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ВВЕДЕНИЕ

Волейбол—  вид  спорта,  командная  спортивная  игра,  во  время 

которой,  в  свою  очередь,  две  команды  соревнуются  на 

специализированной  площадке,  разделённой  сеткой,  стремясь  направить 

мяч  на  сторону  соперника  подобным  образом,  для  того  чтобы  он 

приземлился  на  площадке  противника,  либо  игрок  защищающейся 

команды  допустил  ошибку.  При  этом  именно  для  организации  атаки 

игрокам одной команды разрешается не более трёх касаний мяча подряд.

Центральный  орган  волейбола  как  международного  вида  спорта, 

определяющий  свод  правил  FIVB  —  Международная  федерация 

волейбола. Волейбол входит в программу Олимпийских игр с 1964 года.

Волейбол  —  неконтактный,  комбинационный  вид  спорта,  где 

каждый  игрок  имеет  строгую  специализацию  на  площадке.  Самими 

важными качествами для игроков в волейбол являются прыгучесть именно 

для возможности достаточно высоко подняться над сеткой, координация, 

физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов.

Именно для любителей волейбол — распространённое развлечение и 

способ отдыха благодаря простоте правил и доступности инвентаря.

Существуют  многочисленные  варианты  волейбола,  ответвившиеся 

от  главного  вида  —  пляжный  волейбол,  мини-  волейбол,  парковый 

волейбол.
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Глава 1. Тактика игры

Под тактикой  игры  в  волейбол понимают  целесообразное 

(адекватное игровой ситуации) применение техники игры и организацию 

действий игроков для достижения успеха в противоборстве с соперником. 

Четкая  организация  взаимодействия  игроков  команды  обеспечивается 

подбором игроков (комплектованием) и их расстановкой на площадке, т. е. 

с учетом игровых функций, помогающих наилучшим образом применить 

их индивидуальные возможности [4].

В современном волейболе выделяют нападающих второго и первого 

темпа и связующих игроков — по характеру проявления индивидуальных 

качественных  способностей  (быстрота,  рост,  прыгучесть,  тактическое 

мышление) и роли в организации атакующих действий.

Нападающий первого темпа — это игрок, который, в свою очередь, 

обладает надежными действиями в атаке и на блоке и хорошо играет с 

достаточно  низких  передач.  Нападающий  второго  темпа  -  это 

универсально  подготовленный  игрок,  обладающий  достаточно  высокой 

активностью в организации защитных и атакующих  действий. Разделение 

нападающих  «по  темпу»  условно,  в  принципе  нападающие  обязаны 

хорошо уметь выполнять атакующие удары в тактических комбинациях в 

нападении на любом месте [5].

Связующий игрок обязан обладать достаточно высокой надежностью 

вторых передач мяча в разных игровых ситуациях. Учитывая, что данная 

игровая  функция подразумевает  практическую реализацию тактического 

замысла  в  игре,  к  связующим  игрокам  предъявляются  исключительно 

достаточно высокие требования как  к  организаторам игровых действий. 

Это,  зачастую,  рассудительные  и  спокойные   игроки,  блестяще 

понимающие игру и мгновенно ориентирующиеся в ее  проблематичных 

ситуациях.
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Для равномерного распределения сил в команде ее комплектуют по 

некоторому принципу. При этом учитывается не только лишь стартовый, 

но и запасной составы. В наибольшей степени оправданными признаются 

принципы  4+2  (четыре  нападающих  и  два  связующих)  и  5+1  (пять 

нападающих  и  один  связующий).  Реже  используется  принцип  3+3  (три 

нападающих  и  три  связующих),  при  котором,  в  свою  очередь,  игроки 

различных функций располагаются через зону. [3]

Тактика игры условно делится на два достаточно больших раздела: 

тактику  нападения  и  тактику  защиты.  Каждый  из  этих  разделов  в 

зависимости от принципов организации действий игроков разделяется на 

системы, группы, способы и т. д.

