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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательные программы ДО, разработанные в соответствии с 

ФГОС ДО направленны на разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей этой возрастной 

категории категории видов деятельности. 

Поэтому актуальным является изучение и коррекция 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальных потребностей отдельных 

категорий детей, в том числе с ОВЗ. 

Во ФГОС ДО учитываются особенности детей с ОВЗ, принципы их 

обучения и принципы организации эффективной коррекционной работы 

работы, которая направленна на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ОВЗ; 

- освоение детьми с ОВЗ программ, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

Возраст от 5 до 6 лет называют сензитивным для базового развития 

познавательных процессов, в частности для развития внимания, поэтому 

именно в данном возрасте требуется развивающая и коррекционная работа 

в предложенном направлении. 

Анализ данных специальной литературы говорит о том, что отдельно 

эта проблема ещё актуальна, когда проблемой исследования и коррекции 

нарушений внимания у детей с ЗПР занимались многие ученые. Однако, во 
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всех исследованиях, так или иначе связанных с проблемами нарушения 

когнитивных функций при ЗПР, можно найти указания на отклонении в 

функционировании внимания. При этом отмечается, что нарушения 

внимания зависят от общей структуры дефекта при ЗПР, от степени 

выраженности церебрастенических симптомов и от конкретных 

индивидуальных проявлений нарушенного внимания у каждого ребенка, 

что определяется своеобразием формирования его личности.  

Проблемами исследования внимания занимались также такие ученые 

как А.А Ухтомский, Д.Е. Бродбент, И.П. Павлов, Н.Н. Ланге, Д.Н. Узнадзе, 

Т. Рибо, Э. Титченер, Ф. Уорден и многие другие. Они выдвигали 

множество теорий внимания, но, несмотря на значительное количество 

исследований, проблема внимания не стала менее значимой. По-прежнему 

продолжаются споры о природе внимания, его физиологических 

механизмах и связи с другими познавательными процессами. 

В современных условиях развития общества в системе дошкольного 

образования происходят изменения, ориентированные на опережающее 

развитие образовательной системы и каждого конкретного ребенка. 

Постоянно появляются качественно новые подходы, программы, методики. 

А педагоги продолжают поиск новых методов и форм использования 

информационных технологий. Это обусловлено социальной потребностью 

в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, 

практической потребностью в использовании в дошкольных 

образовательных учреждениях современных компьютерных программ и 

формированию у подрастающего поколения информационной культуры, 

как одного из показателей успешной социальной адаптации в современном 

обществе.  Отечественные и зарубежные исследования использования 

компьютера в дошкольных образовательных учреждениях убедительно 

доказывают не только возможность и целесообразность этих технологий, 

но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и в целом личности 
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ребёнка (исследования С.Л. Новосёловой, И. Пашелите, Г. П. Петку, Б. 

Хантер и др.). 

Потребность ребенка в компьютерной игре достаточно велика, а 

потому и мотивы данного вида деятельности высоки. Компьютерные игры 

способствуют развитию активности ребенка и побуждают его к активному 

пополнению знаний об окружающем мире. Благодаря этим специальным 

компьютерным играм у детей развивается внимание и интеллект – 

познавательная способность, определяющая готовность ребенка к 

усвоению и использованию знаний (готовность к обучению). 

Цель исследования: теоретически изучить и практически 

исследовать основы психолого-педагогической коррекции внимания 

старших дошкольников с ЗПР посредством использования 

информационных технологий на занятиях у педагога дефектолога.  

Объект исследования: внимание детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

Предмет исследования: коррекция внимания детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития посредством 

информационных технологий. 

Задачи исследования: 

1. Изучить проблему коррекции внимания детей дошкольного 

возраста в современной психолого-педагогической литературе. 

2. Выявить особенности внимания детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

3. Систематизировать комплекс коррекционных упражнений, 

направленных на развитие внимания дошкольников с задержкой 

психического развития для занятий педагога дефектолога с 

использованием информационных технологий. 

Методы исследования: анализ используемых источников, 

обобщение и систематизация материалов, наблюдение, беседа, психолого-
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педагогический эксперимент, математическая обработка результатов 

исследования. 

База исследования: практическая часть исследования была 

организована на базе МБДОУ «ДС № 97 г. Че лябинска ». 

Структура исследования: квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, выводов по каждой главе, заключения, списка 

используемой литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Понятие внимания в психолого-педагогической литературе 

 

Внимание – один из тех познавательных процессов человека, в 

отношении сущности и права, на самостоятельное рассмотрение которых 

среди психологов до сих пор нет единого согласия. Одни утверждают, что 

особого независимого процесса внимания не существует, что оно 

выступает лишь как сторона или момент другого психологического 

процесса. Другие полагают, что внимание представляет собой вполне 

независимое психическое состояние человека, специфический внутренний 

процесс, имеющий свои особенности (в мозге человека выделяют особого 

рода структуры, связанные именно с вниманием, анатомически и 

физиологически относительно автономные от тех, которые обеспечивают 

функционирование других процессов). 

Проблемами исследования внимания занимались такие ученые как 

А.А Ухтомский, Д. Е. Бродбент, И.П. Павлов, Н.Н. Ланге, Д.Н. Узнадзе, Т. 

Рибо, Э. Титченер, Ф. Уорден и многие другие. Они выдвигали множество 

теорий внимания, определили множество классификаций данного 

психического процесса и разработали несколько пособий и методических 

рекомендаций по проблеме нашего исследования. Но, несмотря на 

значительное количество исследований, проблема внимания не стала 

менее значимой. По-прежнему продолжаются споры о природе внимания. 

Но практически все исследования подчеркивают индивидуальность 

внимания [3]. 

Н.Н. Ланге писала в своих работах: «Внимание – целесообразная 

реакция организма, улучшающая условия восприятия и способствующая 
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приспособлению организма к окружающей среде. Это выделение на 

первый план одних впечатлений и вытеснение других». 

Так же, Л.С. Выготский описал внимание как: «субъективное 

переживание, связанное с выделением одного объекта из ряда других; оно 

связано с сенсорной установкой, способствующей лучшему восприятию, и 

с моторной, способствующей лучшему ответу». 

П.Я. Гальперин говорил, что: «Внимание – внутреннее свернутое, 

автоматизированное действие контроля. Это самостоятельная форма 

психики, имеющая своё специфическое содержание и свой продукт». 

Внимание выполняет ряд функции в психической деятельности 

человека. К основным функциям внимания относятся направленность и 

сосредоточенность. 

Направленность – это избирательный характер психической 

деятельности, преднамеренный или не преднамеренный выбор ее 

объектов. В это понятие так же входит сохранение деятельности на 

определенный промежуток времени. 

Сосредоточенность можно охарактеризовать как интенсивность, 

углубленность, напряженность внимания на объекте деятельности. При 

этом происходит отвлечение от окружающего пространства. Чем труднее 

стоящая перед человеком задача, тем напряженнее, интенсивнее, 

углубленнее будет его внимание, и, наоборот, чем легче задача, тем менее 

углубленным является его внимание. [9] 

В современной науке психологи выделяют три вида внимания: 

произвольное, непроизвольное, послепроизвольное. 

Произвольное, или активное, внимание характеризуется 

направленностью субъекта на сознательно выбранную цель. Произвольное 

внимание управляется сознательной целью. Оно тесно связано с волей 

человека и выработалось в результате трудовых усилий, поэтому его 

называют волевым, активным, преднамеренным. Приняв решение заняться 

какой-нибудь деятельностью, мы выполняем это решение, сознательно 
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направляя наше внимание даже на то, что нам неинтересно в данную 

минуту, но чем необходимо заниматься. Основной функцией 

произвольного внимания является активное регулирование протекания 

психических процессов. Произвольное внимание тесно связано с речью. 

Развитие произвольного внимания у ребенка проявляется вначале в 

подчинении своего поведения речевой инструкции взрослых, а затем, по 

мере овладения речью – в подчинении своего поведения собственной 

речевой инструкции [18, С. 144]. 

Существует вид и пассивного, или непроизвольного, внимания. Оно 

выражается в переключении внимания на неожиданное изменение 

физических, временных, пространственных характеристик стимулов или 

на появление значимых сигналов. Основу непроизвольного внимания 

составляет ориентировочный рефлекс. Его появление автоматически 

включает произвольное внимание, которое и обеспечивает дальнейшую и 

контролируемую обработку стимула. 

Возникновение непроизвольного внимания определяется 

физическими, психофизиологическими и психическими факторами и 

связано с общей направленностью личности. Оно возникает без волевых 

усилий. Причины возникновения непроизвольного внимания: 

 объективные особенности предметов и явлений (их интенсивность,  

новизна, динамичность, контрастность); 

 структурная организация (объединенные объекты воспринимаются 

легче, чем беспорядочно разбросанные); 

 интенсивность объекта - более сильный звук, более яркий плакат и 

т.д.; 

 скорее привлекает к себе внимание; 

 новизна, необычность объектов; 

 резкая смена объектов; 
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 субъективные факторы, в которых проявляется избирательное  

отношение человека к окружающему; 

 отношение раздражителя к потребностям (то, что соответствует 

потребностям, привлекает внимание, прежде всего). Основная функция 

непроизвольного внимания заключается в быстрой и правильной 

ориентации человека в постоянно меняющихся условиях, выделении 

тех объектов, которые могут иметь в данный момент наибольший 

жизненный смысл [12]. 

Третий вид внимания называется послепроизвольным вниманием, 

которое появляется в процессе освоения деятельности и увлеченности 

выполняемой работой. Подобно произвольному, оно носит 

целенаправленный характер и требует первоначальных волевых усилий, но 

затем человек входит в работу: интересными и значительными становятся 

содержание и процесс деятельности, а не только ее результат. 

Послепроизвольное внимание характеризуется длительной 

сосредоточенностью, напряженной интенсивностью умственной 

деятельности, высокой производительностью труда. В то же время оно 

несходно с произвольным вниманием, так как здесь нет или почти нет 

волевых усилий [5]. 

Внимание характеризуется рядом основных свойств: концентрация, 

устойчивость, интенсивность, объем, распределение и переключение. 

Концентрация внимания (сосредоточенность) — выделение 

сознанием объекта и направление на него внимания. Роль 

концентрированного внимания может быть различна. С одной стороны, 

оно необходимо для более полного и глубокого исследования того или 

иного объекта, а другой стороны, чрезмерная концентрация внимания 

приводит к резкому сужению поля внимания, что создает трудности в 

восприятии других важных объектов. 

