строить по четко спланированному распорядку. На 

определенный отрезок времени ребенку дается лишь одно задание. 

Большое задание предлагается выполнить последовательно в виде 

частей, и педагог должен периодически контролировать ход работы над 

каждой из них, внося необходимые коррективы. 

 Обеспечивайте для ребенка индивидуальные условия, которые 

помогают ему быть более организованным. Например, через 20- 

минутные интервалы разрешайте ему вставать и ходить в конце класса. 

 Во время учебного дня предусматривается двигательная «разрядка»: 

каждые 15—20 мин. на уроке рекомендовано проводить физкультпаузы. 

 Поощряйте ребенка. 



 Обеспечьте для ученика возможность быстрого обращения за помощью. 

Выполняя задание, такие дети часто не понимают, что и как они делают. 

Не ждите, пока деятельность ребенка станет хаотичной, вовремя 

помогите ему правильно организовать, работу. 

 Придерживайтесь позитивной модели поведения. Не стесняйтесь 

хвалить ребенка, дети с синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью более других нуждаются в похвале. 

 

Рекомендации учителям по оптимизации обучения детей с ММД 
 

 Интенсивный темп занятия может приводить к ухудшению общего 

соматического состояния детей, замедлять процесс физиологической 

нормализации работы мозга, усиливать его дезорганизацию. 

Необходимо избегать переутомления детей в течение всего учебного 

дня. 

 Лучше, чтобы в 1 классе эти дети вообще, как можно меньше писали. 

Удобно использовать тетради с напечатанными заданиями, в которых 

нужно только проставить, или обвести, или дорисовать ответ. Вместо 

того чтобы писать на доске, ребенку можно предложить выбрать 

карточку с ответом из висящих рядом с доской кармашков. 

 Мелкую моторику, необходимую для выработки хорошего почерка, 

развивать раскрашиванием по методу Монтессори. А проблем с 

прописыванием букв бывает значительно меньше, если к нему дети 

приступают после тренировочной работы с раскрасками. 

 Обучение чтению должно значительно опережать обучение письму и 

проводиться с визуальной опорой на буквы или, еще лучше, целые слова. 

 Использовать системность подачи информации, которая создает 

системно организованную память, облегчает поиск необходимой 

информации, развивает мышление. Форма подачи информации должна 

быть алгоритмичной, четкой. Должна соблюдаться лаконичность 

формулировок, оформления, иллюстраций, которые не должны 

содержать ничего лишнего, незначащего, отвлекающего. 

 Необходимо показывать, рассказывать, совместно обыгрывать ту 

информацию, которая должна быть усвоена ребенком. При этом не 

следует требовать ответов, спрашивать, что ребенок запомнил. Учебные 

демонстрации и рассказы должны быть короткими (2-З минуты), 

быстрыми, каждый раз частично обновляться, чтобы не ослабевал 

интерес. В конце “работы” надо обязательно хвалить ребенка 

независимо от того, демонстрировал он свои знания или только смотрел, 

слушал и повторял. Запоминание на самом деле идет прекрасно, когда 

от ребенка не требуют воспроизвести все, что он должен запомнить, и у 

него нет страха забыть что-то, оказаться несостоятельным и получить 

неодобрение взрослых. 



 При объяснении любого урока надо давать детям точный алгоритм 

действий, уметь выделять сущность. Следует использовать короткие, 

четко построенные фразы. Желательно разрабатывать графическое 

изображение алгоритма для каждой темы и давать его детям на 

карточках. Не надо заставлять их самих вычерчивать или рисовать 

алгоритм, лучше “проиграть” его с детьми. 

 Обстановка на уроках должна быт свободной и непринужденной. Нельзя 

требовать от детей невозможного: самоконтроль и соблюдение 

дисциплины, исключительно сложны для ребенка с ММД. Искренние 

попытки ребенка соблюдать дисциплину (правильно сидеть, не 

вертеться, не разговаривать и т. д.) и переживания по поводу того, что 

это никак не получается, еще быстрее приводят к переутомлению и 

потере работоспособности. Когда на дисциплине не заостряется 

внимание, а уроки проводятся в игровой форме, дети ведут себя 

спокойнее и более продуктивно работают. 

 Если учитель видит, что ребенок «выключился», сидит с 

отсутствующим взглядом, то в этот момент его не надо трогать: ребенок 

все равно будет не в состоянии разумно отреагировать. 

 При проведении игровых уроков нужно помнить, что сильные и яркие 

эмоциональные впечатления могут дезорганизовать деятельность детей. 

 Для детей с ММД не подходят традиционно используемые методы 

эмоционального включения в урок. 

 Не использовать сильные отрицательные эмоции в обучении детей с 

ММД, которые снижают способность к обучению. 

 Монотонная неинтересная работа утомляет детей с ММД. 

 У детей с ММД часто возникает проблема с закреплением материала, 

переводом его из кратковременной, оперативной памяти в 

долговременную. Для закрепления материала урок должен быть 

построен так, чтобы на его протяжении варьировался один и тот же 

алгоритм или тип задания. 
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