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Задержка психического развития - что это такое? 

 

Задержка психического развития – это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 

синдром временного отставания психики в целом или отдельных её функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а 

замедленный темп развития ЗПР является одной из наиболее распространённой формой 

психической патологии детского возраста. Термин «задержка» подчёркивает временной 

(несоответствие уровня психического развития паспортному возрасту ребёнка) и вместе с 

тем временный характер самого отставания, которое преодолевается с возрастом и тем 

успешнее, чем раньше создаются специальные условия для обучения и воспитания 

ребёнка. ЗПР проявляется в несоответствии интеллектуальных возможностей ребёнка его 

возрасту. Эти дети не готовы к началу школьного обучения по своим знаниям и навыкам, 

личностной незрелости, поведению. Перечислим наиболее характерные особенности 

детей с ЗПР:  

 снижение работоспособности;  

 повышенная истощаемость;  

 неустойчивость внимания;  

 более низкий уровень развития восприятия;  

 недостаточная продуктивность произвольной памяти;  

 отставание в развитии всех форм мышления;  

 дефекты звукопроизношения;  

 своеобразное поведение;  

 бедный словарный запас;  

 низкий навык самоконтроля;  

 незрелость эмоционально-волевой сферы;  

 ограниченный запас общих сведений и представлений.  

Среди причин ЗПР выделяются следующие:  

 Слабовыраженные органические повреждения головного мозга, врожденные или 

возникшие во внутриутробном состоянии, при родовом или раннем периодах жизни 

ребёнка.  

 Генетическая обусловленная недостаточность ЦНС.  

 Интоксикация, инфекции, травмы, обменно-трофические расстройства.  

 Неблагоприятные социальные факторы (условия воспитания, дефицит внимания и 

др.)  

Эффективная динамика развития детей намечается тогда, когда своевременно 

осуществляется клиническая, педагогическая, психологическая диагностика и реализуется 

необходимая психологическая коррекция, психотерапия, биологическая терапия, а 

педагогическая коррекция и обучение ведутся с учётом всей сложности, неравномерности 

и дисгармоничного развития интеллекта и личности детей. В семье, уделяющей ребёнку 

должное внимание, задержка психического развития может быть полностью или в 

значительной степени компенсирована путём целенаправленной активизации различных 

сторон интеллектуальной и эмоциональной сферы. В неблагоприятных же семьях, при 

отсутствии не только стимуляции психического развития такого ребёнка, но невнимание к 

его физическому состоянию, своевременному лечению, его психическое развитие ещё 

более замедляется. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ЗПР 

Уважаемые родители! Получите, пожалуйста, профессиональную консультацию 

таких специалистов, как: педиатр, невролог, психолог, дефектолог, логопед, 

тифлопедагог, сурдопедагог, в зависимости от диагноза ребенка. 

Обращайтесь за психологической помощью, получите индивидуальные, семейные 

консультации, поучаствуйте в специальных тренингах для родителей и детей с ОВЗ. 

Помните, вы не виноваты, что так случилось. Примите ситуацию как данность, не 

думайте о том, как и почему это случилось, размышляйте о том, как с этим дальше жить. 

Помните, что все ваши страхи и «темные» мысли ребенок чувствует на интуитивном 

уровне. Ради успешного будущего вашего ребенка постарайтесь найти в себе силы с 

оптимизмом смотреть в будущее, живя в настоящем. 

Если нужно, обращайтесь за помощью к таким же родителям, помогайте друг другу, 

делитесь переживаниями, поддерживайте друг друга. Преодолеть сложный период может 

помочь психолог, социальный работник или те родители, у которых ребёнок с похожим 

отклонением в развитии, и они успешно преодолели трудный период. 

Общайтесь с родителями, у которых такие же дети, делитесь опытом, вашими 

успехами в обучении, воспитании, общении, перенимайте чужой опыт. Это поможет вам и 

детям найти друзей, спутников жизни. Тренируйте эффективные способы поведения. 

Общайтесь с ребёнком. Учите его общаться, просить о помощи, помогать другим. 

Создавайте условия для общения ребёнка со сверстниками, друзьями, т.к. никакие 

средства массовой информации не заменят живого общения. Чем раньше ребенок начнет 

общаться с другими детьми, тем больше шансов, что он сможет легче адаптироваться в 

будущем. 

Старайтесь сохранять спокойствие, доброжелательность, дружелюбие в общении с 

детьми, между собой и с другими людьми. Ребенку с первых месяцев жизни важно 

ощущать стабильность и спокойствие своего окружения. Хвалите детей, когда у них 

получается что-то сделать или чего-то достичь. 

Не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все. 

Дарите ребёнку свою любовь и внимание, помните, что есть и другие члены семьи, 

которые в них тоже нуждаются. 

Позволяйте детям выполнять домашние обязанности и поручения, самостоятельно 

одеваться, ухаживать за собой, следить за чистотой, развивайте умения и навыки по 

самообслуживанию и т.д., поскольку это стимулирует развитие и приспособительную 

активность детей, делает их самостоятельными и менее зависимыми. Предоставьте 

ребёнку самостоятельность в действиях и принятии решений. 
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Поощряйте самостоятельность и активность ребенка, предоставьте ему возможность 

действовать самостоятельно. Будьте для ребенка другом или наставником, а не 

«запретителем». Помогайте ребенку в сложных ситуациях. 

Научитесь обоснованно, спокойно и терпеливо отказывать детям в случае 

необходимости, поскольку это позволит ребенку ориентироваться в социальных условиях 

среды. Излагайте свои мысли четко, конкретно, последовательно, коротко – для детей с 

ЗПР это важное условие. 

Интересуйтесь мнением ребенка, внимательно выслушайте его, прежде чем 

критиковать. Дайте ему возможность высказаться и тактично поправьте, если он в чем-то 

ошибается. Будьте готовы принять точку зрения ребенка и согласиться с ним. 

Это не нанесет ущерба вашему авторитету, зато укрепит в ребенке чувство 

самоуважения. 

Развивайте у детей общий запас знаний, представлений, мышления, интеллекта, 

интересы не только игровые, но и учебные. Для детей с ЗПР важны повторения новых 

знаний, умений и навыков для закрепления, а также тренировка их в разных условиях. 

Организуйте для детей дома развивающую среду: специальное отдельное место и 

оборудование для учебных занятий, игр, отдыха. Позвольте детям самостоятельно следить 

за порядком и чистотой этих мест. 

Развивайте у детей специальные умения и навыки. Помогайте найти скрытые таланты 

и возможности ребенка. Стимулируйте его приспособительную активность; помогайте в 

поиске скрытых возможностей. 

Научите детей техникам концентрации внимания, переключения внимания, 

расслабления, регуляции эмоционального состояния, отдыха. 

Развивайте интересы ребенка и свои, чтобы у всех членов семьи была возможность 

саморазвития и самовыражения. Живите полноценной жизнью, получайте удовольствие 

от любимых занятий, хобби, участвуйте в интересных событиях, читайте интересную 

литературу (специальную и художественную). 

Жертвенность не принесет пользы ни ребенку, ни вам. Если выбудете удовлетворены 

жизнью, вы несравнимо больше сможете дать и вашим детям. 

Будьте внимательны к развитию детей, ведите дневник наблюдений за поведением, 

эмоциональными реакциями, интеллектуальным развитием детей, замечайте все 

изменения и новообразования у детей. Это позволит вам понять, как ребенок развивается, 

что необходимо еще делать, чему научить, что скорректировать, к каким специалистам 

обратиться. Это придаст вам уверенности и спокойствия, организует вашу жизнь. 

Заботьтесь о здоровье и прививайте этот навык детям. Занимайтесь спортом 

(плавайте, катайтесь на велосипеде, лыжах и т.д.), посещайте с детьми кружки и секции, 
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гуляйте, ведите активный образ жизни, следите за питанием. Научите детей заботиться о 

других – это стимулирует развитие. 

Заботьтесь о себе. Следите за своей внешностью, поведением, эмоциональным 

самочувствием. Ваше самочувствие, здоровье и настроение – основа качества жизни 

вашей семьи. Видя вас бодрыми, веселыми, верящими в лучшее, ребенок станет чаще 

улыбаться, будет более оптимистичным, научится справляться с трудностями. 