Исходя из вышесказанного, можно описать устойчивость внимания 

как продолжительность времени, в течение которого человек может 
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поддерживать свое внимание на объекте. Она особенно нужна в условиях 

однообразной и монотонной работы, когда длительное время выполняются 

сложные, но однотипные действия. 

Описывая свойства внимания, нельзя не описать ннтенсивность 

внимания. Доказано, что интенсивное сорокаминутное внимание может 

сохраняться произвольно без заметного ослабления и непроизвольных 

переключений, хотя это и довольно утомительно. В дальнейшем 

интенсивность снижается тем быстрее, чем менее натренирован человек и 

чем менее устойчиво его внимание. 

Одним из главных свойств внимания является объем внимания — 

это количество объектов, которое человек может строго одновременно 

осознать при восприятии в связи с какой-нибудь одной задачей. 

Одновременно можно охватить 3-7 объектов, хотя объекты бывают 

разные. Неодинаково они охватываются и вниманием. Много зависит от 

опыта человека, его профессиональной подготовки, что дает возможность 

формировать объем внимания, объединяющий несколько объектов в один, 

более сложный. 

Так же, нельзя обойтись без описания распределения внимания. 

Распределение — это способность одновременно выполнять несколько 

действий. Оно зависит от индивидуальных особенностей личности и от 

профессиональных навыков. Никто не сможет одновременно делать два 

дела, не умея делать каждое в отдельности. 

Переключаемость, последнее свойство внимания, которое 

необходимо для понимания темы. Переключение — это сознательный 

перенос внимания с одного объекта на другой. Непроизвольное 

переключение внимания называется отвлечением внимания. 

Историю развития внимания, как и многих других психических 

функций, пытался проследить Л.С. Выготский в русле своей культурно-

исторической концепции их формирования. Он писал, что история 

внимания ребенка есть история развития организованности его поведения, 
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что ключ к генетическому пониманию внимания следует искать не внутри, 

а вне личности ребенка [8, С. 101]. 

Таким образом, под вниманием принято понимать процесс 

упорядочива ния поступа юще й извне  информа ции в а спе кте  

приорите тности стоящих пе ре д субъе ктом за да ч. Выде ляют три вида  

внима ния: не произвольное , произвольное  и после произвольное . 

Внима ние  ха ра кте ризуе тся сле дующими основными свойства ми: 

конце нтра цие й, устойчивостью, объе мом, ра спре де ле ние м и 

пе ре ключе ние м. 

 

1.2 Особенности внимания дошкольников с задержкой психического 

развития в онтогенезе 

В ра звитии внима ния у ре бе нка  можно отме тить, пре жде  все го, 

диффузный, не устойчивый е го ха ра кте р в ра нне м де тстве . Тот 

отме че нный уже  фа кт, что ре бе нок, увиде в новую игрушку, выпуска е т из 

рук ту, которую он де ржа л, иллюстрируе т это положе ние . Одна ко это 

положе ние  име е т не  а бсолютный ха ра кте р, На ряду с выше отме че нным 

фа ктом нужно уче сть и другой, который подче ркива е тся не которыми 

пе да гога ми: быва е т, что ка кой-нибудь пре дме т привле че т внима ние  

ре бе нка  или, скоре е , ма нипулирова ние  с этим пре дме том та к увле че т 

е го, что, на ча в ма нипулирова ть им (открыва ть и за крыва ть две ри и т. п.), 

ре бе нок буде т повторять это де йствие  ра з за  ра зом — 20, 40 ра з и больше  

[13]. 

Этот фа кт не  сле дуе т не дооце нива ть, и е го нужно использова ть для 

да льне йше го ра звития внима ния у ре бе нка . Но, те м не  ме не е , коне чно, 

пра вильным оста е тся то положе ние , что на  протяже нии дошкольного 

возра ста , а  иногда  и к на ча лу школьного, ре бе нок е ще  в оче нь сла бой 

сте пе ни вла де е т своим внима ние м. Поэтому в уче бном проце ссе  пе да гог 

долже н тща те льно ра бота ть на д орга низа цие й внима ния ре бе нка , ина че  

оно ока же тся во вла сти окружа ющих ве ще й и случа йного сте че ния 
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обстояте льств. Ра звитие  произвольного внима ния являе тся одним из 

ва жне йших да льне йших приобре те ний, те сно связа нных с 

формирова ние м у ре бе нка  воле вых ка че ств. 

В ра звитии внима ния у ре бе нка  суще стве нным являе тся е го 

инте лле ктуа лиза ция, котора я сове рша е тся в проце ссе  умстве нного 

ра звития ре бе нка : внима ние , опира юще е ся сна ча ла  на  чувстве нное  

соде ржа ние , на чина е т пе ре ключа ться на  мыслите льные  связи. В 

ре зульта те  ра сширяе тся объе м внима ния ре бе нка . Ра звитие  объе ма  

внима ния на ходится в те сне йше й связи с общим умстве нным ра звитие м 

ре бе нка . 

Пока за те ле н быстрый рост устойчивости внима ния после 3-х ле т и, 

в ча стности, относите льно высокий урове нь е го к 6 года м на  гра ни 

школьного возра ста . Это суще стве нное  условие  «готовности к 

обуче нию».  

Можно выде лить после дова те льность основных эта пов ра звития 

де тского внима ния: 

1. Пе рвые  не де ли-ме сяцы жизни. Появляе тся орие нтировочный 

ре фле кс, то е сть врожде нный призна к не произвольного внима ния. 

2. Коне ц пе рвого года  жизни. Возникнове ние  орие нтировочно-

иссле дова те льской де яте льности. 

3. На ча ло второго года  жизни. Обна руже ние  за ча тков 

произвольного внима ния под влияние м ре че вых инструкций взрослого, 

на пра вле ние  взора  на  на зва нный взрослым пре дме т. 

4. Второй-тре тий год жизни. Доста точно хороше е  ра звитие  

ука за нной выше  пе рвона ча льной формы произвольного внима ния. 

5. Че тыре  с половиной — пять ле т. Появле ние  способности 

на пра влять внима ние  под влияние м сложной инструкции взрослого. 

6. Пять-ше сть ле т. Возникнове ние  эле ме нта рной формы 

произвольного внима ния под влияние м са моинструкции (с опорой на  

вне шние  вспомога те льные  сре дства ). 
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7. Школьный возра ст. Да льне йше е  ра звитие  и сове рше нствова ние  

произвольного внима ния, включа я воле вое  [12]. 

Л.С. Выготский пише т, что с са мых пе рвых дне й жизни ре бе нка  

ра звитие  е го внима ния происходит в сре де , включа юще й та к 

на зыва е мый двойной ряд стимулов, вызыва ющих внима ние . Пе рвый ряд 

— это са ми окружа ющие  пре дме ты, которые  своими яркими, 

не обычными свойства ми приковыва ют внима ние  ре бе нка . С другой 

стороны, это ре чь взрослого че лове ка , произносимые  им слова , которые  

пе рвона ча льно выступа ют в роли стимулов-ука за ний, на пра вляющих 

не произвольное  внима ние  ре бе нка . Та ким обра зом, с пе рвых дне й жизни 

ре бе нка  е го внима ние  в зна чите льной свое й ча сти ока зыва е тся 

на пра вляе мым с помощью слов-стимулов [3, С. 64].  

Ра звитие  внима ния у де те й сове рше нствуе тся в проце ссе  обуче ния 

и воспита ния. Ре ша юще е  зна че ние  для е го ра звития име е т 

формирова ние  инте ре сов и приуче ние  к систе ма тиче скому, 

дисциплинирова нному труду. 

Сниже ние  устойчивости внима ния вызыва е тся сниже ние м 

конце нтра ции внима ния. Когда  конце нтра ция снижа е тся либо 

коле бле тся, это може т приве сти к сниже нию устойчивости внима ния. 

Низка я устойчивость внима ния являе тся причиной сниже ния 

эффе ктивности це ле на пра вле нной позна ва те льной де яте льности, а  

та кже  вызыва е т возникнове ние  трудносте й в мыслите льной 

де яте льности. Все  эти на руше ния внима ния ча сто встре ча ются у де те й с 

ЗПР и нужда ются в корре кции. 

За де ржка  психиче ского ра звития — понятие , сложивше е ся в 

оте че стве нной психологии в 60-х гг. XX в. на  основе  и в ре зульта те  

на ча вше гося на  де сятиле тие  ра ньше  изуче ния де те й, ка к испытыва ющих 

стойкие  трудности в обуче нии в обычной (ма ссовой) школе , та к и та ких, 

которые , будучи диа гностирова нными ка к умстве нно отста лые , че ре з 

не продолжите льный пе риод обуче ния в спе циа льной (вспомога те льной) 
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школе  на чина ли ве сьма  успе шно продвига ться впе ре д и обна ружива ли 

большие  поте нциа льные  возможности.  

За де ржка  психиче ского ра звития — это не зре лость психиче ских 

функций, вызва нна я за ме дле нным созре ва ние м головного мозга  под 

влияние м не бла гоприятных фа кторов, что приводит к отста ва нию 

психиче ской де яте льности: Те рмин пре дложе н Г.Е. Суха ре вой в се ре дине 

60-х гг. прошлого ве ка . Соотве тстве нно, понятие  «за де ржка  психиче ского 

ра звития» употре бляе тся по отноше нию к группе  де те й либо с 

функциона льной не доста точностью це нтра льной не рвной систе мы, либо 

с минима льными орга ниче скими повре жде ниями, либо на ходящимися в 

на стоящий моме нт (или в не ком прошлом) в условиях де прива ции [1]. 

В на стоящий моме нт в оте че стве нной на учной лите ра туре  

суще ствуют сле дующие  виды кла ссифика ций ЗПР. Кла ссифика ция этих 

а второв включа е т в се бя:  

1) кла ссифика ция Т.А. Вла совой и М.С. Пе взне р.  

- Асте ниче ские  состояния, в том числе  связа нные  с 

це ре бра сте ние й. 

- Инфа нтилизм (де тскость) – физиче ска я и психиче ска я не зре лость;  

Автор выде ляе т та кие  формы ЗПР, ка к: 

2)  кла ссифика ция В.В. Кова ле ва . 

- ЗПР дизонтоге не тиче ского ха ра кте ра , на блюда е тся при 

ра зличных форма х инфа нтилизма . За де ржка  психиче ского ра звития 

носит пе рвичный ха ра кте р. 

- ЗПР энце фа лопа тиче ского ха ра кте ра , связа на  с 

микроорга ниче ским пора же ние м мозга . За де ржка  психиче ского ра звития 

носит пе рвичный ха ра кте р. 

