
Рекомендации педагогам по развитию учебной мотивации у детей с ЗПР 

 

 У детей с ЗПР школа часто вызывает негативное отношение. Это происходит 

потому, что крайне неприятно делать то, в чем беспрерывно терпишь неудачу. 

Следовательно, нужно стремиться к тому, чтобы исключить у ребенка, насколько 

это возможно, ситуацию неудачи. А чтобы этого добиться, нужно использовать 

следующие методы, направленные на то, чтобы учение вызвало положительные 

эмоции: 

 Надо учитывать предпочтение ребенком того или иного содержания обучения и 

приучать его к мыслительной работе на том учебном материале, который ему 

интересен. 

 Следует отбирать те задания, которые ребенок объективно может выполнить 

хорошо. Это повысит его самооценку, улучшит настроение, поднимет готовность 

участвовать в учебной работе, что способствует формированию положительного 

отношения к учению. Задания при этом не должны быть слишком легкими, не 

требующими от ребенка определенных усилий по преодолению трудностей, иначе 

они могут вызвать скуку, а их выполнение никоим образом не отразится на 

повышении самооценки ребенка. Учитель должен умело точно и тщательно 

оценивать возможности ребенка. 

 Повышать самооценку ребенка можно не только описанным выше способом (давая 

посильные задания и помогая в необходимых случаях). Очень важно также 

отношение к ребенку других людей. Ребенок быстро понимает, как его оценивает 

учитель. Если низко, то, будучи поставлен перед необходимостью решения какой-

либо учебной задачи, ученик говорит: “Я глупый”, “я тупой”. Поэтому следует 

избегать низко, оценивать ребенка, его способности. Оценивать можно только 

конкретную работу, выполнение отдельного задания, а не самого ребенка. Следует 

избегать грубых, резких слов и оценок. Особо подчеркнем, что нужно научиться 

избегать этого не только во внешних формах поведения, но и реально. Надо 

научиться искренне, уважать и ценить личность ребенка, иначе он почувствует 

обман. Нельзя считать ребенка неспособным, отсталым – в этом случае он 

наверняка потерпит неудачу, “оправдает” ожидания учителя. 

Реакция на ошибки ребенка должна быть формой помощи ему. Главное – не 

порицание, а разъяснение ошибки. Осознание ребенком ошибки – первый шаг в его 

развитии, движении вперед. Научиться самому и научить ребенка не делать из 

ошибок трагедию, считать их нормальным явлением (ведь на ошибках учатся!) – 

это важная и трудная задача.  

 Нужно научиться, словом поощрять ребенка, малейший его успех. Главным в 

оценке работы должен быть качественный анализ, подчеркивание всех 

положительных моментов, малейшего продвижения. Кроме того, нельзя забывать о 

выявлении причин имеющихся недостатков, не ограничиваясь только их 

констатацией. 

 Для повышения учебной мотивации следует тщательно отбирать содержание 

учебного материала, чтобы сделать его интересным, эмоциональным (насколько 

это возможно). Содержание объясняемого должно опираться на прошлый опыт 

(иначе материал будет недоступен и неинтересен). 

 Для повышения учебной мотивации можно использовать различные формы 

коллективной деятельности. 

Используя перечисленные возможности учебной мотивации, учитель создаст 

благоприятные условия для коррекционно-развивающих занятий.  
Учителя, работая с детьми с задержанным психическим развитием, занятия должны 

проводить в игровой форме, максимально поощрять проявления собственных 

познавательных интересов ребенка, его самостоятельность. Работа должна включать игры, 



направленные на формирование волевой регуляции, способности к планированию 

деятельности, регуляции эмоций.  

В младшем школьном возрасте многие дети этого типа не способны к 

самостоятельному приготовлению домашних заданий, им нужна организующая помощь 

взрослых. Для них особо важно соблюдение режима дня, расписание подготовки к 

урокам, правильное аккуратное рабочее место. Постепенно следует уменьшать контроль и 

организующую помощь, с тем, чтобы к 3-4 классу ребенок мог самостоятельно 

справляться с домашними заданиями, выполнять поручения взрослых. 

Учителям и родителям максимально следует отмечать любые достижения ребенка, не 

требовать от него отличных отметок. Можно при необходимости проводить с этими 

детьми психотренинговые упражнения, направленные на развитие внимания и памяти. 

Желательно, чтобы во время этих упражнений ребенок иногда менялся местами с 

взрослыми, исполняя роль “тренера”, учителя. Это поможет ему легче понять специфику 

учебной деятельности, необходимость дисциплины в классе.  

Безусловно, круг проблем, касающихся эмоционально-волевой сферы ребенка, 

очень широк. Общаясь с детьми, испытывающими эмоциональные затруднения, 

можно предложить взрослым следующие рекомендации:  

 Нельзя стремиться учить ребенка подавлять свои эмоции, задача взрослых в том, 

что бы научить детей правильно направлять, проявлять свои чувства. 

Эмоции возникают в процессе взаимодействия с окружающим миром. 

Необходимо помочь ребенку адекватным формам реагирования на те или иные 

ситуации и явления внешней среды. 

 Не надо пытаться в процессе занятии с трудными детьми полностью оградить 

ребенка от отрицательных переживании. Это невозможно в повседневной 

жизни, и искусственное создание “тепличных условии” лишь на время снимает 

проблему, а через некоторое время она встает более остро. Здесь нужно 

учитывать не просто модальность эмоции (отрицательные или положительные), 

а, прежде всего их интенсивность. Важно помнить, что ребенку нужен динамизм 

эмоции, их разнообразие, т.к. изобилие однотипных положительных эмоции 

рано или поздно вызывает скуку. 

 Чувство ребенка нельзя оценивать, невозможно требовать, чтобы ребенок не 

переживал того, что он переживает. Как правило, бурные, аффективные 

реакции - это результат длительного зажима эмоции. 

 Можно отметить, что не существует плохих или хороших эмоции, и взрослый во 

взаимодействии с ребенком должен непрерывно обращаться для доступному для 

ребенку уровню организации эмоциональной сферы, способствовать 

аффективной регуляции ребенка, оптимальным способом социализации. 
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