Поддерживайте психологически благоприятный климат в семье, дружеские 

отношения с близкими, родственниками, друзьями и знакомыми. 

Доброжелательно, спокойно, терпеливо и уверенно реагируйте на интерес 

посторонних к вашему ребенку в присутствии незнакомых людей и вашего ребенка. Это 

позволит детям сформировать такой же стиль поведения и отношений. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организована преемственность в работе воспитателей и родителей. 

Методические рекомендации для родителей детей с задержкой психического 

развития: 

1. У ребенка с ЗПР ослаблена память, не сформировано произвольное внимание, 

отстают в развитии мыслительные процессы, поэтому необходимо закреплять изученный 

материал в детском саду и дома. Для этого задаются домашние задания на повторение 

изученной темы.  

2. Первоначально задания выполняются ребенком с активной помощью родителя, 

постепенно приучая ребенка к самостоятельности. 

3. Необходимо приучать ребенка к самостоятельному выполнению заданий. Не 

следует спешить, показывая, как нужно выполнять задание. Помощь должна носить 

своевременный и разумный характер. 

4. Важно определить, кто именно из взрослого окружения ребенка будет с ним 

заниматься по заданию воспитателя 

5. Время занятий (15 – 20 мин.) должно быть закреплено в режиме дня. Постоянное 

время занятий дисциплинирует ребенка, помогает усвоению учебного материала. 

6. Занятия должны носить занимательный характер. 

7. При получении задания необходимо внимательно ознакомиться с его содержанием, 

убедиться, что вам все понятно. 

8. В затруднительных случаях консультироваться у педагога. 

9. Подберите необходимый наглядный дидактический материал, пособия, которые 

рекомендует воспитатель. 

10. Занятия должны быть регулярными. 
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11. Закрепление знаний может проводиться во время прогулок, поездок, по дороге в 

детский сад. Но некоторые виды занятий требуют обязательной спокойной деловой 

обстановки, а также отсутствия отвлекающих факторов. 

12. Занятия должны быть непродолжительными, не вызывать утомления и 

пресыщения. 

13.Необходимо разнообразить формы и методы проведения занятия, чередовать 

занятия по развитию речи с заданиями по развитию внимания, памяти, мышления… 

14.Необходимо придерживаться единых требований, которые предъявляются ребенку. 

15. У ребенка с ЗПР практически всегда нарушено речевое развитие, поэтому 

необходимо ежедневно тренировать ребенка в выполнении артикуляционной гимнастики. 

16. Упражнения обязательно выполняются перед зеркалом. 

17. Особое внимание уделяется не скорости, а качеству и точности выполнения 

артикуляционных упражнений. 

18. Важно следить за чистотой выполнения движений: без сопутствующих движений, 

плавно, без излишнего напряжения или вялости, следить за полным объемом движений, за 

точностью, темпом упражнений, часто – под счет взрослого…. 

19. Каждое артикуляционное упражнение рекомендуется выполнять сначала 

медленно, затем темп ускорять. 

20. Упражнение выполняется 6 – 8 раз по 10 сек. (можно больше). Для лучшей 

наглядности упражнения делаются совместно с ребенком, старательно показывая и 

объясняя каждое движение. 

21. Для закрепления звука в слоге, слове необходимо повторять речевой материал не 

менее 3- х раз. 

22. При произнесении нужного звука следует произносить звук в слоге или слове 

утрированно (намеренно выделяя голосом). 

23. Тетрадь для закрепления материала необходимо содержать в аккуратном виде. 

24. Будьте терпеливы с ребенком, доброжелательны, но достаточно требовательны. 

25. Отмечайте малейшие успехи, учите ребенка преодолевать трудности. 

26. Обязательно посещайте консультации педагога и открытые занятия воспитателя. 

27. Своевременно консультируйтесь и проводите лечение детей у врачей, к которым 

направляет медики. 
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Как помочь ребенку с ЗПР 

Диагноз "задержка психического развития" зачастую ставит родителей ребенка перед 

неожиданными, а подчас и серьезными проблемами. Первое время они растеряны, 

подавлены, без конца задают себе одни и те же мучительные вопросы: "Почему это 

случилось именно с моим ребенком? Что же делать дальше?".  

Задержка психического развития - особый тип аномалии, проявляющийся в 

нарушении нормального развития ребенка. Она может быть вызвана различными 

причинами: дефектами конституции ребенка, соматическими заболеваниями, 

органическими поражениями центральной нервной системы. У детей с ЗПР отмечаются 

сниженная работоспособность, психомоторная расторможенность, возбудимость, 

гиперактивность, импульсивность, а также тревоги, агрессии. Специалисты называют 

детей с ЗПР " детьми с нереализованными возрастными потенциальными возможностями 

психического развития, с общей психической незрелостью".  

Познавательная деятельность у таких детей характеризуется низким уровнем 

активности и замедлением переработки информации. У них беден и узок круг 

представлений об окружающих предметах и явлениях. Эти представления нередко не 

только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности, и в первую очередь продуктивной. Вместе с тем у них не нарушены 

абсолютные пороги чувствительности, различительные возможности слуха и зрения. 

Дефекты восприятия обнаруживаются при усложнении воспринимаемых объектов или в 

условиях, затрудняющих восприятие. Внимание характеризуется неустойчивостью, 

память ограничена в объеме и непрочна. Наглядно-действенное мышление развито в 

большей степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. Имеются 

также легкие нарушения речевых функций. Ребенок оказывается не в состоянии построить 

короткий связный пересказ рассказа, сказки, а строит лишь отдельные и нередко 

неграмотные фразы.  

Детей с ЗПР нередко относят к олигофренам. В отличие от олигофрении, при которой 

наблюдается устойчивое общее недоразвитие психики, у детей с ЗПР недоразвитие 

высших психических функций носит временный и замедленный темп развития. Иногда 

детей с ЗПР относят к педагогически запущенным детям, у которых отставание в развитии 

обусловлено только причинами социального характера.  

При рождении выявить у детей задержку психического развития нельзя. Чаще всего у 

них нет пороков в физическом облике. Да и родители всегда высоко оценивают 

способности своего ребенка, порой, не замечая важного - отставания в развитии.  

Первые тревоги у родителей в отношении развития детей обычно возникают, когда 

ребенок пошел в детский сад, в школу, и когда воспитатели, учителя отмечают, что он не 

усваивает учебный материал. Но и тогда некоторые родители считают, что с 

педагогической работой можно подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно 

научится правильно говорить, играть, общаться со сверстниками. В таких случаях 

специалистам учреждения, которое посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, 

что своевременная помощь ребенку с ЗПР позволит избежать дальнейших нарушений и 

откроет больше возможностей для его развития.  

Воспитание в семье ребенка с ЗПР - ответственная задача, так как важнейшим в 

процессе воспитания любых детей, и особенно детей с ЗПР, является понимание 

состояния ребенка прежде всего родителями. С признанием того, что в семье растет 

ребенок с ЗПР, ответственность родителей значительно возрастает. Они постоянно задают 

себе вопрос: что будет дальше с нашим ребенком? В этой ситуации родителям важно 

понять, что их ребенок будет обучаться медленнее других детей. Но для того, чтобы 

достичь наилучших результатов, нужно обратиться за квалифицированной помощью к 

специалистам (педагогу-дефектологу и, если нужно, к врачу-психоневрологу), как можно 
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раньше начать продуманное и целенаправленное воспитание и обучение, создать все 

необходимые условия в семье, которые соответствуют состоянию ребенка.  

Родителей детей с ЗПР необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. С детьми 

необходимо постоянно общаться, проводить занятия, выполнять рекомендации педагога. 

Больше времени следует уделять ознакомлению с окружающим миром: ходить с ребенком 

в магазин, в зоопарк, на детские праздники, больше разговаривать с ним о его проблемах( 

даже если его речь невнятна), рассматривать с ним книжки, картинки, сочинять разные 

истории, чаще ребенку рассказывать о том, что вы делаете, привлекать его к посильному 

труду. Важно также научить ребенка играть с игрушками и другими детьми.  