- ЗПР при на руше ниях зре ния, слуха , ре чи, при двига те льных 

ра сстройства х. За де ржка  психиче ского ра звития носит вторичный 

ха ра кте р. 
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- ЗПР, обусловле нна я ра нне й де прива цие й, возника е т ка к 

сле дствие  де фицита  обще ния и эмоций, де фицита  се нсорной 

информа ции в возра сте  до 3-х ле т. За де ржка  психиче ского ра звития 

носит вторичный ха ра кте р. 

Согла сно этой кла ссифика ции пе рвые  три ва риа нта  обусловле ны 

биологиче ски, а  че тве ртый – социа льно; 

3) кла ссифика ция К.С. Ле бе динской.  

Кла ссифика ция К.С Ле бе динской счита е тся основной, а втор 

описа ла  та кие  ва риа нты ЗПР, ка к: 

- ЗПР конституциона льного ге не за  возника е т в связи с 

ге не тиче скими особе нностями физиче ского и психиче ского ра звития. На  

пе рвый пла н выступа е т эмоциона льно-личностна я не зре лость, котора я 

може т соче та ться с физиче ским не дора звитие м. 

- ЗПР сома тоге нного ге не за  возника е т у де те й с ра зличными 

хрониче скими за боле ва ниями (боле зни се рдца , ле гких, эндокринной 

систе мы, бронхиа льна я а стма , а лле ргиче ские  за боле ва ния и т.д.). На  

пе рвом пла не  проявляе тся а сте ния, сниже ние  ра ботоспособности, 

повыше нна я утомляе мость. 

- ЗПР психоге нного ге не за  возника е т под влияние м длите льно 

де йствующе й психотра вмирующе й ситуа ции. У де те й отме ча ют 

на руше ния эмоциона льной сфе ры, пове де ния, трудности произвольной 

ре гуляции де яте льности. 

- ЗПР це ре бра льно-орга ниче ского ге не за . Это са ма я тяже ла я 

за де ржка  психиче ского ра звития. 

При все х ва риа нта х ЗПР в структуре  де фе кта  отме ча ются 

не доста тки эмоциона льно-воле вой и позна ва те льной де яте льности, при 

це ре бра льно-орга ниче ской за де ржке  стра да е т па мять. 

При пе рвых тре х ва риа нта х за де ржки психиче ского ра звития (по 

К.С. Ле бе динской) на иболе е  выра же ны не доста тки эмоциона льно-

воле вой сфе ры. Де ти ха ра кте ризуются эмоциона льно-личностной 
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не зре лостью, сла бостью произвольной ре гуляции пове де ния и 

де яте льности в це лом. Позна ва те льные  возможности де те й не плохие . В 

больше й сте пе ни у них стра да е т не  мышле ние  ка к та ковое , а  

пре дпосылки мыслите льной де яте льности: внима ние , па мять. Ре че вое  

ра звитие  да нных де те й не  име е т грубых не доста тков, де ти испытыва ют 

трудности в основном на  уровне  связной ре чи. 

В лите ра туре  выде ляют сле дующие  причины возникнове ния 

за де ржки психиче ского ра звития [1]: 

1. Минима льные  (сла бовыра же нные ) орга ниче ские  повре жде ния 

це нтра льной не рвной систе мы, возника ющие  в ре зульта те  возде йствия 

па тоге не тиче ских фа кторов во внутриутробном, природовом, ра нне м 

пе риоде  жизни ре бе нка. 

2.  Функциона льна я не доста точность це нтра льной не рвной 

систе мы, возника юща я в ре зульта те  возде йствия па тоге не тиче ских 

фа кторов (эндокринные , хромосомные  на руше ния), возника ющих в 

ре зульта те  внутриутробной па тологии, природовой па тологии (а сфиксии, 

ле гкие  родовые  тра вмы) в ра нне м пе риоде  жизни ре бе нка. 

3.  Хрониче ские  сома тиче ские  за боле ва ния, пе ре не се нные  в 

ра нне м де тстве . На приме р, ра сстройство пита ния при ра но 

пе ре не се нной дизе нте рии, при длите льной диспе псии и дистрофиях 

(тяже лых же лудочно-кише чных за боле ва ниях на  ра нних эта па х жизни). 

4. Стре ссовые  психотра вмирующие  фа кторы. На приме р, 

дисга рмоничные  отноше ния в се мье , ра звод, сме на  ме ста  жите льства , 

изме не ния в соста ве  се мьи (сме рть или тяже ла я длите льна я боле знь 

кого-либо из зна чимых люде й, рожде ние  второго ре бе нка , прие зд на  

постоянное  жите льство кого-либо из родстве нников). 

5. Длите льна я де прива ция. На приме р, пе да гогиче ска я 

за пуще нность де те й с се нсорными де фе кта ми или пре быва ние  с 

моме нта  рожде ния в доме  ре бе нка . 
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Ва жне йше й ха ра кте ристикой ра звития ре бе нка  ка к субъе кта  

обра зова те льной де яте льности, являе тся ра звитие  у не го произвольности 

внима ния. Внима ние  - избира те льна я на пра вле нность восприятия на  тот 

или иной объе кт. Уже  в дошкольном возра сте  от ре бёнка  тре буе тся 

внима ние , да юще е  е му возможность хорошо воспринять, за помнить, 

осмыслить ма те риа л, пре дла га е мый на  за нятиях, причём те  или иные  

компоне нты де яте льности могут при этом и не  вызыва ть 

не посре дстве нного инте ре са , но при этом тре бова ть са моорга низа ции, 

за тра ты воле вых усилий. Сла бое  ра звитие  проце сса  са море гуляции, а  

та кже  сниже ние  та ких функций, ка к острота  зре ния, цве тора зличе ние , 

поле  зре ния, ха ра кте р зре ния и гла зодвига те льных функций приводит к 

торможе нию формирова ния и ра звития произвольности внима ния и к 

на руше нию восприятия ка к психиче ского проце сса . 

Ре бе нок воспринима е т большую ча сть информа ции об 

окружа юще м мире  бла года ря зре нию. Гла за  обе спе чива ют восприятие  

ве личины, формы и цве та  пре дме тов, их вза имное  ра сположе ние  и 

ра сстояние  ме жду ними. Информа цию о ме няюще мся вне шне м мире  

че лове к больше  все го получа е т че ре з зрите льный а на лиза тор, который 

являе тся сложным и оче нь ва жным инструме нтом в жизне де яте льности 

че лове ка . 

Но че лове к живе т не  в мире  изолирова нных све товых или цве товых 

пяте н, звуков или прикоснове ний, он живе т в мире  ве ще й, пре дме тов и 

форм, в мире  простых и сложных ситуа ций, т.е . что бы че лове к ни 

воспринима л, он не изме нно име е т де ло не  с отде льными ощуще ниями, а  

с це лыми обра за ми. Пове де ние  че лове ка  во многом за висит от того, ка к 

он воспринима е т ситуа цию, в которой на ходится. Восприятие м на зыва ют 

психиче ский проце сс отра же ния пре дме тов и явле ний де йствите льности 

в совокупности их ра зличных свойств и ча сте й при не посре дстве нном 

возде йствии их на  орга ны чувств. Восприятие  являе тся источником 

объясне ния пове де ния че лове ка  – это ве сьма  сложный проце сс, 
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формирующий уника льную ка ртину мира , котора я може т зна чите льно 

отлича ться от ре а льности. Призна ние  ра зницы ме жду воспринима е мым 

миром и миром ре а льным кра йне  не обходимы для понима ния 

орга низа ционного пове де ния че лове ка . 

Не доста тки внима ния ка к сосре доточе ния де яте льности субъе кта  

на  ка ком-либо объе кте  отме ча ются все ми иссле дова те лями в ка че стве  

ха ра кте рного призна ка  за де ржки психиче ского ра звития. В той или иной 

ме ре  они присутствуют у де те й, относящихся к ра зным клиниче ским 

форма м за де ржки психиче ского ра звития. Проявле ния не доста точности 

внима ния у дошкольников с за де ржкой психиче ского ра звития 

обна ружива ются уже  при на блюде нии за  особе нностями восприятия ими 

окружа ющих пре дме тов и явле ний. Де ти плохо сосре доточива ются на  

одном объе кте , их внима ние  не устойчиво. Эта  не устойчивость 

проявляе тся и в любой другой де яте льности, которой за нима ются де ти. 

Сла бое  ра звития внима ния де те й с ЗПР в зна чите льной ме ре  

связа ны с низкой ра ботоспособностью, повыше нной утомляе мостью, 

которые  особе нно ха ра кте рны для де те й с орга ниче ской 

не доста точностью це нтра льной не рвной систе мы. 

Ра зные  формы за де ржки психиче ского ра звития у де те й 

сопровожда ются на руше ние м произвольного внима ния. Типичным 

являе тся сниже ние  е го конце нтра ции, которое  отрица те льно ска зыва е тся 

на  проце ссе  уче бной де яте льности. Не доста тки внима ния обусловле ны 

функциона льными или орга ниче скими на руше ниями це нтра льной 

не рвной систе мы и приводит к не способности сосре дота чива ться на  

выполне нии за да ний игрового или уче бного ха ра кте ра . 

У уча щихся с за де ржкой психиче ского ра звития встре ча е тся 

повыше нна я истоща е мость, что выра жа е тся в кра тковре ме нной 

продуктивности при выполне нии за да ний с быстрым на ра ста ние м 

ошибок по ме ре  достиже ния це ли. Не ре дко при этом на ра ста юща я 

ра ссе янность выра жа е тся в постоянном пе ре ключе нии внима ния на  
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ра зличные  объе кты. Многокра тные  проявле ния не доста тков 

произвольного внима ния в уче бном проце ссе  ха ра кте рны для де те й с 

за де ржкой психиче ского ра звития. 

Зрите льное  восприятие  связа нно с за де ржкой психиче ского 

ра звития име е т свои особе нности – е го можно на зва ть пове рхностным -  

они ча сто упуска ют суще стве нные  ха ра кте ристики ве ще й и пре дме тов, 

при этом спе цифика  восприятия при ЗПР проявляе тся в е го 

огра ниче нности, фра гме нта рности и конста нтности. У де те й с ЗПР 

за ме дле н проце сс формирова ния ме жа на лиза торных связе й: отме ча ются 

не доста тки слухо-зрите льно-моторной координа ции. В связи с 

не полноце нностью зрите льного и слухового восприятия у та ких де те й 

не доста точно сформирова ны простра нстве нно-вре ме нные  

пре дста вле ния. По мне нию ряда  за рубе жных психологов, это отста ва ние  

в ра звитии восприятия являе тся одной из причин трудносте й в обуче нии. 