В  содержание  тактики  нападения  входят  командные  тактические 

действия (системы игры),  групповые тактические действия (тактические 

комбинации),  а  также  индивидуальные  тактические  действия  при 

применении  всех  технических  средств  ведения  игры.  Развертывание 

тактических действий во времени начинается с определения системы игры 

в  нападении,  которая,  в  свою  очередь,  реализуется  через  тактические 

комбинации и в конечной фазе переходит в индивидуальные. В подобной 

логической  последовательности  и  рассматривается  содержание 

тактических действий в нападении [2].

Тактика волейбола - это способности  и организация всех действий 

игроков для возможности выйти победителем в игре. Все действия игроков 

в волейболе можно разделить на две категории: нападающие и защитные 

действия.  Согласно  с  этим  и  тактика  игры  складывается  из  тактики 

нападения и тактики защиты. 
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Выделяют тактические действия в нападении и защите:

 индивидуальные, 

 командные 

 групповые.

Тактика защиты и тактика нападения резко выделяются на крайних 

полюсах:  организация действий во время приема мяча от  противника и 

заканчивающий  нападающий  удар  с  предшествующей  ему  второй 

передачей.  Однако,  принимая  мяч  от  противника,  игрок  стремится 

направить его к сетке так же,  для того чтобы его партнеры наилучшим 

образом  могли  организовать  нападающие  действия.  Здесь  защитные 

действия в то же время выступают и как нападающие.

Тактика  волейбола тесно  связана  с  техникой.  Никакой  замысел  в 

игре  не  может  быть  выполнен  в  отсутствие  совершенного  владения 

техническими  приемами  игры,  необходимыми  именно  для  выполнения 

данного замысла [4].

С  учетом  своих  возможностей  каждая  избирает  систему  игры  в 

нападении  и  защите,  которая,  в  свою  очередь,  предусматривает 

рациональную организацию действий игроков в нападении и защите.

Тактические действия в нападении совершаются посредством подач, 

передач и собственно нападающих ударов.

Тактика подачи имеет главную задачу - ввести мяч в игру, предельно 

затрудняя его приём и организацию последующих действий противников.

Тактика  передач.  Главной  задачей  во  время  выполнения 

передач именно для нападения является создание в наибольшей степени 

благоприятных условий именно для выполнения окончательного удара.
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Слабо подготовленному игроку для выполнения нападающего удара 

требуются хорошие условия: вертикальная передача, возможность разбега, 

передач  в  подобных случаях  состоится  в  том,  чтобы сформировать  эти 

удобные условия именно для нападающего удара.

Более  проблематичным  является  выведение  игрока  именно  для 

выполнения  нападающего  удара  в  подобное  место,  в  котором,  в  свою 

очередь, противник способен оказать наименьшее сопротивление. С этой 

целью передача производится игроком, который, в свою очередь, именно 

для выполнения этой функции вынужден меняться с тем, для того чтобы 

занять ключевую позицию, помогающую разнообразить простые передачи. 

Поэтому в тактике передач используются: простые передачи, передачи со 

сменой мест, передачи именно для нападающего удара с первой передачи 

и передачи  в прыжке.

Обманы  в  волейболе  обычно  используются  в  сочетании  с 

подготовкой  к  нападающему  удару  или  передачей  именно  для  него. 

Тактика этих действий при нападающих ударах состоится на применении 

подобной  подвижности  или  невнимательности  отдельных  игроков 

команды противника. 

При неправильной расстановке игроков на площадке, в особенности 

с увеличением количества блокирующих появляются места, свободные от 

игроков. Наличие подобных свободных мест и используется при так же 

называемом  обмане.  Обман  выполняется  на  те  места,  которые,  в  свою 

очередь, оказываются свободными или места, откуда игрок переместился 

для закрытия свободного места [3].
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Таблица 1. 

Амплуа игроков и их характеристики

№ амплуа характеристика

1 Доигровщик атакуют с краёв сетки, пайп

2 Диагональный наиболее  мощные,  прыгучие  и  достаточно 

высокие   игроки  команды,  атакуют  главным 

образом с задней линии, не участвуют в приёме

3 Центральный 

блокирующий

крайне  высокие  игроки,  блокируют  удары 

соперника, атакуют из 3-й зоны

4 Связующий определяет игру и варианты атаки.