Главное - родители должны оценить возможности ребенка с ЗПР и его успехи, 

заметить прогресс (пусть незначительный), а не думать, что, взрослея, он сам всему 

научится. Только совместная работа педагогов и семьи пойдет ребенку с задержкой 

психического развития на пользу и приведет к положительным результатам.  
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Особенности нарушений речи у детей с задержкой психического развития 

 

У детей с ЗПР отмечается замедленный темп речевого развития и большая 

распространенность нарушений речи. Выявлены разнообразные нарушения речи среди 

детей с минимальной мозговой дисфункцией обнаруживает 52% детей с дефектами речи, 

отмечает, что нарушения речи чаще отмечаются у мальчиков (44,5%), чем у девочек 

(28,3%). У детей с ЗПР имеют место все нарушения речи, наблюдающиеся у детей с 

нормальным интеллектом. Однако наиболее распространенными являются нарушения 

звукопроизношения и нарушения письменной речи (дислексии и дисграфии). Нарушения 

письменной речи у этих детей наблюдаются чаще, чем нарушения звукопроизношения. 

Наиболее распространенными являются нарушения фонетической стороны устной речи. 

Характерным признаком клинической картины большинства детей с ЗПР является 

сложность речевой патологии, наличие комплекса речевых нарушений, сочетание 

различных дефектов речи. Многие проявления патологии речи связаны с общими 

психопатологическими особенностями этих детей.  

У большинства детей с ЗПР имеются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи, неполноценность не 

только спонтанной, но и отраженной речи.  

Импрессивная речь этих детей характеризуется недостаточностью дифференциации 

речеслухового восприятия, речевых звуков и неразличением смысла отдельных слов, 

тонких оттенков речи.  

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, 

бедность словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя 

речи, наличие грамматических стереотипов, аграмматизмов.  

Во многих случаях картина речевых нарушений свидетельствует о наличии общего 

недоразвития речи, о задержке процесса речевого развития. Задержка развития речи 

проявляется и в недостаточном уровне вербальных интеллектуальных способностей.  

С учетом проявления нарушений речи Е. В. Мальцева выделяет 3 группы детей с ЗПР.  

Первая группа - дети с изолированным фонетическим дефектом, проявляющимся в 

неправильном произношении лишь одной группы звуков. Нарушения произношения 

звуков в этой группе детей связаны с аномалией строения артикуляторного аппарата, 

недоразвитием речевой моторики.  

Вторая группа - дети, у которых выявлены фонетико-фонематические нарушения. 

Дефекты звукопроизношения охватывают 2-3 фонетические группы и проявляются чаще 

всего в заменах фонетически близких звуков. Кроме дефектов звукопроизношения, у 

детей этой группы наблюдаются нарушения слуховой дифференциации звуков и 

фонематического анализа. Недостаточное развитие фонематических процессов у этих 

детей отражается в письменной речи, обусловливает нарушения чтения и письма. В 

письменных работах этих детей отмечается большое количество ошибок: замены букв, 

искажения звуко - слоговой структуры слова, неправильное оформление предложения.  

Третья группа - дети с системным недоразвитием всех сторон речи (дети с ОНР). 

Кроме фонетико - фонематических нарушений, у этих детей наблюдаются существенные 

нарушения в развитии лексико-грамматической стороны речи: ограниченность и 

недиференцированность словарного запаса, примитивная синтаксическая структура 

предложений, аграмматизмы. Нарушения устной речи отражаются на письме. Кроме 

замен букв, искажений звуко - слоговой структуры слова, характерными ошибками в 

письме детей этой группы являются смысловые замены слов, аграмматизмы, 

синтаксические ошибки.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что симптоматика и 

механизмы речевых нарушений у детей с ЗПР являются неоднородными. Одним из 

характерных признаков нарушений речевого развития детей с ЗПР является 

недостаточность речевой регуляции действия, трудности вербализации действий, 

несформированность планирующей функции речи. 
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Развитие пространственного гнозиса у 

дошкольников с ЗПР 

 

Пространственный гнозис - познавание предметов, явлений, их смысла и 

символического значения. Целенаправленная работа по развитию пространственного 

гнозиса положительно влияет на развитие речи и личности ребенка в целом. 

При рассмотрении проблем пространственной ориентировки следует различать два ее 

уровня: образный и концептуальный, символический. 

Анализ литературных данных показывает, что при дислексии с большим 

постоянством обнаруживается несовершенство символического уровня пространственных 

представлений и способности ких вербализации. В ряде работ указывается на затруднения 

в выполнении пространственно организованныхдвижений, что связывается с незрелостью 

«схемы тела». В речи принимают участие зрительный, речезрительный анализаторы. При 

недоразвитии затылочных, затылочно-теменных отделов может возникнуть нарушение 

зрительного восприятия (зрительная агнозия). При этом элементарные зрительные 

функции оказываются сохранными, то есть человек хорошо видит, у него нормальное 

цветоощущение, поля зрения в норме. Но тем не менее нарушено зрительное восприятие. 

Существует несколько форм агнозии.: 

1. Предметно-зрительная агнозия (неузнает предметы, видя очки, говорит колеса). 

2. Цветовая (нарушается обобщенное понятие о цвете). 

3. Симультанная (сопровождается со сложным нарушением движения глаз). 

4. Лицевая (не различает женских и мужских лиц, не узнает родных и близких). 

5. Оптико-моторная (не может направить взор в нужном направлении). 

6.Оптико-пространственная (игнорируют левую пространственность, не полное 

восприятие окружающей действительности). 

7. Апперцептивная (не узнает свои вещи). 

8. Буквенная (не узнает буквы по графическому начертанию). 

Все эти агнозии вызывают дефекты речи. При пространственной апроксии - 

нарушается восприятие пространственныхкоординат (не знают где верх   низ, лево - 

право) и как следствие этого может возникнуть конструктивная пространственная 

апроксия. 



11 
 

З.А. Репина указывала: «Чем раньше начнем развивать пространственный гнозис 

удетей, начиная с младшего дошкольного возраста, тем раньше мы предупредим агнозию 

и апроксию». 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ:  

1 этап - восприятие схемы собственного тела: 

Цель: развивать пространственные представления на основе невербальной и 

вербальной дифференциации правых и левых частей тела с опорой на умение выделять 

ведущую руку. 

Задачи и последовательность их решения: 

1) выделять ведущую правую руку и на ее основе выделять левую руку, закреплять их 

речевые обозначения: 

•    покачать, какой рукой надо кушать, рисовать и т.д.: 

•    закрепить речевое обозначение этой руки; 

•    показать левую руку; 

•    закрепить речевое обозначение левой руки: 

•    дифференцировать речевые обозначения правой и левой руки. 

2) определять схему собственного тела через ведущую руку: 

• закрепить знание частей тела и их речевое обозначение (на собственном теле, на 

игрушках-куклах, на изображениях людей); 

•    дифференцировать на вербальном и невербальном уровнях правые илевые части 

тела: 

3) закреплять и развивать знание частей лица, схемы лица: 

•   показывать иназывать основные части лица (глаза, нос, рот, брови, ресницы, щеки, 

лоб, подбородок) - на себе, на кукле, на изображении лица; 

•  учить рисовать лицо человека с изображением и называнием основных элементов; 

накладывать детали на овал лица, описывая их местоположение 

2 этап - формирование пространственных представлений с опорой па правую 

руку: 

Цель:формировать умение определять пространственное расположение предметов и 

направление движенияпо отношению к самому себе. 

Задачи и последовательность и решения: 

1) закрепить понятия «справа» и «слева» 

•   уточнить, что «справа» - это значит ближе к правой руке, а «слева» - это ближе к 

левой руке; 

•   закрепить речевые обозначения «справа», «слева». 