Не точность и за ме дле нность восприятия в на ибольше й ме ре  

проявляются в мла дше м школьном возра сте , когда  обна ружива ются 

связа нные  с не доста тка ми восприятия ошибки при списыва нии те кста , 

воспроизве де нии фигур по зрите льно пре дста вле нным обра зца м и т.п. В 

на ибольше й ме ре  эти не доста тки проявляются при усложне нии и 

ухудше нии условий восприятия, когда , на приме р, изобра же ния 

де монстрируются пове рнутыми или когда  уме ньша е тся их яркость и 

че ткость. В этих случа ях зна чите льно уве личива е тся ла те нтный пе риод 

опозна ния объе ктов. 

Изме не ние  условий восприятия влияе т и на  норма льно ра звитых 

де те й, но количе стве нные  ра зличия этих изме не ний чре звыча йно ве лики. 

С возра стом восприятие  де те й с за де ржкой психиче ского ра звития 

сове рше нствуе тся, особе нно зна чите льно улучша ются пока за те ли 

вре ме ни ре а кции, отра жа ющие  скорость восприятия. 

Зна чите льное  уве личе ние  вре ме ни ре а кции выбора , основа нной на  

опозна нии стимула , по сра вне нию с вре ме не м простой ре а кции, котора я 
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возника е т уже  при обна руже нии сигна ла , свиде те льствуе т о том, что 

за ме дле нность восприятия у де те й с за де ржкой психиче ского ра звития 

связа на  с боле е  ме дле нной, че м у норма льно ра звива ющихся де те й, 

пе ре ра боткой информа ции. Сле дуе т дума ть, что на  за ме дле ние  

пе ре ра ботки информа ции в проце ссе  восприятия влияют та кже  та кие  

фа кторы, ка к не доста тки орие нтировочной де яте льности, низка я скорость 

осуще ствле ния пе рце птивных опе ра ций и не доста точна я 

сформирова нность обра зов-пре дста вле ний - их не че ткость и не полнота . 

Бе дность и не доста точна я диффе ре нцирова нность зрите льных обра зов - 

пре дста вле ний у де те й с за де ржкой психиче ского ра звития дошкольного 

возра ста  уста новле ны в иссле дова нии С.К. Сивола пова . 

За ме дле нность проце ссов восприятия и не сомне нно, должна  

учитыва ться при обуче нии де те й с за де ржкой психиче ского ра звития 

(при объясне нии ма те риа ла , де монстра ции опытов, пока зе  ка ртин и т. д.). 

Изуче ние  восприятия и внима ния де те й с за де ржкой психиче ского 

ра звития име е т зна че ние  не  только не посре дстве нно для понима ния 

особе нносте й этих проце ссов. Количе стве нна я ха ра кте ристика  внима ния 

и восприятия (устойчивость внима ния, скорость выполне ния за да ния, 

количе ство ошибок, скорость восприятия) може т быть пока за те ле м 

умстве нной ра ботоспособности. 

При задержке психического развития недостаточный уровень 

внимания – одна из существенных и заметных особенностей 

познавательной деятельности. 

Все  иссле дова те ли отме ча ют, что внима ние  де те й с ЗПР все гда  в 

той или иной сте пе ни на руше но: е го трудно привле чь, оно 

сла боустойчиво, де ти ле гко отвле ка ются. Им свойстве нна  кра йняя 

сла бость а ктивного внима ния, не обходимого для достиже ния за ра не е  

поста вле нной це ли. Привле чь внима ние  де те й мла дше го школьного 

возра ста  можно только с помощью ярких пре дме тов, ка ртинок, одна ко 

длите льно сосре доточить их на  че м-либо чре звыча йно трудно. 
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Та к, В.В. Ле бе динский ука зыва е т, что внима ние  де те й с ЗПР почти 

никогда  не  быва е т норма льным: или оно быстро осла бе ва е т, или оно 

на столько отвле ка е мо, что не возможна  ника ка я конце нтра ция [28]. 

Т.А. Вла сова , В.И. Лубовский, Н.А. Цыпина  говорят о том, что 

произвольное  це ле на пра вле нное  внима ние  у де те й с ЗПР все гда  боле е  

или ме не е  на руше но: оно трудно привле ка е тся, плохо фиксируе тся, 

ле гко ра ссе ива е тся. Г.Ф.Кума рина  отме ча е т, что де фе кты внима ния 

де те й с ЗПР обна ружива ются сра вните льно быстро при выполне нии ими 

любого, да же  не  сложного за да ния. Внима ние  их не устойчиво, объе м 

ма л, все  формы произвольного внима ния, ка к пра вило, не дора звиты [3, С. 

97]. 

Блинова  Л.Н. ука зыва е т, что при ЗПР у ре бе нка  оче нь ча сто 

отме ча е тся не внима те льность, котора я проявляе тся в: не уме нии 

сосре доточиться на  де та лях; не способности уде ржива ть внима ние  и 

вслушива ться в обра ще нную к не му ре чь; бе спомощности в дове де нии 

за да ния до конца ; отрица те льном, а  ча ще  ра внодушном, отноше нии к 

за да ниям, тре бующим на пряже ния, за бывчивости (ре бе нок не  способе н 

сохра нить в па мяти инструкцию к за да нию на  протяже нии е го 

выполне ния); поте ри пре дме тов, не обходимых для выполне ния за да ния. 

Л.Н. Блинова  отме ча е т, что внима ние  де те й с ЗПР трудно собра ть, 

сконце нтрирова ть и уде ржа ть на  протяже нии той или иной де яте льности. 

Оче видна  не доста точна я це ле на пра вле нность де яте льности, де ти 

де йствуют импульсивно, ча сто отвле ка ются. Могут на блюда ться и 

проявле ния ине ртности. В этом случа е  ре бёнок с трудом пе ре ключа е тся с 

одного за да ния на  другое . 

Л.Н. Блинова  отме ча е т, что для большинства  де те й с ЗПР 

ха ра кте рно осла бле нное  внима ние  к ве рба льной (слове сной) 

информа ции. Да же  во вре мя увле ка те льного, инте ре сного, 

эмоциона льного ра сска за  та кие  де ти на чина ют зе ва ть, отвле ка ться на  

посторонние  де ла , те ряют нить пове ствова ния. Особе нно ярко 
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проявляются эти особе нности, когда  в окружа юще й сре де  присутствуют 

отвле ка ющие  фа кторы. Не ожида нный стук в две рь, посторонний 

че лове к, упа вший пре дме т - все  это отвле ка е т внима ние  де те й 

на столько, что они полностью за быва ют за да ние  пе да гога . Пе да гогу, 

психологу тре буе тся не ма ло усилий для возвра та  де те й в ра боче е  

состояние  [28]. 

Ита к, в спе циа льных психолого-пе да гогиче ских иссле дова ниях 

отме ча ются сле дующие  особе нности внима ния у де те й с ЗПР [3]: 

 не устойчивость (коле ба ние ) внима ния, котора я ве де т к 

сниже нию продуктивности, обусла влива е т трудности выполне ния 

за да ний, тре бующих постоянного контроля, свиде те льствуе т о 

не зре лости не рвной систе мы; 

 сниже нна я конце нтра ция. Выра жа е тся в трудностях 

сосре доточе ния на  объе кте  де яте льности и програ мме  е е  выполне ния, 

быстрой утомляе мости. Ука зыва е т на  на личие  орга ниче ских фа кторов 

сома тиче ского или це ре бра льно-орга ниче ского ге не за ; 

 сниже ние  объе ма  внима ния. Ре бе нок уде ржива е т 

одновре ме нно ме ньший объе м информа ции, че м тот, на  основе  которого 

можно эффе ктивно ре ша ть игровые , уче бные  и жизне нные  за да чи, 

за трудне но восприятие  ситуа ции в це лом; 

 сниже нна я избира те льность внима ния. Ре бе нок ка к бы 

окута н ра здра жите лями, что за трудняе т выде ле ние  це ли де яте льности и 

условий е е  ре а лиза ции сре ди не суще стве нных побочных де та ле й; 

 сниже нное  ра спре де ле ние  внима ния. Ре бе нок не  може т 

одновре ме нно выполнять не сколько де йствий, особе нно е сли все  они 

нужда ются в созна те льном контроле , т.е . на ходятся на  ста дии усвое ния; 

 трудности пе ре ключе ния внима ния с одного вида  или 

на йде нного способа  де яте льности на  другой, в отсутствии гибкого 

ре а гирова ния на  изме няющуюся ситуа цию; 
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 повыше нна я отвле ка е мость [21]. 

Та ким обра зом, а на лиз да нных спе циа льной лите ра туры пока за л, 

что на руше ния внима ния де те й с ЗПР за висят от обще й структуры 

де фе кта  при за де ржке , от сте пе ни выра же нности це ре бра сте ниче ских 

симптомов и от конкре тных индивидуа льных проявле ний на руше нного 

внима ния у ка ждого ре бе нка , что опре де ляе тся свое обра зие м 

формирова ния е го личности. Одна ко е сть общие , ха ра кте рные  для все х 

де те й с ЗПР на руше ния внима ния, проявляющие ся в не устойчивости 

(коле ба ниях) внима ния, сниже нной конце нтра ции и ра спре де ле нии 

внима ния, ма лом е го объе ме , а  та кже  повыше нной отвле ка е мости. 

 

1.3 Деятельность педагога по коррекции внимания старшего 

дошкольника с задержкой психического развития посредством 

информационных технологий 

Оте че стве нные  и за рубе жные  иссле дова ния использова ния 

компьюте ра  в дошкольных обра зова те льных учре жде ниях убе дите льно 

дока зыва ют не  только возможность и це ле сообра зность этих те хнологий, 

но и особую роль компьюте ра  в ра звитии инте лле кта  и в це лом личности 

ре бёнка  (иссле дова ния С.Л. Новосёловой, И. Па ше лите , Г. П. Пе тку, Б. 

Ха нте р и др.).  

В условиях совре ме нного спе циа льного обра зова ния пе да гоги 

дошкольных обра зова те льных учре жде ний используют ра зличные  

ме тоды и прие мы корре кции внима ния ста рших дошкольников с ЗПР. 

Многие  из них используют при этом компьюте рные  те хнологии, отлича я 

их высокий корре кционный поте нциа л, учитыва я особе нности за нятия. 