5 Либеро защитник, рост чаще всего < 190 см

Тактика  защиты состоит  из  чёткого  взаимодействия  игроков 

передней линии между собой (блокирование и страховка), игроков задней 

линии между собой и  взаимодействие  игроков  задней  линии и  игроков 

передней линии между собой.

Блокирование.  Первым  действием,  которым,  в  свою  очередь, 

команда начинает защищаться от нападающего удара противника, является 

блокирование.  Блокирование  может  быть   одиночным  или  групповым 

(двойным, тройным) [1].

Приём мяча с подачи и от нападающего удара. Наилучшая техника 

именно для защитных действий на задней линии - нужная передача мяча с 

возможным  смягчением  удара.  С  этой  целью  надо  правильно  выявить 

направление полета мяча и место его приземления. 

Здесь  в  первую очередь необходимо оценить обстановку:  в  каком 

положении находится мяч, ударяющий игрок по отношению к мячу и к 

сетке,  каким  согласно  с  этим  будет  в  наибольшей  степени  вероятное 
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направление  мяча  от  нападающего  удара,  какова  будет  крутизна 

траектории его полета.

От расстояния между мячом и сеткой зависит угол полета мяча после 

удара (в отсутствие блока). Поэтому при близкой к сетке передаче мяча 

именно для нападающего удара необходимо перемещаться вперед с тем, 

для того чтобы попасть в нужное именно для приема мяча место.

Страховка.  Надобность  в  страховке  действий  игрока  способна 

появиться  во  многих  случаях:  при  плохой  подвижности  отдельных 

игроков,  несовершенном владении передачей и др.  их подстраховывают 

товарищи по команде. Постоянная необходимость в страховке появляется 

при  нападающем  блоке  и  ударе.  Находясь  в  прыжке,  ни  нападающий, 

выполняющий  удар,  ни  блокирующий  игрок  не  могут  передвинуться, 

реагируя на действие и противодействие  противника.  В соответствии с 

этим надо этих игроков страховать [3].

Тактический  успех  страховки,  как  и  иных  защитных  действий, 

зависит от предвидения действий игроков команды противника.
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Глава 2. Техника волейбола

Специальное  место  в  технике  волейбола  игры занимают стойки и 

перемещения. В технике нападения существует одна стойка - главная. При 

этой  стойке  ноги  располагаются  на  ширине  плеч,  согнуты  в  коленях, 

туловище в вертикальном положении, руки согнуты в локтях и находятся 

перед грудью.

Во  время  выполнения  приемов  техники  нападения  игроку 

приходится  перемещаться.  Перемещения  могут  быть  выполнены  шагом 

или бегом в разных направлениях.

Во  время  выполнения  нападающих  ударов  используются  прыжки 

толчком двумя ногами или одной ногой, с места или разбега. Технический 

прием может быть выполнен правильно только лишь в том самом случае, 

когда игрок своевременно переместившись, принял главную стойку.

Передачи являются лишь одним из главных технических приемов в 

волейболе. В зависимости от положения рук во время выполнения передач 

выделяются нижние и верхние  передачи двумя и одной рукой. Основой 

именно  для  правильного  выполнения  передачи  является  своевременное 

перемещение под мяч и принятие главной стойки [2].

Передачи  могут  быть  разными  по  расстоянию  и  высоте.  По 

расстоянию  выделяются  длинные  и  короткие   передачи,  а  по  высоте  - 

средние,  достаточно  низкие,  достаточно  высокие.  Особенностью 

выполнения достаточно высоких и длинных  передач является в какой-то 

степени более активная работа ног.  Во время выполнения верхних передач 

необходимо  обратить  внимание  на  то,  линия  плеч  игрока  была 

перпендикулярна направлению, в котором, в свою очередь, выполняется 

передача.
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Разновидностью выполнения верхней передачи является передача в 

прыжке.  Она  в  наибольшей  степени  проблематична,  в  силу  того,  что 

выполняется в безопорном положении. После перемещения под мяч игрок 

делает  прыжок  вверх  и  выносит  согнутые  руки  над  головой.  Передача 

выполняется в высшей точке прыжка за счёт активного выпрямления рук 

лучезапястных  и  локтевых   суставах.  Передача  в  прыжке  с  имитацией 

нападающего удара называется «откидкой» [2].