2) закрепить понятия «направо», «налево» 

•  уточнить направление движения «направо» - в сторону правой руки, «налево» - в 

сторону левой руки; 

•  закрепить речевые обозначения «направо» и «налево», «справа налево» и «слева 

направо»: 
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• учить пользоваться рисованными схемами передвижения в пространстве с 

речевым  обозначением направлений движения («направо», «слева направо»: «налево», 

«справа налево»); 

•    выполнять серии движений в пространстве по речевой инструкции. 

3 этап - восприятие отношений между предметами и их группами: 

Цель:формировать умение анализировать пространственные отношения и понимать 

связь междуопределенным местоположением предмета в пространстве и речевым 

обозначением этого места впространстве. 

Задачи и последовательность их решения: 

1) учить воспроизводить пространственные отношения между предметами по 

образцу; 

2) учить определять пространственные соотношения между предметами и их 

изображениями с помощью речи 

•    уточнить расположение двух предметов; 

•    уточнить расположение трех и более предметов; 

•    уточнить расположение изображений предметов 

3) учить воспроизводить заданные фигуры из заданных элементов методом активного 

конструирования 

•    по образцу; 

•     по речевой инструкции. 

4 этап - пространственная ориентировка в объектах, развернутых на 180 

градусов: 

Цель: формировать умение осуществлять пространственный анализ объектов, 

повернутых на 180градусов. 

Задачи ипоследовательность их решения: 

1) закрепить представления и речевые обозначения правой и левой стороны тела; 

2) закрепить умение определять правую и левую стороны у человека, сидящего рядом; 

3) развивать навыки мысленного перемещения и трансформации зрительных образов: 

4) учить определять правую и левую стороны у человека, сидящего напротив; 

5) учитьопределять пространственное расположение объектов по отношению к 

человеку, сидящему напротив. 

5 этап - восприятие пространственных признаков предметов (формы и 

величины) и параллельное развитие зрительного восприятия: 

Цель: формировать зрительное восприятие формы и величины предметов, закреплять 

речевые обозначения пространственных признаков предметов, учить последовательно 

анализировать изображения и конструкции, с помощью словесного описания 

составляющих их элементов. Задачи и последовательность их решения: 

 1) формировать зрительное восприятие предметов 

назвать предметы, изображенные на картинке; 

назвать контурное изображение предметов; 
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назвать перечеркнутые изображения предметов и их контуров; 

выделить изображения предметов и их контуры, наложенные друг на друга; 

2)учить определять геометрическую форму предметов и их величину на невербальном 

и вербальном уровнях 

выбрать фигуры одинаковой формы: 

выбрать фигуры одинаковой величины; 

выбрать фигуры одинаковой величины и формы (в случае затруднения используется 

помощь в виде раскрашивания необходимых признаков в один цвет, либо в виде 

обозначения условным знаком); 

соотнеси геометрические фигуры с формой реальных предметов; 

закрепить в речи названия геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, многоугольник); 

закрепить речевые обозначения величины предметов (большой - маленький, высокий 

- низкий, длинный - короткий, широкий - узкий). 

3) учить последовательному словесному пространственному описанию предметов 

выделение общей формы предмета (в случае затруднения - путем сличения двух 

заданных образцов); 

выделение основных значимых частей предмета и называние их свойств (в случае 

затруднения выделение производится сначала на предметном уровне — с помощью 

шаблона, а затем - в мысленном плане); 

определение пространственного взаимоотношения крупных, а затем мелких частей 

предмета, 

4) формировать изобразительно-графические способности 

общее развитие графомоторных навыков; 

овладение графической символизацией (штриховки, обводки, срисовывание, 

дорисовывание); 

выполнение графических диктантов по речевой инструкции. 

6 этап - развитие понимания логико-грамматическх структур языка: 

Цель: учить понимать логико-грамматические отношения языка через развитие 

осознанного анализа отношений и связей между словами внутри фразы. 

Задачи и последовательность их решения: 

1) учить воспринимать смысл текста в целом, расширять номинативную и 

предикативную лексику дошкольника 

прослушивание текста с опорой на его графическое изображение (картинку) и ответы 

на вопросы педагога 

2) учить понимать и создавать конструкции с терминами, выражающими отношения 

пространства и последовательности (в, на, под, у, около, рядом, посередине, между, 

справа, слева, напротив, впереди, сзади, вокруг, из, над,, за); 

закрепление анализа пространственных отношений реальных предметов (см 

содержание 3 этапа работы): 
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перевод пространственных взаимоотношений в реальный план: с помощью 

графической схемы; 

введение схематичных обозначений главного и второстепенного предмета: введение 

схематичных изображений предлогов; 

нахождение нужных положение предметов по заданным схемам: с помощью 

материализованных действий с фишками; 

активное развертывание у дошкольника речевой деятельности с помощью вопросов 

педагога 

3) развивать понимание речевых конструкций атрибутивного родительного падежа и 

инверсионных конструкций, преодолевать дефекты оперативкой слухо-речевой памяти 

смысловой анализ слов в предложении; 

грамматический анализ слов в конструкции с помощью использования схематических 

изображений, раскрывающих логические отношения между приведенными данными, 

вопросов педагога, касающихся содержания фразы: 

- выделяется главное слово, обозначающее действие предмета; 

- выделяются слова, определяющие главный объект со стороны его качеств 

составление конструкций, предложений, соответствующих заданным связям между 

словами с помощью вопросов и схем. 

И.Л. Филатова уделяла внимание системе игр и упражнений, направленных на 

развитие и коррекцию данного психического процесса. Она считала: «Необходимо 

планомерное развитие пространственного гнозиса у детей с отклонениями в развитии, что 

создает почву для полноценного овладения логико-грамматическими средствами языка, 

подготовит дошкольника к обучению грамоте». 
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«Особенности игровой деятельности   у детей с задержкой психического 

развития» 

Дети с задержкой психического развития – многочисленная категория, разнородная 

по своему составу. Педагогическое воздействие должно строиться с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Недостатки всех видов памяти, особенно произвольной, выражаются в том, что дети в 

состоянии запоминать лишь небольшие порции информации; для них требуется чаще 

повторять материал, помогая им овладеть приемами запоминания. Склонны они и просто 

механически заучивать материал без его понимания и рационального применения на 

практике. 

 Задержка психического развития – проблема комплексного характера. Однако, и 

задержка речевого развития – это не просто обнаружившиеся у ребенка речевые 

сложности. Подобная задержка оказывает влияние на все познавательные процессы 

ребенка, на его личностные особенности. Так, речь является своеобразным интегралом 

всех других процессов, поэтому при ее нарушении страдают мышление, память, 

воображение. Ребенок может стать застенчивым, ранимым из-за возникающего 

непонимания между ним и окружающими людьми. 

У детей с задержкой психического развития или речевого развития очень слабо 

выражена игровая мотивация. Такие дошколята либо «не хотят» играть, либо не в 

состоянии развернуть предложенную взрослым игру. Как правило, имеет место игра 

«рядом» (когда несколько детей находятся в одном месте –  в игровом уголке, но не 

вместе (малыши не могут договариваться, регулировать действия друг друга с помощью 

правил и общего сюжета). Ярко выражена  манипулятивная  деятельность с предметами. 

То есть ребенок действует как бы механически, повторяя то, что делают взрослые, но не 

выстраивает сюжета игры (что не является нормой для старших дошкольников – 5-7 лет. 

У детей снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты 

игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое 

поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в 

«Больницу», с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и 

идет… в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия 

других детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются 

между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, 

дети мало общаются между собой, коллективная игра не складывается. 

Задержка психического развития - это понятие, которое говорит не о стойком и, по 

существу, необратимом психическом недоразвитии, а о замедлении его темпа, которое 

чаще обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего 

запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой 

интеллектуальной целенаправленности, преобладании игровых интересов, быстрой 

утомляемости.  Игровое поведение у детей с ЗПР часто носит недостаточно 

эмоциональный характер, дети испытывают трудности в построении межличностного 

взаимодействия в процессе игровых действий, чаще избегая взаимодействия со 

сверстниками. 
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   Для развития детей с задержкой психического развития и нужны особые игры, в 

которых деятельность взрослого имеет ключевое значение. Без руководящей роли 

взрослого, его примера и активного участия такие дети полноценно играть не смогут. 