За нятия в де тском са ду име ют свою спе цифику, они должны быть 

эмоциона льными, яркими, с привле че ние м большого иллюстра тивного 

ма те риа ла , с использова ние м звуковых и виде ома те риа лов. Все  это 

може т обе спе чить компьюте рные  те хнологии с е е  мультиме дийными 

возможностями. При этом компьюте р долже н только дополнять 
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воспита те ля, а  не  за ме нять е го.  Вне  сомне ний, дошкольный возра ст – 

это уника льный пе риод для ра звития личности. Име нно в этот пе риод 

формируются пре дста вле ния ре бёнка  об окружа юще м мире , происходит 

е го инте лле ктуа льное  и психиче ское  ра звитие , а  функциона льные  

возможности мозга  ре бёнка  на иболе е  инте нсивно ра звива ются до 6–7 

ле т.  Компьюте р, обла да я огромным поте нциа лом игровых и обуча ющих 

возможносте й, ока зыва е т зна чите льное  возде йствие  на  ре бёнка , но, ка к 

и люба я те хника , он не  са моце не н, и только путе м це ле сообра зно 

орга низова нного вза имоде йствия пе да гога  (воспита те ля), ре бёнка  и 

компьюте ра  можно достичь положите льного ре зульта та . 

Все  иссле дова те ли да нного вопроса  говорят о том, что в 

совре ме нном мире  с ка ждым годом  возра ста е т  зна чимость 

использова ния нове йших информа ционных те хнологий в ре ше нии 

обра зова те льных за да ч,  они ста новятся мощне йшим сре дством в 

проце ссе  ра звития психиче ских позна ва те льных проце ссов, и в ре ше нии 

воспита те льных за да ч. Особо подчёркива ются возможности, которые  

да ют новые  те хнологии в ра звитии не  только инте лле ктуа льных, но и 

художе стве нно-творче ских способносте й де те й. Совре ме нные  

компьюте рные  те хнологии позволяют ре бёнку выра зить се бя, шире  

ра скрыть свои возможности, свой индивидуа льный поте нциа л поте нциа л 

в ра мка х обра зова те льных програ мм. 

Особе нности приме не ния ИКТ— это мультиме дийные  

пре зе нта ции, игры и приложе ния в корре кционно-обра зова те льной 

де яте льности с дошкольника ми, име ющими на руше ния за ключа ются в 

сле дующе м:  

1. Соотве тствие  способу пода чи информа ции, которым отлича е тся 

новое  поколе ние  де те й [1, стр.22].  

2. Повыше ние  мотива ции к обра зова те льной де яте льности че ре з 

использова ние  большого спе ктра  на глядных пособий.  
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3. Повыше ние  конце нтра ции внима ния, улучше ние  понима ния и 

за помина ния ма те риа ла , бла года ря на глядности и инте ра ктивности. 

4. Возможности сде ла ть за нятие  информа тивным, дина мичным.  

5. Ма ксима льной ре а лиза ции поте нциа льных возможносте й 

ка ждого ре бе нка .  

6. Вовле че ние  в а ктивную ра боту все й группы де те й.  

7. Повыше ние  уровня компьюте рной компе те нции спе циа листа .  

8. Повыше ние  ме тодиче ского ма сте рства  и личностных ка че ств 

пе да гога .  

Положите льными моме нта ми использова ния мультиме дийных 

пре зе нта ций на  корре кционных за нятиях являются:  

1. Возможность де тьми выполнять упра жне ния боле е  внима те льно 

и в полном объе ме .  

2. Возможность сде ла ть корре кционный проце сс инте ре сным и 

выра зите льным.  

3. Возможность получить одобре ние  не  только от пе да гога , но и 

мультиплика ционного (а нима ционного) ге роя.  

4. Возможность в полной ме ре  ре а лизова ть принцип а ктивности 

ре бе нка  в де яте льности, поскольку компьюте р созда е т условия для 

пра ктиче ского использова ния получе нных зна ний и уме ний.  

5. Возможность га рмоничного соче та ния тра диционных сре дств с 

приме не ние м мультиме дийной пре зе нта ции позволяе т суще стве нно 

повысить мотива цию де те й к за нятию [1, стр.22].  

А та кже , прида ние  эффе кта  а нима ции не обходимой ча сти 

информа ции, да е т боле е  яркое  и ра знообра зное  пре дста вле ние  об 

информа ции те м быстре е  она  буде т усвое на . То е сть основными 

фа ктора ми, свиде те льствующими об инте нсифика ции корре кционно-

обра зова те льного проце сса  с помощью ИКТ, ста новятся [2,стр.47]:  

- це ле на пра вле нность, информа тивность и эффе ктивность 

обра зова те льной де яте льности,  
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- усвое ние  ре бе нком, с особыми обра зова те льными потре бностями, 

ма те риа ла  быстре е  и в полном объе ме , 

- ра скрытие  ре зе рвных возможносте й ре бе нка , за  сче т 

пре дъявле нной в игровой форме  информа ции,  

- высокий урове нь мотива ции и повыше ние  инте ре са  к пре дме ту, 

за  сче т уве личе ния дина мизма  и выра зите льности пре доста вляе мого 

ма те риа ла ,  

- сокра ще ние  сроков ре а билита ционного пе риода .  

 Поэтому, можно говорить о том, что включе ние  ИКТ в обуче ние  в 

корре кционный проце сс, способствуе т формирова нию новой 

ра звива юще й сре ды обуче ния де те й с особыми обра зова те льными 

потре бностями.  

 Не которые  компьюте рные  игры помога ют в изуче нии отде льных 

пре дме тов. Та кие  игры ра звива ют логиче ское  мышле ние  и являются 

сре дством корре кции внима ния [35].  

Потре бность ре бе нка  в компьюте рной игре  доста точно ве лика , а  

потому и мотивы да нного вида  де яте льности высоки. Компьюте рные  

игры способствуют ра звитию а ктивности ре бе нка  и побужда ют е го к 

а ктивному пополне нию зна ний об окружа юще м мире . Бла года ря этим 

спе циа льным компьюте рным игра м у де те й ра звива е тся внима ние  и 

инте лле кт – позна ва те льна я способность, опре де ляюща я готовность 

ре бе нка  к усвое нию и использова нию зна ний (готовность к обуче нию). В 

этих игра х, ка к и во всякой творче ской де яте льности, ре бе нку 

потре буе тся сообра зите льность, на ходчивость, уме ние  ра ссужда ть – все  

эти ка че ства  и приобре та е т ре бе нок в проце ссе  игры [37]. Пе да гог 

е же дне вно на  за нятиях большую ча сть вре ме ни тра тит на  объясне ние  

нового ма те риа ла . А, ка к изве стно, ре бе нок не  все гда  способе н 

конце нтрирова ть свое  внима ние  в те че ние  все го за нятия. Любое  

корре кционное  за нятие  способно ра звива ть все  виды внима ния, та к ка к 

оно соде ржит це ли и за да чи, которые  тре буют сосре доточе нности при их 
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выполне нии. Для эффе ктивного ра звития опре де ле нных свойств 

внима ния, не обходимо использова ние  ра зличных корре кционно-

ра звива ющих компьюте рных игр.  

Та ким обра зом, компьюте р, обла да я огромным поте нциа лом 

игровых и обуча ющих возможносте й, ока зыва е т зна чите льное  

возде йствие  на  ре бёнка , но, ка к и люба я те хника , он не  са моце не н, и 

только путе м це ле сообра зно орга низова нного вза имоде йствия пе да гога  

(воспита те ля), ре бёнка  и компьюте ра  можно достичь положите льного 

ре зульта та . 

 

Выводы по 1 главе 

Ана лиз да нных спе циа льной лите ра туры пока за л, что под 

внима ние м принято понима ть проце сс упорядочива ния поступа юще й 

извне  информа ции в а спе кте  приорите тности стоящих пе ре д субъе ктом 

за да ч. Выде ляют три вида  внима ния: не произвольное , произвольное  и 

после произвольное . Внима ние  ха ра кте ризуе тся сле дующими основными 

свойства ми: конце нтра цие й, устойчивостью, объе мом, ра спре де ле ние м и 

пе ре ключе ние м. 

В ра звитии внима ния у ре бе нка  суще стве нным являе тся е го 

инте лле ктуа лиза ция, котора я сове рша е тся в проце ссе  умстве нного 

ра звития ре бе нка : внима ние , опира юще е ся сна ча ла  на  чувстве нное  

соде ржа ние , на чина е т пе ре ключа ться на  мыслите льные  связи. В 

ре зульта те  ра сширяе тся объе м внима ния ре бе нка . Ра звитие  объе ма  

внима ния на ходится в те сне йше й связи с общим умстве нным ра звитие м 

ре бе нка . 

Пока за те ле н быстрый рост устойчивости внима ния после 3-х ле т и, 

в ча стности, относите льно высокий урове нь е го к 6 года м на  гра ни 

школьного возра ста . Это суще стве нное  условие  «готовности к 

обуче нию». 
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За де ржка  психиче ского ра звития — это не зре лость психиче ских 

функций, вызва нна я за ме дле нным созре ва ние м головного мозга  под 

влияние м не бла гоприятных фа кторов, что приводит к отста ва нию 

психиче ской де яте льности 

По кла ссифика ции К.С Ле бе динской: 

- ЗПР конституциона льного ге не за  возника е т в связи с 

ге не тиче скими особе нностями физиче ского и психиче ского ра звития. На  

пе рвый пла н выступа е т эмоциона льно-личностна я не зре лость, котора я 

може т соче та ться с физиче ским не дора звитие м. 

- ЗПР сома тоге нного ге не за  возника е т у де те й с ра зличными 

хрониче скими за боле ва ниями (боле зни се рдца , ле гких, эндокринной 

систе мы, бронхиа льна я а стма , а лле ргиче ские  за боле ва ния и т.д.). На  

пе рвом пла не  проявляе тся а сте ния, сниже ние  ра ботоспособности, 

повыше нна я утомляе мость. 

- ЗПР психоге нного ге не за  возника е т под влияние м длите льно 

де йствующе й психотра вмирующе й ситуа ции. У де те й отме ча ют 

на руше ния эмоциона льной сфе ры, пове де ния, трудности произвольной 

ре гуляции де яте льности. 

- ЗПР це ре бра льно-орга ниче ского ге не за . Это са ма я тяже ла я 

за де ржка  психиче ского ра звития. 

При все х ва риа нта х ЗПР в структуре  де фе кта  отме ча ются 

не доста тки эмоциона льно-воле вой и позна ва те льной де яте льности, при 

це ре бра льно-орга ниче ской за де ржке  стра да е т па мять. 