Подача - это способ введения мяча в игру. В современном волейболе 

подача используется не только лишь именно для начала игры, но и как 

мощное  средство  нападения.  Подачи  бывают  -  нижняя  прямая,  нижняя 

боковая, верхняя и прямая  боковая.

Все  подачи  выполняются  согласно  с  требованиями,  указанными в 

правилах: подающий игрок становится за пределами площадки на месте 

подачи, в обязательном порядке подбрасывает мяч и ударом одной руки 

направляет его через сетку на сторону противника [2].

Именно для правильного выполнения любой подачи нужно:

1. Занять правильное исходное положение

2. Правильно подбросить мяч

3. Ударить в нижнюю часть мяча с некоторой силой

4.  Удар  обязан  производиться  твердой  кистью,  закрепленной  в 

лучезарном суставе.

5. После удара рука продолжает движение в направлении подачи.

Нападающий  удар  относится  к  проблематичным  техническим 

приемам,  сочетая  пространственные  и  временные   параметры  разбега, 

удара  и  прыжка   по  мячу.  Нападающий игрок  тесно  взаимодействует с 

партнером,  выполняющим  передачу,  и  тут  крайне  важна  одинаковая 

трактовка  обоими  всех  параметров  приема  и  взаимное  понимание 

условных сигналов. 
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Способность наносить нападающие удары левой и правой  руками 

обогащают  технический  арсенал  игрока,  заметно  расширяют  его 

тактические возможности.

Игрок  обязан  стремиться  нанести  удар  по  мячу  в  высшей  точке 

взлета,  в «мертвой точке».  На ней обязан и он  наносить удар по мячу 

независимо от  характера  подачи.  Мяч всегда  обязан быть чуть  впереди 

игрока.  Это  положение  приобретает  решающее  значение  при  ударах.  С 

пристрельных  и  достаточно  низких   передач,  позволяет  нападающему 

сориентироваться  сравнительно  блока.  Разбег  по  траектории,  близкой  к 

прямому углу по отношению к сетке, формирует именно для нападающего 

игрока достаточно большие тактические возможности,  чем разбег вдоль 

сетки [2].

Совершенствование  нападающих  ударов  проводится  как  в 

отсутствие противодействия блока, так же и при пассивном или активном 

сопротивлении блокирующих.

Игрокам полезно вырабатывать своеобразное мышечное ощущение, 

прыгать как можно выше, для того чтобы нанести удар по мячу на «своей» 

высоте.

Блок  -  это  главный  защитный  прием.  Волейбольная  техника 

блокирования проста: прыжок и вынос рук над верхним краем сетки. Но не 

последнюю роль играет и перемещение игрока к месту постановки блока.

Игрок  перемещается  вдоль  сетки  приставными  или  скрестными 

шагами,  бегом или шагом,  согнув руки,  держа кисти на уровне лица.  в 

процессе  перемещения  и  прыжка  взгляд  блокирующего  направлен  не 

нападающего игрока противника. По приему с подачи или нападающего 

удара,  а  также  по  начальной  траектории  мяча  после  передачи 

блокирующий определяет направление и характер передачи нападающему.

Под  схемой  игры  понимается  численный  и  качественный   состав 

игроков  разных  амплуа  на  площадке.  В  наибольшей  степени 
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распространённые схемы игры 4-2, 5-1 и 6-2, где 2-1-2 число связующих на 

площадке, а 4-5-6 условное число атакующих игроков.

По  схеме  4-2  играют  2  связующих,  расположенных по  диагонали 

друг к другу. Подобным образом во всех расстановках на передней линии 

есть только лишь один связующий, он же и отдаёт передачи. По схеме 5-1, 

на  площадке  находится  только  лишь один  пасующий,  который,  в  свою 

очередь, во всех расстановках выходит в 3-ю зону и оттуда отдаёт вторую 

передачу. Схема 6-2 подобна схеме 4-2, за тем исключением, что пасует 

всегда  тот  связующий,  который,  в  свою  очередь,  по  расстановке  на 

текущий  момент  находится  на  задней  линии.  Эта  схема  помогает 

пасующему  во  всех  расстановках  иметь  трёх  нападающих  на  передней 

линии [3]. 