Многие ученые отмечают важную роль обучающих игр, которые позволяют педагогу 

расширить практический опыт ребенка, закреплять его знания об окружающем мире. 

 Основным стимулом познавательной деятельности становится не указания педагога, 

а естественное желание детей поиграть. В соответствии с этим педагог  не только 

руководит игрой, но и участвует в ней, демонстрируя в игровой форме образцы поведения 

в жизни. 

Для обучения можно использовать различные игровые моменты: сюжет, 

воображаемую ситуацию, ролевые действия. Своеобразным игровым элементов в 

обучении являются игрушки, изображающие животных, литературно-сказочных 

персонажей, героев детских телепередач и мультфильмов. 

Таким образом, игровые приемы являются основными приемами, которые используют 

педагоги на занятиях с детьми с ЗПР. Эти приемы способствуют повышению 

познавательной активности детей данной категории, поддерживают их интерес к занятиям 

и стимулируют развитие внутренней мотивации. Благодаря  игре решаются основные 

воспитательно-образовательные задачи, повышается активность детей в процессе 

обучения, снижается утомляемость, формируется интерес к познавательной деятельности, 

развивается эмоциональная отзывчивость. Игровое обучение помогает ребенку 

почувствовать собственные возможности, обрести уверенность в себе. 
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Рекомендации для родителей по развитию мелкой моторики и графомоторики у 

детей с задержкой психического развития 

1. Для развития мелкой моторики рук у детей с ЗПР необходимо начинать с 

пальчиковой гимнастики для рук, учитывая мышечный тонус (гипотонус, гипертонус).  

2. Использовать игровые формы для развития интереса у ребенка и повышения 

технического тонуса детской руки 

3. При выборе упражнений опираться на возрастные особенности детей с ЗПР, а 

также особенности памяти, мышления, восприятия, воображения.  

4. Необходимо научить правильно сидеть за столом, пользоваться письменными 

принадлежностями, ориентироваться на листе бумаги. 

5.  Развитие мелкой моторики рук следует начинать с ведущей руки, потом 

развивать  другую руку, затем   обе руки. 

6. Сначала рекомендуется начинать писать в альбоме, простым карандашом, перед 

тем как приступить к письму, сделать пальчиковую гимнастику.  

7. Упражнения для пальцев рук по возможности должны соответствовать теме 

занятия. 

8. Второй этап – работа в тетрадях в большую клетку: познакомить, что такое 

«клетка»; показать направление письма (слева направо); место начала буквы (сколько 

клеток отступить); научиться определять части страницы, границы строк.  

9. Третий этап - переход к письму в клеточку меньшего размера, а затем к 

линейке, но дети с задержкой психического развития обычно не доходят до этого 

этапа. 

10. Для закрепления моторных навыков использовать раскраски с крупными, 

четкими изображениями букв и цифр. 

11. «Прописи» должны быть тщательно подобраны педагогом и рекомендованы 

родителям. 

12. Строго соблюдать организационно – гигиенические требования к письму 

(осанку, зрение). 

13. Продолжительность непрерывного письма для дошкольников не должна 

превышать 5 минут, а для школьников – 10 минут (первый класс), так как дети 

затрачивают много физических усилий 

14. Работу проводить систематически 2-3 раза в неделю по 5-7 минут. 

15. Рабочая атмосфера должна быть спокойная, доброжелательная, 

способствующая достижению коррекционных целей. 
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Рекомендации учителя-дефектолога родителям на лето. 

В преддверии лета хотелось бы дать родителям несколько рекомендаций о том, как 

можно проводить время с детьми с пользой для их развития. Полноценное лето способно 

обеспечить детям запас энергии на весь будущий год. Это значит, что в летний период 

обязательно должны быть и новые впечатления, и общение со сверстниками, и правильное 

питание. 

В то же время нельзя забывать о закреплении в памяти ребенка приобретенных в 

течение учебного года знаний и навыков. Самый продуктивный метод повторения 

пройденного материала – включить полученные за год знания и умения в рамки 

занимательных игр. Не надо заставлять ребенка летом заниматься специально. Главное 

помнить, что основная деятельность ребенка-игра, именно в ходе игры ребенок может 

узнавать что-то новое или закреплять уже полученные знания. Вот несколько советов и 

подборка игр, которые помогут понять принципы летнего «обучения».  

Игры с мячом «Съедобное – несъедобное», «Живое – неживое», «Имена», «Наоборот» 

(на слова с противоположным значением: высокий – низкий, легкий – тяжелый), «Что 

вокруг нас похоже на круг, квадрат, треугольник, прямоугольник?» Такие игры увлекают 

детей и несут много положительных эмоций, что крайне необходимо для успешного 

развития ребенка. Дети с удовольствием принимают участие в игре. 

 Игры в слова. Они могут скрасить долгий путь в транспорте, скучный поход "по 

делам" или дачные хлопоты, и в то же время очень хорошо развивают словарь и слуховую 

память. К таким играм можно отнести:  

- какими словами, красками можно описать время года;  

- назови слово-предмет, слово-действие, слова-ассоциации, слово-цвет, только 

весёлые слова;  

- расскажи о предмете: какой он (назови как можно больше прилагательных):  яблоко 

какое? – зеленое, большое, твердое, сочное, душистое; 

- что он может делать (назови как можно больше глаголов):  цветок что делает? - 

растет, цветет, распускается, вянет  и т.д.  

 Играйте в слова, где изменяется только один звук: почка - дочка - точка - кочка…  

«Найди ошибку в предложении». ( В лес растут грибы.Шишки растут… ёлке.)  

 Учите ребёнка составлять рассказ по картинке. Объясните, что рассказ состоит из 

начала (короткого, как утро), середины (длинной, как день) и конца (короткого, как 

вечер).  

 Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности, таких как 

приготовление еды, уборка, одевание-раздевание, игра, прогулка и т.д. Говорите о том, 

что вы делаете, видите, что делает ребенок, что делают другие люди и что видит ваш 

ребенок. 

 Говорите спокойно, в нормальном темпе, с интонацией. 

  Говорите, используя ПРАВИЛЬНО построенные фразы, предложения. Ваше 

предложение должно быть на 1 – 2 слова длиннее, чем у ребенка. Если ваш ребенок пока 
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еще изъясняется только однословными предложениями, то ваша фраза должна состоять из 

2 слов. 

Задавайте ОТКРЫТЫЕ вопросы. Это будет стимулировать вашего ребенка 

использовать несколько слов для ответа. Например, спрашивайте «Что он делает?» вместо 

«Он играет?». Если ребенок затрудняется в ответе, задавая вопрос, используйте слово 

«или». Например: «Мальчик прыгает или бегает». 

 Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребенка была возможность говорить и 

отвечать на вопросы. 

Слушайте звуки и шумы, которые нас окружают. Скажите ребенку: «Послушай, как 

лает собака, а вот шумит ветер» и т.д. А потом спросите «Что это?» Это может быть лай 

собаки, шум ветра, мотор самолета, шелест листвы, журчание ручейка и т.д. 

Расскажите короткий рассказ, историю. Затем помогите ребенку рассказать эту же 

историю Вам или кому-нибудь еще. При затруднениях, задавайте ребенку наводящие 

вопросы. 

Если ребенок употребляет всего лишь несколько слов в речи, помогайте ему 

обогащать свою речь новыми словами. Выберите 5-6 слов (части тела, игрушки, 

продукты) и назовите их ребенку. Дайте ему возможность повторить эти слова. Не 

ожидайте, что ребенок произнесет их отлично. Воодушевите ребенка и продолжайте их 

заучивать. После того, как ребенок произнес эти слова, введите 5-6 новых слов. 

Продолжайте добавлять слова до тех пор, пока ребенок не узнает большинство предметов, 

окружающей жизни. Занимайтесь каждый день. 

 Если ребенок называет только одно слово, начните учить его коротким фразам. 

Используйте слова, которые ваш ребенок знает. Добавьте цвет, размер, действие. 

Например, если ребенок говорит «мяч», последовательно научите его говорить «Большой 

мяч», «Танин мяч», «круглый мяч» и т.д. 