На руше ния внима ния за висят от обще й структуры де фе кта  при 

ЗПР, от сте пе ни выра же нности це ре бра сте ниче ских симптомов и от 

конкре тных индивидуа льных проявле ний на руше нного внима ния у 

ка ждого ре бе нка , что опре де ляе тся свое обра зие м формирова ния е го 

личности. Одна ко, е сть общие , ха ра кте рные  для все х де те й с ЗПР 

на руше ния внима ния, проявляющие ся в не устойчивости (коле ба ниях) 

внима ния, сниже нной конце нтра ции и ра спре де ле нии внима ния, ма лом 
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е го объе ме , а  та кже  повыше нной отвле ка е мости. В дополне нии к 

на руше нному внима нию де ти с ЗПР отлича ются сниже нной умстве нной 

ра ботоспособностью. Для их де яте льности ха ра кте рны низкий урове нь 

са моконтроля, отсутствие  це ле на пра вле нных продуктивных де йствий, 

на руше ние  пла нирова ния и програ ммирова ния де яте льности. 

В условиях совре ме нного обра зова ния пе да гоги дошкольных 

обра зова те льных учре жде ний используют ра зличные  ме тоды и прие мы 

корре кции внима ния ста рших дошкольников с ЗПР. Многие  из них 

используют при этом компьюте рные  те хнологии. 

Та кие  игры ра звива ют логиче ское  мышле ние  и являются сре дством 

корре кции внима ния. 

Ра звитие  внима ния и корре кция е го не доста тков – это отде льное  

са мостояте льное  на пра вле ние  коррекционно-развивающей ра боты 

пе да гога  со ста ршими дошкольника ми, име ющими ЗПР. Основным 

структурным компоне нтом такой работы являе тся спе циа льно 

орга низова нное  за нятие , включа юще е  корре кционно-ра звива ющие  

упра жне ния. В современных условиях специалисты все чаще используют 

в коррекционном процессе компьютерные игры и ИКТехнологии. 
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ГЛАВА 2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕКЦИИ ВНИМАНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

2.1 Организация и база исследования 

 

Практическая часть иссле дова ния  проводилось на  ба зе  МБДОУ 

«ДС № 97 г. Че лябинска ». В экспе риме нте  приняли уча стие  дошкольники 

подготовите льной группы в количе стве 12 де те й с за де ржкой 

психиче ского ра звития. 

Для изуче ния внима ния дошкольников с ЗПР были использова ны 

сле дующие  ме тодики, которые  используются для опре де ле ния свойств 

внима ния.  

Диа гностика  да нных свойств у дошкольников проходило с помощь 

сле дующих ме тодик: «На йди и выче ркни» (Ма рцинковска я Т.Д), 

«Проста вь зна чки» (Доце нко Е.Л), «За помни и ра сста вь точки» (Доце нко 

Е.Л). 

Ме тодика 1. «На йди и выче ркни» (Приложе ние  1)  

Це ль: опре де ле ние  продуктивности и устойчивости внима ния.  

Инструкция: Ре бе нку пока зыва ют рисунок. На  не м в случа йном 

порядке  да ны изобра же ния простых фигур. Ре бе нок пе ре д на ча лом 
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иссле дова ния получа е т инструкцию: «Се йча с мы с тобой поигра е м в 

та кую игру: я пока жу те бе  ка ртинку, на  которой на рисова но много 

ра зных, зна комых те бе  пре дме тов. Когда  я ска жу «на чина й», ты по 

строчка м этого рисунка  на чне шь иска ть и за че ркива ть те  пре дме ты, 

которые  я на зову. Иска ть и за че ркива ть на зва нные  пре дме ты не обходимо 

до те х пор, пока  я не  ска жу слово «стоп». В это вре мя ты долже н 

оста новиться и пока за ть мне  то изобра же ние  пре дме та , которое  ты 

увиде л после дним. После  этого я отме чу на  твое м рисунке  ме сто, где  ты 

оста новился, и снова  ска жу слово «на чина й». После  этого ты 

продолжа е шь де ла ть тоже  са мое , т.е . иска ть и выче ркива ть из рисунка  

за да нные  пре дме ты. Та к буде т не сколько ра з пока  я не  ска жу слово 

«коне ц». На  этом выполне ние  за да ния за ве ршиться». 

В этой ме тодике  ре бе нок ра бота е т 2,5 мин., в те че ние  которых пять 

ра з подряд (че ре з ка ждые 30се к.) е му говорят слова  «на чина й» и «стоп». 

Та кже  можно да ть ре бе нку за да ние  иска ть и ра зными способа ми 

за че ркива ть ка кие -либо два  ра зных пре дме та , на приме р, зве здочку 

пе ре че ркива ть ве ртика льной линие й, а  фла жок - горизонта льной. 

Экспе риме нта тор са м отме ча е т на  рисунке  ре бе нка  те  ме ста , где  да ются 

соотве тствующие  кома нды. 

Оценка результатов: 

По всем показателям S, можно судить о продуктивности и 

устойчивости внимания ребенка. Показатели продуктивности и 

устойчивости переводятся в баллы по десятибалльной системе следующим 

образом: 

10 баллов - показатель продуктивности и устойчивости внимания у 

ребенка выше, чем 1,25 балла. 

8-9 баллов - показатель S находиться в пределах от 1,00 до 1,25 балла. 

6-7 баллов - показатель S находиться в интервале от 0,75 до 1,00 балла. 

4-5 баллов - показатель S находиться в границах от 0,50 до 0,75 балла. 

2-3 баллов - показатель S находиться в пределах от 0,24 до 0,50 балла. 
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0-1 балл - показатель S находиться в интервале от 0,00 до 0,2 балла. 

Устойчивость внимания в сою очередь в баллах оценивается так: 

10 баллов - очень высокий показатель устойчивости внимания; 

8-9 баллов - высокий показатель устойчивости внимания; 

6-7 баллов - средний показатель устойчивости внимания; 

4-5 баллов - низкий показатель устойчивости внимания; 

0-3 балла - очень низкий показатель устойчивости внимания 

 

 

 

Ме тодика 2. «Ра сста вь зна чки» (Приложе ние  2).  

Це ль- оце нка  пе ре ключе ния и ра спре де ле ния внима ния.  

Ма те риа лы- Ка ра нда ши, бла нк 

Пе ре д на ча лом выполне ния за да ния ре бе нку пока зыва ют рисунок 

и объясняют, ка к с ним ра бота ть. Эта  ра бота  за ключа е тся в том, чтобы в 

ка ждом из ква дра тиков, тре угольников, кружков и ромбиков проста вить 

тот зна к, который за да н вве рху на  обра зце , т.е ., соотве тстве нно, га лочку, 

че рту, плюс и точку. 

Ре бе нок не пре рывно ра бота е т, выполняя это за да ние  в те че ние  

двух минут, а  общий пока за те ль пе ре ключе ния и ра спре де ле ния е го 

внима ния опре де ляе тся по формуле : 

S=0.5*N — 2.8n/120, 

 где  S - пока за те ль пе ре ключе ния и ра спре де ле ния внима ния; N - 

количе ство ге оме триче ских фигур, поме че нных соотве тствующими 

зна ка ми в те че ние  двух минут; n - количе ство ошибок, допуще нных во 

вре мя выполне ния за да ния. Ошибка ми счита ются не пра вильно 

проста вле нные  зна ки или пропуще нные , т.е . не  поме че нные  

соотве тствующими зна ка ми, ге оме триче ские  фигуры. 

Оценка результатов: 

10 баллов - показатель S больше чем 1,00. 
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8-9 баллов показатель S находиться в пределах от 0,75 до 1,00. 

6-7 баллов - показатель S в пределах от 0,50 до 0,75. 

4-5 показатель S находиться в интервале от 0,25 до 0,50. 

0-3 балла - показатель S находиться в пределах от 0,00 до 0,25. 

Выводы об уровне развития: 

10 баллов - очень высокий показатель переключения и распределения 

внимания; 

8-9 баллов - высокий показатель переключения и распределения внимания; 

6-7 баллов - средний показатель переключения и распределения внимания; 

4-5 баллов - низкий показатель переключения и распределения внимания; 

0-3 балла - очень низкий показатель переключения и распределения 

внимания. 

Ме тодика 3 «За помни и ра сста вь точки» (Приложе ние 3)  

Це ль-  опре де ле ние  объе ма  внима ния ре бе нка .  

Инструкция- Для этого используе тся стимульный ма те риа л. Лист с 

точка ми пре два рите льно ра зре за е тся на 8 ма лых ква дра тиков, которые  

за те м скла дыва ются в стопку та ким обра зом, чтобы вве рху ока за лся 

ква дра т с двумя точка ми, а  вниз - ква дра т с де вятью точка ми (все  

оста льные  идут све рху вниз по порядку с после дова те льно 

уве личива ющимся на  них числом точе к). 

Пе ре д на ча лом экспе риме нта  ре бе нок получа е т сле дующую 

инструкцию: «Се йча с мы поигра е м с тобой в игру на  внима ние . Я буду 

те бе  по одному за  другой пока зыва ть ка рточки, на  которых на рисова ны 

точки, а  потом ты са м буде шь рисова ть эти точки в пустых кле точка х в 

те х са мых ме ста х, где  ты виде л эти точки на  ка рточка х». 

Да ле е  ре бе нку после дова те льно, на 1-2 се кунды пока зыва е тся 

ка жда я из восьми ка рточе к с точка ми све рху вниз в стопке  по оче ре ди и 

после  ка ждой оче ре ди ка рточки пре дла га е тся воспроизве сти увиде нные  

точки в пустой ка рточке  за 15 се к. Это вре мя да е тся ре бе нку для того, 
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чтобы он смог вспомнить, где  на ходились увиде нные  точки, и отме тить из 

в пустой ка рточке. 

Оценка результатов:  

10 баллов - ребенок правильно за отведенное время воспроизвел на 

карточке 6 и более точек. 

8-9 баллов - ребенок безошибочно воспроизвел на карточке от 4 до 5 точек. 

6-7 баллов - ребенок правильно восстановил по памяти от 3 до 4 точек. 

4-5 баллов - ребенок правильно воспроизвел от 2 до 3 точек. 

0-3 балла - смог правильно воспроизвести не более одной точки. 

Выводы об уровне развития: 

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий. 

6-7 баллов - средний. 

4-5 баллов - низкий. 

0-3 балла - очень низкий 

Практическая часть исследования проходила в 2 этапа:  

1 этап - констатирующий эксперимент, целью которого было 

выявление уровня и особенностей развития внимания детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР.  

2 этап – подбор компьютерных игр и упражнений для коррекции 

недостатков внимания старших дошкольников с ЗПР.   

 

2.2 Анализ результатов исследования особенностей внимания 

старших дошкольников с задержкой психического развития 

 

Внимание детей с ЗПР всегда в той или иной степени нарушено: его 

трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им 

свойственна крайняя слабость активного внимания, необходимого для 

достижения заранее поставленной цели. Используя методики для изучения 
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уровня внимания дошкольников с ЗПР, были получены результаты, 

которые представлены ниже в таблицах. 