Схема  4-2  является  наиболее  простой  и  используется  на 

сегодняшний  день  только  лишь  любителями.  Схема  5-1  проблематична 

именно для пасующего, но используется повсеместно. Схема 6-2 подобная 

же  проблематичная,  как  и  5-1,  применяется  только  лишь  до  появления 

игроков «либеро». Она накладывает специальные требования к пасующим, 

которые, в свою очередь, обязаны принимать подачу как доигровщики и 

атаковать не хуже доигровщиков. 

Именно для этой схемы идеально подходят универсальные игроки, 

пришедшие из пляжного волейбола.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  Игра в волейбол стала не  только лишь  чисто  спортивной,  но  и 

происходит развитие волейбола как игры ради отдыха, игра  в  волейбол 

стала  средством организации    досуга,     поддержания     здоровья     и 

восстановления работоспособности.

    В своём реферате я расскажу о развитии  волейбола  в  мире  и  в 

нашей стране, о правилах этой игры, о её тактике и технике.

Волейбол  –  лишь  одна  из  распространенных  игр   в   России. 

Массовый, подлинно   народный   характер    волейбола    объясняется 

его     достаточно  высокой  эмоциональностью  и   доступностью, 

основанной  на  простоте  правил  игры  и несложности  оборудования. 

Специальным   достоинством   волейбола    как    средства  физического 

воспитания  является  его   специфическое   качество   –   возможность 

самодозирования нагрузки,  т.е.  соответствие между  подготовленностью 

игрока  и  нагрузкой,  которую,  в  свою очередь,  он  получает.  Это  делает 

волейбол игрой,  доступной  для людей всех возрастов.
устойчивости и  и нт ен си вн ос ти  быс тр о влечет за  собой сн иж ение к ол ич ес тв ен ны х и ка че ст ве нн ых  п ок азателей ра бо ты ; ус ил ен ие  же и е ё оп ти ми за ци я является пс их ол ог ич ес ки м ус ло ви ем  у ве ли че ни я продуктивности де ят ел ьн ос ти  ч ел ов ек а [ 15 ].  Созд ан на я и разра бо та нн ая  у си ли ям и от еч ес тв ен ны х де фе кт ол ог ов  система  специальной.  С ле ду ет  и значально р ас см атривать с  п озиции пе рв ых с им птомо в.  Они пр ед ст ав ля ют с об ой  с ом ат ов ег ет ат ив ны е ре ак ци и на ра зн оо бр азные вредности и  п ро яв ля ют ся  у же  в  возр ас те  о т само го ро ждения д о до ст иж ен ия  р еб ен ко м тр ех ле тн его в оз ра ст а.  И им енно д ля  э то го оп ре де ле нн ог о уровня ха ра кт ер ны  р еа ги ро ва ни я в в ид е об щей во зб уд им ос ти  с  проявлениями наруше ни й ап пе ти та , с на , а т ак  ж е же лу до чн о- ки шечными  р ас ст ро йс тв ам и.  Жел уд оч но -к иш ечные  расстройства, в свою очередь,  м ог ут  проявляться в ви де  повыш ения и ли  п он иж ен ия  т ем пе ра ту ры , рв от ны х эф фектов, а так ж е вз ду ти я жи во та  и чр ез ме рн ой  п от ли во ст и.  Име нн о этот ур ов ен ь де йс тв ия  мож но  н азвать ве ду щим , так к ак  о рганизм  у же д ос ти г зре ло ст и со ма то ге нн ой  системы  [ 11] . Сл ед ующий  возр ас тн ой  у ро ве нь  представляют дети от  4  до 1 0 ле т.  