Развитие моторики 

 Собирать, перебирать ягоды; 

 Полоть грядки; 

 Выкладывать рисунки из камней, шишек, спичек, круп); 

 Играть с глиной, мокрым песком; 

 Искать «клад», зарытый в крупе; 

 Играть с мячами и мячиками (бросать, ловить, бить в цель) 

 Бросать и ловить летающие тарелочки. 

 Собирать мозаики, конструкторы, паззлы; 

 Перебирать крупы; 

 Играть с пальчиками (народные игры типа «Сорока»); 

 Раскрашивать раскраски цветными карандашами; 

 Складывать простые игрушки из бумаги (оригами); 

 Завинчивать гайки (игрушечные и настоящие); 

 Плести из бисера; 
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 Лепить из пластилина, пластика, теста. 

Чаще читайте ребенку вслух. Это сближает ребенка и взрослого и несет 

развивающий характер.Обсуждайте прочитанное, рассматривайте иллюстрации – 

пусть ребенок тренирует память и рассказывает вам, что он запомнил, что ему больше 

понравилось в сказке или рассказе. Попросите его описать понравившегося героя. 

Попробуйте нарисовать, раскрасить, заштриховать героев сказки, рассказа.  

Родители должны помнить: 

1. Не принуждайте ребенка заниматься, заинтересуйте его. Интерес ребенка-

залог успеха.  

2. Занятия должны проходить в виде игры, к следующему упражнению 

переходить, лишь усвоив предыдущее 

3. Не ругайте ребенка за ошибки. Критика способна разрушить интерес 

ребенка. Помогайте ребенку исправлять ошибки, делайте все весело, вместе, без 

принуждений и порицания.  

4. Поощряйте речевую активность ребенка, стимулировать к речи. 

5. Не показывайте, что ожидали от него большего, если он что-то не смог. 

Главное запастись терпением и не превращать веселые игры в скучные занятия с 

множеством требований. Если Ваш ребенок заинтересован и делает попытки, то 

Вы на правильном пути. 

6. Помните, что у Вас замечательный ребенок и вместе Вы способны на 

многое! 
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Особенности сенсорного воспитания  

 детей с задержкой психического развития. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности 

органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Для полноценного 

познания окружающего мира ребенку необходимо достичь определенного уровня 

развития восприятия, научиться обследовать предметы (т.е. сформировать полноценные 

представления о свойствах и качествах предметов). Накопление чувственного опыта при 

знакомстве с цветом, формой, величиной предметов обозначают как накопление 

сенсорных впечатлений. Именно эти впечатления способствуют формированию у детей 

полноценного восприятия окружающего мира. 

В дошкольном возрасте в процессе сенсорного воспитания, внимание детей 

акцентируется на восприятие формы, цвета, величины, звука, вкуса, качества 

поверхности. Эти свойства имеют определяющее значение для формирования 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Многочисленные исследования особенностей и закономерностей перцептивного 

развития детей, проведенные А. В. Запорожцем, А. П. Усовой, Н. П. Сакулиной, Л. А. 

Венгером, Н. Н. Поддъяковым, В.П. Зинченко, А.А.Катаевой, выдвинули проблему 

сенсорно-перцептивного развития детей на приоритетное место. В отличие от проблемы 

сенсорного развития детей с нормальным интеллектом, которая была изучена 

всесторонне, проблеме сенсорного развития детей с задержкой психического развития 

было уделено меньше внимания. Поэтому данная проблема актуальна на сегодняшний 

день. 

Сенсорное развитие детей с ЗПР значительно отстает по срокам формирования, 

проходит чрезвычайно неравномерно и имеет свои особенности: они испытывают 

трудности в обследовании предметов, выделении нужных свойств, в обозначении этих 

свойств словом. Процессы восприятия у них замедленны, недостаточно избирательны, 

часто фрагментарны и не обобщены. Недостаточность процессов восприятия задерживает 

развитие всей познавательной деятельности ребенка. 

Традиционный подход к организации сенсорного воспитания не всегда оправдывает 

себя при использовании в практике работы с детьми с ЗПР, вследствие особенностей их 

психического развития. У детей с ЗПР затруднена ориентировочно-исследовательская 

деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. Требуется 

большее количество практических проб и примериваний при решении наглядно-

практических задач, дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с 

ЗПР могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная 
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проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, 

отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. 

Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно. Ребенок, 

называя основные цвета, затрудняется в названиях промежуточных цветовых оттенков. Не 

использует слова, обозначающие величины («длинный – короткий», «широкий – узкий», 

«высокий – низкий» и т.д.), а пользуется словами «большой – маленький». Недостатки 

сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за 

слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных 

составных частей предмета, определении их пространственного взаимного расположения. 

Можно говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать 

целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного 

восприятия, которое выражается в недостаточной дифференцированности 

кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, свойства 

поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания 

предметов на ощупь. Установлено, что у детей дошкольного возраста с ЗПР 

представление о сенсорных эталонах формируется только в условиях специальной 

работы. Установлено также, что 30-40% детей не могут самостоятельно различать цвета. 

Причиной этого является органическое поражение центральной нервной системы, 

лежащей в основе ЗПР (кроме ЗПР, лежащей вследствие педагогической запущенности). 

Органические поражения могут захватывать центральную и периферическую части 

зрительного анализатора, что ведёт к снижению остроты зрения, проявлению некоторых 

особенностей зрительного восприятия таких детей – медленность, узость, 

недифференцированность, инактивность, нарушение цветоразличения. Следовательно, 

цветоанамалии у детей с ЗПР встречаются чаще, чем у детей с неповреждённой 

центральной нервной системой. Темп зрительного восприятия у детей с ЗПР замедлен. 

По-видимому, большая длительность восприятия предметов у этих детей объясняется 

замедленностью процессов анализа и синтеза в коре головного мозга. В восприятии 

важную роль играет отражение совокупности воспринимаемой информации. Быстрое 

окидывание «скользящим взором», в одно мгновение пробегающим по нескольким 

объектам и задерживающимся лишь на некоторых, а также «оглядывание», позволяющее 

ознакомиться с обстановкой, чтобы затем остановить свой взор на существенном, 

возможно только при том условии, если ребёнок будет воспринимать не более – менее 

неопределённые пятна, а правильно узнавать предметы. Это осуществимо благодаря 

чрезвычайной скорости восприятия предметов ребёнком, которой он достигает при 

нормальном развитии уже к 2,5-3 годам. Дети с ЗПР вследствие медленности своего 

восприятия не обладают такими возможностями, как их нормально развивающиеся 
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сверстники. Так как у детей с ЗПР возникают менее разнообразные ощущения, то при 

обозрении окружающего эти дети не выделяют объекты, мало отличающиеся по цвету от 

тех, на которых или пред которыми они находятся. Инактивность восприятия – наиболее 

выраженная особенность детей с ЗПР. Глядя на какой-нибудь предмет, такой ребёнок не 

обнаруживает стремления рассмотреть его во всех деталях, разобраться во всех его 

свойствах. Он довольствуется при этом самым общим узнаванием предмета. Об 

инактивном характере восприятия свидетельствуют и неумение детей с ЗПР 

всматриваться, искать и находить какие-либо объекты, избирательно рассматривать 

какую-либо часть окружающего мира, отвлекаясь от ненужных в данный момент ярких и 

привлекательных сторон воспринимаемого. Известно, что далеко не все дети с ЗПР могут 

правильно собрать обычную детскую пирамиду. Если и собирают, то очень часто 

допускают ошибки в процессе подбора колец, снова и снова возвращаются к началу 

работы. Это означает, что они не замечают «на «глаз» которое кольцо по размеру ближе 

данному, не знают приема сравнения наложением, не умеют находить следующее кольцо, 

а берут в руки часто первое попавшееся. У них отсутствует этап обдумывания, им 

несвойственно сомнение в правильности выбора следующего кольца. Сравнение серии 

предметов по их размерам имеет коррекционное значение и требует специального 

обучения. Только в результате специально организованного обучения, применения оценок 

в разнообразных ситуациях под руководством педагога ребенок с ЗПР научится замечать, 

оценивать такие признаки предметов как: длина, ширина, высота. 