При обработке и оценке результатов методики №1 «Найди и 

вычеркни» были получены следующие данные (Таблица 1). 

Таблица 1 – Уровень развития продуктивности и устойчивости внимания 

старших дошкольников с ЗПР 

№  

п/п 

Количество 

баллов 

Выводы об уровне внимания Количество 

человек, % 

1 2 3 4 

1. 10 Продуктивность внимания очень высокая, 

устойчивость внимания очень высокая 

продуктивность внимания высокая, устойчивость 

внимания высокая. 

 

 

- 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

2. 8-9 Продуктивность внимания высокая, устойчивость 

внимания высокая. 

10 

3. 4-7 Продуктивность внимания средняя, устойчивость 

внимания средняя 

20 

4. 2-3 Продуктивность внимания низкая, устойчивость 

внимания низкая продуктивность внимания очень 

низкая, устойчивость внимания очень низкая. 

50 

5. 0-1 Продуктивность внимания очень низкая, 

устойчивость внимания очень низкая. 

20 

 

Анализ результатов исследования показывает, что большая часть 

детей имеют недостаточный уровень развития продуктивности и 

устойчивости внимания: у 50% детей эти показатели находятся на низком 

уровне сформированности, а у 20% - вообще на очень низком. Это дети, 

которые в ходе выполнения задания допустили очень много ошибок; 

причем изначально немалое количество ошибок по мере выполнения 

задания резко нарастало. 

20% дошкольников продемонстрировали средний уровень развития 

продуктивности и устойчивости внимания. У этих детей количество 

ошибок было значительно меньше, а кривая нарастания недочетов не была 

слишком крутой. 
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Интересно отметить, что в выборке есть дети (10%), которые 

продемонстрировали высокий уровень развития продуктивности и 

устойчивости внимания – это очень хороший результат, означающий, что 

данные характеристики внимания сформированы у дошкольников с ЗПР в 

пределах возрастной нормы. 

Детей с очень высоким уровнем развития продуктивности и 

устойчивости внимания в выборке не выявлено.  

Более наглядно данные результаты представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Уровень развития продуктивности и устойчивости 

внимания старших дошкольников с ЗПР 

 

Чтобы получить полную картину особенностей внимания ребенка, 

надо особенно внимательно проанализировать следующую информацию. 

Дети в возрасте 6-7 лет довольно часто при выполнении задания 

обращаются к образцу - это говорит о небольшом объеме их внимания. 

Если ребенок часто отвлекается, и вы чувствуете, что ваше присутствие и 

ваша забота ему необходима, это, безусловно, свидетельствует о слабой 

устойчивости внимания (таблица 2) 

Таблица 2 Уровень развития свойств внимания у дошкольников с ЗПР 

Уровень развития продуктивности и устойчивости 
внимания

высокий средний низкий очень низкий
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на констатирующем этапе эксперимента (по методике «Найди и 

вычеркни») 

№ 

 п/п 

Список  

детей 

Вывод о состоянии внимания 

1 2 3 

1. Ваня Устойчивость внимания высокая, концентрация высокая, 

достаточный уровень переключаемости. 

2. Филипп Устойчивость внимания высокая, концентрация высокая, 

достаточный уровень переключаемости. 
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Прододжение таблицы 2 

1 2 3 

3. Артём Устойчивость внимания средняя, концентрация средняя, 

достаточный уровень переключаемости. 

4. Маша Устойчивость внимания средняя, концентрация средняя, 

достаточный уровень переключаемости. 

5. Вова Устойчивость внимания средняя, концентрация средняя, 

недостаточный уровень переключаемости. 

6. Коля Устойчивость внимания средняя, концентрация средняя, 

достаточный уровень переключаемости. 

7. Дима Устойчивость внимания средняя, концентрация низкая, 

достаточный уровень переключаемости. 

8. Тимофей Устойчивость внимания средняя, концентрация средняя, 

достаточный уровень переключаемости. 

9. Вероника Устойчивость внимания низкая, концентрация низкая, 

недостаточный уровень переключаемости. 

10. Вика Устойчивость внимания низкая, концентрация низкая, 

недостаточный уровень переключаемости. 

 

Анализ полученных данных показал, что с этим заданием справились 

все дети. Из этих десяти не уложились во времени двое, двое не допускали 

ошибки и уложились во времени. В процентном соотношении это 

выражается в следующих числах: 

 правильно выполнили задание 80% детей; 

 правильно и своевременно выполнили задание 80% детей; 

 правильно, но с опозданием во времени выполнили 20%; 

 не справились с заданием 20%. 

При обработке и оценке результатов методики №2 «Расставь значки» 

были получены следующие данные (Таблица 3). 

Таблица 3 – Уровень развития переключения и распределения внимания 

старших дошкольников с ЗПР 

№ 

п/п 

Количество 

баллов 

Выводы о показателях внимания Количество 

человек, % 

1 2 3 4 

1.  10 баллов очень высокий показатель переключения и 

распределения внимания. 

- 

2.  8-9 баллов высокий показатель переключения и 

распределения внимания. 

- 
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3.  6-7 баллов средний показатель переключения и 

распределения внимания. 

20 

4.  4-5 баллов низкий показатель переключения и 

распределения внимания. 

30 

5.  0-3 балла очень низкий показатель переключения и 

распределения. 

50 

 

Анализ результатов выполненных заданий показывает, что большая 

часть детей имеют низкий или очень низкий показатель переключения и 

распределения внимания: у 50% детей эти показатели находятся на очень 

низком уровне сформированности, а у 30% - вообще на низком. Это дети, 

которые в ходе выполнения задания допустили очень много ошибок; 

причем изначально немалое количество ошибок по мере выполнения 

задания резко нарастало. 

20% дошкольников продемонстрировали средний показатель 

переключения и распределения. У этих детей количество ошибок было 

значительно меньше, но на общие результаты повлияло недостаточно. 

Детей с высоким и очень высоким показателем переключения и 

распределения внимания в выборке не выявлено.  

Более наглядно данные результаты представлены на Рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Уровень развития переключения и распределения 

внимания старших дошкольников с ЗПР  

Показатель переключения и распределения

Очень высокий Высокий Средний Низкий Очень низкий
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Показателей очень высокий и высокий не наблюдается на диаграмме, 

от чего можно сделать вывод, что детям из данной выборке очень 

необходимо развивать уровень переключаемости и распределения 

внимания. Более детальная информация по каждому ребенку представлена 

в таблице 4. 

Таблица 4 – Уровень развития свойств внимания у дошкольников с ЗПР на 

констатирующем этапе эксперимента(по методике «Расставь значки») 

№ 

п/п 

Список 

детей 

Выводы о состоянии внимания 

1 2 3 

1.  Ваня Средний показатель переключения и распределения внимания, 

средняя концентрация, ошибки в перечеркивании символов. 

2.  Филипп Средний показатель переключения и распределения внимания, 

средняя концентрация, ошибки в перечеркивании символов. 

3.  Филипп Средний показатель переключения и распределения внимания, 

средняя концентрация, ошибки в перечеркивании символов. 

4.  Артём Средний показатель переключения и распределения внимания, 

средняя концентрация, ошибки в перечеркивании символов. 

5.  Маша Средний показатель переключения и распределения внимания, 

средняя концентрация, ошибки в перечеркивании символов. 

6.  Вова Показатель переключения и распределения внимания ниже 

среднего, средняя концентрация, ошибки в перечеркивании 

символов. 

7.  Коля Показатель переключения и распределения внимания ниже 

среднего, средняя концентрация. 

8.  Дима Показатель переключения и распределения внимания ниже 

среднего, средняя концентрация. 

9.  Тимофей Показатель переключения и распределения внимания ниже 

среднего, средняя концентрация. 

10.  Вероника Показатель переключения и распределения внимания ниже 

среднего, средняя концентрация. 

Данные результаты отражаются в следующих цифрах: у 20% детей 

средний коэффициент продуктивности внимания приходится на первую 

минуту выполнения задания. Наименьший коэффициент продуктивности у 

40% детей приходится на 4 минуту работы, как и коэффициент точности 
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внимания, что говорит нам о необходимости коррекционной работы в этом 

направлении. 

Методика 3 «Запомни и расставь точки». 

Оценка результатов: объемом внимания ребенка считается максимальное 

число точек, которое ребенок смог правильно воспроизвести на любой из 

карточек (выбирается та из карточек, на которой было воспроизведено 

безошибочно самое большое количество точек). Результаты эксперимента 

оцениваются в баллах следующим образом: 

Результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Выводы об уровне развития 

№ 

п/п 
 Количество баллов Выводы о показателях 

внимания 

Количество человек, 

% 

1 2 3 4 

1.  10 баллов очень высокий - 

2.  8-9 баллов высокий. - 

3.  6-7 баллов средний. 20 

4.  4-5 баллов низкий. 60 

5.  0-3 балла очень низкий 20 

 

Анализ результатов выполнения последней методики показывает, 

что большая часть детей имеют низкий показатель объема внимания: у 

20% детей эти показатели находятся на очень низком уровне 

сформированности, а у 60% -  на низком. Большинство детей, в ходе 

выполнения задания допустили очень много ошибок; причем изначально 

немалое количество ошибок по мере выполнения задания резко нарастало. 

20% дошкольников продемонстрировали средний показатель объема 

внимания. У этих детей количество ошибок было значительно меньше, но 

на общие результаты повлияло недостаточно. 

Детей с высоким и очень высоким показателем объема внимания в 

выборке не выявлено.  