Таким образом, выделяются следующие особенности сенсорного воспитания у детей с 

ЗПР: 

– не знают приема сравнения наложением; 

– при составлении пирамидки не умеют находить следующее кольцо – берут первое 

попавшееся; 

– у них отсутствует этап обдумывания; 

– им трудно переключиться с только что сделанного вывода на другой; 

– не могут отвлекаться от размеров предметов, составляющих совокупности; 

– не умеют размещать предметы удобным для себя способом; 

– не умеют устанавливать среди них определенный порядок; 

– не различают оттенки цветов. 

В дидактической игре создаются такие условия, в которых каждый ребенок получает 

возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации или с определенными 

предметами, приобретая собственный действенный и чувственный опыт. 

Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений на разном 

материале при сохранении эмоционально положительного отношения к заданию. 
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Сенсорные  игры 

Сенсорными мы условно называем игры, цель которых – дать ребенку новые 

чувственные ощущения. Ощущения могут быть самыми разнообразными: 

– зрительные (например, ребенок видит яркие цвета, их перетекание друг в друга, 

смешивание); 

– слуховые (ребенок слышит разнообразные звуки, от шуршанья опавших листьев до 

звучания музыкальных инструментов, учится их различать); 

– тактильные (то, что ребенок ощущает посредством прикосновений, ощупывания: 

это и различные по фактуре материалы, от мягкого махрового полотенца до прохладной 

гладкой поверхности стекла; и различные по величине и форме предметы – большой мяч и 

крохотные бусинки, различные шарики и кубики; и соприкосновения, объятия с другим 

человеком); 

– двигательные (ощущения от движений тела в пространстве и ритма движений – 

ходьба, бег, танцы); 

– обонятельные (ребенок вдыхает и учится различать разнообразные запахи 

окружающего мира – от аромата котлетки и маминых духов до запаха деревянного забора 

и стальной перекладины); 

- вкусовые (ребенок пробует и учится различать на вкус разные продукты питания и 

блюда) 

Игра «Чем похожи?» 

Цель. Продолжать учить запоминать формы; мысленно по представлению 

сопоставлять объемную форму с плоскостной; закреплять названия «круглый», 

«квадратный», «овальный», «треугольный». 

Оборудование. Объемные игрушки разной формы (шар, мяч, юла, неваляшка, часы 

настольные, телевизор и др.), плоскостные формы-образцы белого цвета (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник). 

 Игра «Шарики» 

Цель. Продолжать учить различению цветов, подбирать одинаковые цвета на глаз с 

последующей проверкой; учить ориентироваться на цвет как на значимый признак; 

закреплять эмоционально-положительное отношение к игре; продолжать знакомить с 

названиями цветов. 
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Оборудование. Воздушные шары трех цветов по количеству детей, цветные ленточки 

четырех цветов (три из них совпадают с цветом шаров), число ленточек превышает 

количество шаров, под-носик для ленточек, бубен. 

Игра «Что бывает такого цвета» 

Цель. Соединять представление о цвете с представлением о реальных предметах; дать 

понять, что цвет – одно из свойств предмета и некоторым из них присущи определенные 

цвета. 

Оборудование. Наборы предметов разного цвета: овощи и фрукты (апельсин, яблоко, 

помидор, огурец; редиска, огурец, капуста, баклажан), ягоды (черная и красная 

смородина, клубника, крыжовник и др.), картинки с изображением животных (медведь 

белый и коричневый, лягушка, крокодил, заяц серый и белый, лиса и др.), игрушки 

разного цвета, картинки с изображением предметов. 

Игра « Высокий - низкий» 

Цель: составление сериационных рядов по высоте. 

Оборудование: набор брусков разной высоты. 

Содержание: ребенку предлагается разложить бруски по высоте, начиная от самого 

высокого и заканчивая самым низким, а затем назвать их высоту в порядке возрастания 

(самый низкий, низкий, высокий, самый высокий). 

Игра «Геометрические фигуры» 

На рисунке изображены геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Ребенок выполняет по просьбе взрослого задания: 

1. Покажи все круги, квадраты и т.д.; 

2. Я тебе покажу фигуру, а ты должен назвать ее; 

3. Обведи указательным пальцем контуры фигур, называя их; 

4. Покажи большой круг, маленький круг. 

Игра «В мире звуков» 

Цель: развитие слухового внимания, дифференциация неречевых звуков. 

Описание игры: взрослый предлагает детям закрыть глаза и послушать, что происходит в 

детском саду. 

Игра «Что лежит в мешочке» 

Цель : закреплять знания детей о форме, упражнять в правильном соотношении 

нескольких предметов с одним и тем же геометрическим образцом. 

Оборудование: набор геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

мешочек с предметами разной формы: ягоды фрукты, овощи (круглой и овальной формы, 
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пуговицы квадратной и треугольной формы, деревянные шарики, яички, баночки, мячики, 

жёлуди, шишки; маленькие флажки (четырёхугольной и треугольной формы.) 

игра «Наряди матрёшку» 

Цель: Учить детей запоминать геометрические фигуры. Обучать группировке 

предметов по цвету, соотнесению предметов по форме методом наложения. 

Совершенствовать тактильные ощущения. Развивать мелкую моторику рук. Учить детей 

фиксировать внимание на цветовых свойствах предметов. 

Оборудование: 4 матрёшки с геометрическими рисунками-схемами, геометрические 

формы, «дорожки». 
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Готовность к школе детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) 

Понятие «задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня развития 

возрасту) и, вместе с тем, временный, характер отставания, который с возрастом 

преодолевается тем успешнее, чем раньше создаются адекватные условия обучения и 

развития детей. 

Поведение детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, 

безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в 

бесконечных вопросах нормально развивающихся детей). 

Наблюдается отставание по сформированности регуляции и саморегуляции 

поведения, в результате чего им трудно сосредоточиться на одном задании. 

Также проявляются инфантильные реакции в эмоционально-волевой сфере – 

примитивность эмоций и их неустойчивость, дети легко переходят от смеха к слезам и 

наоборот. 

Речь характеризуется ограниченностью словаря, недостаточной сформированностью 

грамматического строя, наличием недостатков произношения и звукоразличения, а также 

низкой речевой активностью. 

Однако при своевременном оказании системы коррекционно-педагогической, а в 

некоторых случаях и медицинской помощи, возможно частичное, а иногда и полное 

преодоление данного отклонения. 

 Как подготовить ребенка к школе? 

1. Больше времени следует уделять ознакомлению с окружающим миром: ходить с 

ребенком в магазин, в зоопарк, на детские площадки, больше разговаривать с ним о его 

проблемах, рассматривать с ним книжки, сочинять разные истории, чаще рассказывать о 

том, что вы делаете (комментировать свои действия), привлекать его к посильному труду. 

Необходимо пробуждать познавательный интерес у ребенка. 

 2. Необходимо оценить возможности ребенка с задержкой и его успехи, заметить 

прогресс (пусть и незначительный), а не думать, что он сам всему научится. 

 3. Оказывайте ребенку эмоциональную поддержку, проявляйте участие к проблемам 

ребенка. Важно помнить, что он не выполняет ваших требований в силу своих 

особенностей (неусидчивость, быстрая переключаемость внимания, низкая 

сосредоточенность и т.д.), а не назло вам. 

4. Важно постоянно общаться с ребенком, проводить занятия систематически, 

выполнять рекомендации воспитателя и специалистов. 

Дидактические игры 

Для того, чтобы помочь ребенку с задержкой подготовиться к школе, можно 

использовать дидактические игры, игры с правилами, направленные на развитие 
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произвольности, целенаправленности, контроля своих действий. Ниже приведены 

примеры таких игр. 