Более наглядно, результаты представлены на рисунке 3 
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Рисунок 3 - Уровень объема внимания старших дошкольников с ЗПР  

 

На диаграмме можно увидеть, что показателей очень высокий и 

высокий не наблюдается, преобладает показатель низкого уровня объема 

внимания, от чего можно сделать вывод о недостаточном развитии объема 

внимания. Более детальная информация по каждому ребенку представлена 

в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Уровень развития свойств внимания у дошкольников с ЗПР на 

констатирующем этапе эксперимента (по методике «Запомни и расставь 

точки») 

№ 

п/п 

Список детей Кол-во 

баллов 

Вывод о состоянии внимания 

1 2 3 4 

1.  Ваня 6 Средний уровень объема внимания 

2.  Филипп 7 Средний уровень объема внимания 

3.  Артём 5 Низкий уровень объема внимания 

4.  Маша 5 Низкий уровень объема внимания 

5.  Вова 4 Низкий уровень объема внимания 

Уровень объема внимания

Очень высокий Высокий Средний Низкий Очень низкий
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6.  Коля 5 Низкий уровень объема внимания 

7.  Дима 5 Низкий уровень объема внимания 

8.  Тимофей 4 Низкий уровень объема внимания 

9.  Вероника 4 Низкий уровень объема внимания 

10.  Вика 3 Очень низкий уровень объема внимания 

 

Таким образом, имея следующие данные, можно подвести итоги 

диагностики уровня сформированности внимания у старших 

дошкольников с ЗПР (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Уровень развития свойств внимания у дошкольников с ЗПР 

(обобщенные результаты исследования) 

№ 

п/п 

№  

методики 

Справились с 

заданием, % 

Справились с 

опозданием, % 
Не справились, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  1 3 30% 5 50% 2 20% 

2.  2 4 40% 3 30% 3 30% 

3.  3 2 20% 5 50% 3 30% 

 

Более наглядно эти данные можно отобразить в диаграмме (рисуске 

4). 
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Рисунок 4 - Уровень развития свойств внимания 

 

По результатам проведённого исследования можно сделать 

соответствующие выводы. Данная группа детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, прежде всего, по развитию внимания 

неоднородна. Одни дети, по результатам исследования очень мало 

отличаются от детей с нормальным развитием, другие с большим 

отставанием в этой области развития внимания. У детей с задержкой 

психического развития, в результате проведённого констатирующего 

эксперимента, были ярко выражены следующие недостатки внимания: 

малая устойчивость, трудности распределения, замедленное 

переключение, малый объём. К особенностям внимания этих 

дошкольников также можно отнести слабость произвольного внимания, 

которая проявляется в частой смене объектов внимания и в невозможности 

длительного сосредоточения на каком-то одном объекте. 

Анализ результатов исследования показал, что у детей с ЗПР 

необходимо целенаправленно и систематически проводить коррекционную 

работу и развивать все свойства внимания. 
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В процессе коррекционной работы необходимо уметь организовать 

умственную и речевую деятельность детей, в частности обращать 

внимание на развитие и тренировку функций и свойств внимания, вызвать 

положительную мотивацию, максимально активизировать познавательную 

деятельность детей с задержкой психического развития, использовать 

разнообразные приемы и методы, эффективно осуществлять помощь детям 

в зоне их ближайшего развития. 

 

2.3 Деятельность педагога по коррекции внимания детей старшего 

дошкольника с задержкой психического развития 

Одной из важнейших задач совершенствования дошкольного 

образования является преобразование системы обучения и воспитания 

подрастающего поколения на гуманистических основах, обеспечивающих 

формирование активного, самостоятельного, всесторонне развитого члена 

общества. Решение этой важной задачи предполагает оказание 

действенной помощи детям, испытывающим разнообразные трудности в 

обучении.  

Важным профилактическим инструментом коррекционно-

образовательной деятельности, обеспечивающим полноценное развитие и 

комфортное проживание детьми периода дошкольного детства, 

безболезненный переход на следующую ступень образования, могут стать 

современные информационные и компьютерные технологии. Проведённые 

психолого-педагогические и дидактические исследования в сфере общего 

образования (Я. А. Ваграменко, А. А. Кузнецов, Е. И. Машбиц, Е. С. 

Полат, И. В. Роберт) и специального образования (В. П. Беспалько, Л. Р. 

Лизунова, Гончарова Е. Л., Кукушкина О. И., Королевская Т. К.), 

показывают, что методики обучения на основе информационно-

коммуникационных технологий обладают необходимым потенциалом. 

Позволяют значительно повысить эффективность коррекционно-

образовательного процесса. 
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 Некоторые компьютерные игры помогают в изучении отдельных 

предметов. Потребность ребенка в компьютерной игре достаточно велика, 

а потому и мотивы данного вида деятельности высоки. Компьютерные 

игры способствуют развитию активности ребенка и побуждают его к 

активному пополнению знаний об окружающем мире. Благодаря 

развивающим компьютерным играм развивается у детей внимание и 

интеллект - познавательная способность, определяющая готовность 

ребенка к усвоению и использованию знаний (готовность к обучению). В 

этих играх, как и во всякой творческой деятельности, ребенку потребуется 

сообразительность, находчивость, умение рассуждать - все эти качества и 

приобретает ребенок в процессе игры.  

Коррекционно-развивающую работу по развитию внимания 

рекомендуется проводить, используя различные игры и игровые 

упражнения, направленные на развитие внимания, так как игровая 

деятельность является ведущей у детей дошкольного возраста. Можно 

использовать комплекс игр, направленный на развитие концентрации, 

объема, распределения, переключения внимания. Можно сказать о том, что 

только через систему игр, игровых упражнений и заданий удается перейти 

от истощаемого к устойчивому, высококонцентрированному вниманию. 

Игры и упражнения, включающие умственную и двигательную 

активность, требуют от ребенка переключения, распределения и 

сосредоточенности внимания. Важным принципом развития внимания 

является требование к организации деятельности ребенка. Внимание 

поддерживается, когда дошкольник активен в отношении предмета, 

обследует его, открывая в нем все новое и новое содержание. 

В то же время взрослый требует довести начатое дело до конца, 

создает у ребят установку на получение качественного результата. Также 

современные компьютерные обучающие программы и игры помогут 

развивать внимание старших дошкольников с ЗПР. 
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Так использование всех вышеперечисленных игр и игровых 

упражнений активизирует внимание дошкольников с ЗПР, а также 

повышает эффективность коррекционно-педагогической работы в целом. 

Умению концентрировать свое внимание можно научиться, 

выполняя все возможные тренировочные упражнения. Обучающие 

игровые программы позволяют ребенку тренировать в игровой форме 

указанные характеристики внимания, что позволит в дальнейшем быть ему 

более усидчивым, сосредоточенным на занятиях. Обучающие игровые 

программы облегчают понимание и запоминание информации, так как 

компьютерные технологии изложения подключают не только слуховую, 

визуальную, моторную, но и эмоциональную память. Так как организация 

самих игровых обучающих электронных программ использует творческое 

нестандартное обучение, то и результатом их использования является 

творческая активность детей.  

Цель занятия: 

 повысить мотивацию познавательной активности; 

 развивать творческое воображение; 

 помочь подготовки ребенка к школе. 

Задачи: 

 развитие зрительно-пространственной ориентации; 

 развитие произвольного внимания; 

 формирование общих приемов умственной деятельности 

(классификация, сравнение, обобщение);  

 формирование конструктивного мышления;  

 развитие логического мышления;  

 тренинг памяти;  

 улучшение характеристики внимания (объем, концентрация, 

переключение, распределение, устойчивость);  
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 приобретение практических навыков при работе с конкретными 

обучающими программами [38].  

Ожидаемый результат  

– работа с конкретными заданиями оказывает положительное 

влияние на развитие внимания дошкольника, способствует стремлению 

ребенка к самостоятельной работе, активности, повышению 

мотивированности на учебную деятельность.  

Работа с программами: 

 окажет положительное влияние на развитие внимания, образного и 

творческого мышления ребенка; 

 будет способствовать развитию стремления у ребенка к 

самостоятельной работе; 

 поможет возрасти познавательной активности ребенка, что 

позволит ему стать более мотивированным на учебную деятельность и 

хорошо подготовленным к школе [23]. 

Содержание коррекционных занятий включает в себя: 

 развитие познавательных процессов; 

 обучение приёмам саморегуляции через использование релаксации 

и визуализации; 

 игры для развития быстроты реакции и координации движений; 

 пальчиковые игры; 

 свето- и цветотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия. 

В процессе своей работы был сделан вывод о том, что 

коррекционную работу более эффективно строить поэтапно: 

индивидуальная, парная, групповая. 

Таким образом, развитие внимания и его недостатков – это 

отдельное самостоятельное направление работы педагога со старшими 

дошкольниками, имеющими ЗПР. Основными структурными 
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компонентами является специально организованное занятие, включающее 

коррекционно-развивающие упражнения. 

 

 

Выводы по 2 главе 

По результатам проведённого исследования можно сделать 

соответствующие выводы. Данная группа детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, прежде всего, по развитию внимания 

неоднородна. Одни дети, по результатам исследования очень мало 

отличаются от детей с нормальным развитием, другие с большим 

отставанием в этой области развития. У детей с задержкой психического 

развития, в результате проведённого констатирующего эксперимента, 

были ярко выражены следующие недостатки внимания: малая 

устойчивость, трудности распределения, замедленное переключение, 

малый объём. К особенностям внимания этих дошкольников также можно 

отнести слабость произвольного внимания, которая проявляется в частой 

смене объектов внимания и в невозможности длительного сосредоточения 

на каком-то одном объекте. 

Анализ результатов исследования показал, что у детей с ЗПР 

необходимо целенаправленно и систематически проводить коррекционную 

работу. 

В процессе коррекционной работы необходимо уметь организовать 

умственную и речевую деятельность детей, вызвать положительную 

мотивацию, максимально активизировать познавательную деятельность 

детей с интеллектуальной недостаточностью, использовать разнообразные 

приемы и методы, эффективно осуществлять помощь детям в зоне их 

ближайшего развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из важнейших задач совершенствования дошкольного 

образования является преобразование системы обучения и воспитания 

подрастающего поколения на гуманистических основах, обеспечивающих 

формирование активного, самостоятельного, всесторонне развитого члена 

общества. Решение этой важной задачи предполагает оказание 

действенной помощи детям, испытывающим разнообразные трудности в 

обучении.  

Важным профилактическим инструментом коррекционно-

образовательной деятельности, обеспечивающим полноценное развитие и 

комфортное проживание детьми периода дошкольного детства, 

безболезненный переход на следующую ступень образования, могут стать 

современные информационные и компьютерные технологии. Проведённые 

психолого-педагогические и дидактические исследования в сфере общего 

образования (Я. А. Ваграменко, А. А. Кузнецов, Е. И. Машбиц, Е. С. 

Полат, И. В. Роберт) и специального образования (В. П. Беспалько, Л. Р. 

Лизунова, Гончарова Е. Л., Кукушкина О. И., Королевская Т. К.), 

показывают, что методики обучения на основе информационно-

коммуникационных технологий обладают необходимым потенциалом. 

Позволяют значительно повысить эффективность коррекционно-

образовательного процесса. 

В процессе своей работы был сделан вывод о том, что 

коррекционную работу более эффективно строить поэтапно: 

индивидуальная, парная, групповая. 

Таким образом, развитие внимания и его недостатков – это 

отдельное самостоятельное направление работы педагога со старшими 
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дошкольниками, имеющими ЗПР. Основными структурными 

компонентами является специально организованное занятие, включающее 

коррекционно-развивающие упражнения. 
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