Игра «Запретное слово» 

Предложите ребенку поиграть в вопросы и ответы. Вы будете задавать вопросы, а он 

— отвечать. Ответы могут быть разными, нельзя только произносить одно запретное 

слово, например, называть белый цвет. Предупредите малыша, чтобы он был 

внимательным, так как вы постараетесь его подловить. Затем можно задавать вопросы, к 

примеру: «Был ли ты в поликлинике?», «Какого цвета халаты у врачей?» и т. п. Ребенок 

должен найти такую форму ответов, чтобы выполнить правила игры. Как только он 

ошибется и назовет запретное слово, происходит смена ролей. Выигрывает тот, кто сумеет 

ответить правильно на большее количество вопросов. Сначала, чтобы помочь ребенку, 

можно дать ему карточку, раскрашенную запретным цветом. Когда у малыша есть такое 

вспомогательное средство, он гораздо лучше управляет своим вниманием. После 

нескольких вариантов игры (запретными могут быть разные цвета) ребенок может 

отказаться от карточки. Эту игру можно усложнить, вводя 2 запретных цвета или другие 

запретные слова, например, да и нет. 

Игра «Фотограф и заяц» 

Эта игра развивает точность движений. Для нее нужны бумага и карандаш. Вы в 

одном углу листа бумаги рисуете фотографа, а в другом—зайца (изображения 

схематические). Ребенку предлагается сфотографировать зайца (штрихом карандаша 

соединить изображения). Попробуйте сделать это сами, это не так просто. 

Потренируйтесь вместе. 

Игра «Угадай, что получится» 

Для этой игры нужен лист бумаги и карандаши для каждого играющего. Первый 

играющий начинает какой-нибудь рисунок (провести можно только одну линию). 

Следующий играющий говорит, что это может быть и дорисовывает еще одну линию. 

Следующий должен придумать уже что-нибудь другое и дорисовать линию в 

соответствии со своим замыслом. Так продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из 

играющих уже не сможет изменить рисунок по-своему. Выигрывает тот, кто внес 

последнее изменение. 

Для ребенка важно, чтобы родители взаимодействовали с ним в форме игры. 

Взрослый показывает образец действия, учит ребенка. А ребенок в последующем 

воспроизводит его в других ситуациях. 

Так накапливается опыт реагирования и способов действия в различных ситуациях. И 

школьная среда будет не такой стрессовой, если готовиться к этому вместе с ребенком. 

Объясняйте ребенку, что он пойдет в школу, рассказывайте, что его ждет там (уроки, 

перемены, классный руководитель, школьные правила). Сам он не сможет узнать об этом 

заранее, а затем столкнется неожиданно. Такая ситуация будет стрессовой для ребенка, 

она совсем новая, ребенок еще не сталкивался с таким. Школьная ситуация для него 

непривычна. Поэтому важно подготовить ребенка к этому рассказами о школе. 
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Основы математики для детей 6-7 лет. Как заниматься с дошкольником. 
  

 Изучение основ математики с детьми 6 -7 лет является продолжением серии уроков по 

ознакомлению с элементами математики, начатых в возрасте 3-5 лет. 

Ранее малыши узнали о том, какие бывают фигуры, формы, размеры, познакомились с 

понятиями больше-меньше и т. д. 

В шестилетнем возрасте идёт усложнение занятий по ознакомлению с элементами 

математики, появляются новые значения, символы. Например, что такое угол, какие 

бывают углы; что такое линия, замкнутая линия; что такое плоскость, точка. 

Дети знакомятся с цифрами, учатся считать до 10 и обратно; учатся решать логические 

задачи. 

Некоторые из педагогов начальных классов школы выступают против обучения 

дошкольников математике. Но при этом выбирая первоклассников, предпочитают брать 

подготовленных детей, а не тех, кто не знаком с элементарной математикой. 

Поэтому я рекомендую родителям обязательно готовить детей к школе, давая им знания 

ещё и по другим наукам. 

Что должен знать дошкольник к 7 годам 

 Что такое линия, какие бывают линии ; отрезок линии; 

 понятие точка (одна, много, проведение линии через одну точку, через две точки); 

 знать календарь, ориентироваться во времени, во временах года, в 

последовательности месяцев, их названиях; 

 знать, что такое угол ; 

 что означает плоскость, уметь ориентироваться на плоскости. 

В этом возрасте происходит закрепление полученных ранее знаний о треугольниках 

(какие бывают), прямоугольниках, многоугольниках, квадратах, круге, овале. 

Большое внимание уделяется счёту в пределах 10 - до и обратно. Ребёнок должен 

ориентироваться в соседних числах, разделять их на множества. 

Для укрепления мелкой моторики пальцев рук необходимо предлагать ребёнку 6 лет 

различные штриховки или рисование предметов с последующей штриховкой. 

Прочитав перечень необходимых знаний, вы можете сказать, что в школе ваш сын или 

дочь всё это узнают и не стоит их нагружать сейчас. 

Да, они познакомятся в школе с этими понятиями, но там уроки будут проходить быстро, 

не останавливаясь для индивидуальной работы. Ваш ребёнок может что-то не понять и 

незнание приведёт к проблемам в будущем. 

Как заниматься с дошкольником 

6 лет - прекрасный возраст для ознакомления с математикой. Дошкольник научился 

хорошо говорить, рассуждать и даже логически мыслить. 

Задавайте ему почаще задачи на логику. 

Например, сколько хвостов у двух котов? 

Сколько колёс у машины? 

Сколько лап у двух собак? 

Таких загадок можно придумать очень много. 

Для развития логического мышления важно научить ребёнка играть в шахматы, шашки. 

Все занятия с детьми дошкольного возраста должны проводиться в виде игр. 
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Математические игры 

«Строим телевизионную башню» 

Берём кубики, ставим их друг на друга. Получается башня. 

Показываем одну сторону (грани башни), объясняем, что это вертикальная линия. 

(Покажите, как она располагается на листе). 

Если возьмём кирпичики из строительного набора и будем их раскладывать на столе друг 

за другом - получится линия, она по сравнению с башней будет иметь горизонтальную 

линию. 

На закрепление спросите у ребёнка, что он видит вокруг себя вертикально расположенное 

(ствол дерева, дом, эл.столб) и горизонтально (электрические провода, дорожка). 

Выстроив ступеньки из кубиков, мы получим наклонную линию. Предложите нарисовать 

зимнюю горку, используя наклонную линию. 

  

Для знакомства с плоскостью и умения ориентироваться на ней хорошо 

подойдут «Графические диктанты». 

 

На листе бумаги в клетку (желательно крупную) вы ставите точку (познакомить с 

понятием точка). От неё ребёнок должен провести линию в том направлении, которое вы 

ему укажете. Например, провести линию на 2 клетки влево, затем на 3 клетки вверх (вниз, 

вправо и т. д.). 

Если вы заранее подготовитесь к диктанту, то можете придумать фигуру, которую затем 

можно заштриховать. 

Пример рисования ключа 

Отступаем на несколько клеточек от края, ставим точку. Диктуем следующее: считаем 8 

клеток вправо, проводим линию. считаем 2 клетки вверх, дальше - 4 вправо,5 вниз,4 влево, 

2 вверх,4 влево,3 вниз, 1 влево, 1 вверх,1 влево,1 вниз, 1 влево,3 вверх, 1 влево, соединяем 

с точкой. 

Изучаем числа с помощью календаря 

Изучение календаря, месяцев, времён года лучше проводить с отрывным календарём. 

Показывать каждый день какое сегодня число, какой месяц, год. Спросить, какое число 

было вчера, какой день недели был вчера и сегодня. 

Если впереди ожидается какой-то праздник, можно предложить подсчитать дни, сколько 

их осталось до этого праздника. И, конечно, обязательны прогулки на улице, наблюдения 

за природой, отмечать в календаре время года,температуру, осадки. 

Все игры по знакомству с математикой должны проходить в форме игры, интересно и 

познавательно.Для игр можно использовать блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

многочисленные головоломки, такие как Колумбово яйцо; математические пазлы. 

http://detichaik.ru/wp-content/uploads/2016/11/diktant-dlia-doshkolnikov6-let.jpg
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Изучая основы математики с детьми 6-7 лет, родители будут уверены, что их  ребёнок 

будет правильно подготовлен к школе и будущие  занятия в ней не станут для него 

серьёзным испытанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