Данной в оз ра ст но й категор ии  п ри су щ ур ов ен ь ре агирования,  н а вредные возде йс тв ия , называемый  п си хо мо то рн ый. Сю да м ожн о отнести в  о сн ов но м гиподинами че ск ие  отклонения. В их  ге не з мо жн о от не ст и возбу ди мость,  заикания, ти ки . Н а эт ом  в ре менном этапе и нт ен си вн ос ть  к ор ко вы х от де ло в двига те ль но го  анализат ор а на иб ол ее  выр аж ен а.  Дет и,  ст ра да ющи е задержко й психического ра звития,  в  большин ст ве  с во ем  н еб ол ьш ого ро ст а и и меют очень м аленький в ес . Ес ли  брать в ра сч ет  физические п ок аз ат ел и,  то  д ет и с з ад ер жк ой  п си хи че ск ого р аз ви ти я чаще  в се го сх ож и с де ть ми  здоровыми  м ла дш его во зр ас та . В  4 8%  всех сл уч ае в у данной ка те го ри и детей п ат ол ог ич ес ки е зна ки  л иб о отсутствуют вовсе, ли бо  име ют  н ев ро ло гический ук ло н [7] . Но , с ле ду ет  т ак  же отме ти ть  и то т фа кт , что м оторика пр ис ут ст ву ет  в  достаточной мере. Де ти  д ан но й категор ии  д ем он ст ри ру ют в ысокие с по со бн ос ти  в  ловкости, си ле , ч ет ко ст и.  Они  хорошо сп ос об ны  п ри ни ма ть  у ча ст ие  в иг ро во й деятельности [3 ]. У де те й с з ад ер жк ой  п си хи че ск ого р аз ви ти я трудности в  о св ое ни и элемен та рн ой  гр ам оты счета со че та ются с  д ос та то чн о хороше й ре чь ю,  хорошим и сп ос об но ст ям и к запоми на ни ю ск азок и ст их ов  и ра зв ит ым  у ро вн ем  п оз на ва те ль но й деятельности.  Под об но е со че та ни е не х арактерно дл я ум ст ве нн о от ст ал ых  д ет ей . Д ети,  с тр ад ающие  време нн ой  за де рж кой пс их ич ес ко го  разв ит ия  в се гда м огут  п ри ме ни ть  о ка занную им в р аб от е по дд ер жк у.  Сво йс тв о вниман ия , к ак  п ер ек люче ни е [31].  Дей ст ви те ль но , д ов ол ьн о тр уд но  за ст ав ит ь се бя  внима те ль но  относится к то му , что н ет  в озмо жн ос ти  и змен ит ь,  чт о не  требует от  н ас  внешн их  и ли  внутренних а кт ив ны х де йс тв ий . Од на ко  есть р яд  п ре дм ет ов  и  явлений,  п ри ко вы ва ющи х вн им ан ие , часто д аж е пр от ив  н аш его же ла ни я.  В одних сл уч ая х ну жн о заставлять се бя  б ыт ь вн им ат ел ьн ым,  а в други х — предмет  приковыва ет  к се бе  в ни ма ни е,  за ст ав ля я см от ре ть  н а себя,  с лу шать и  т .п.  В  д ан но м сл уч ае  мож но  говорить о  д ву х разли чн ых в ид ах  в ни ма ни я — непроизв ол ьн ое  и  произв ол ьн ое  в ни ма ни е.  Неп ро извольным (пассивным ) называется вн им ание, во зникающее бе з наше го  намер ен но го уч ас ти я,  произв ол ьн ым ( ак ти вн ым) ,  к от ор ое  возн ик ае т на ме ре нн о,  для че го  нам приходится п ри кл ад ывать оп ре де ле нн ые у си ли я.  Так им  о бр азом, т о,  на ч то  н ап ра вл ен о непроизво ль но е вн им ан ие , зап ом инается са мостоятельно; то , ч то  н ео бх од им о запомн ит ь,  ну ждается в пр ои звольном внима ни и.  При ха ра кт ер ис ти ке  в ни ма ни я его р аз ли ча ют  п о степени к он це нт ра ци и (сосредоточенность) , его  и нт ен си вн ос ти  (н ап ря женность),  распределению внима ни я,  ег о устойчивости и от вл еч ен но ст и и, на ко не ц,  пе ре кл ючению вниман ия . С осредоточенность ( ил и концентрация)  в ни ма ни я — это вы бор оп ре де ле нн ог о перечня о бъ ек то в,  на к от ор ых о но  а кц ен ти ру ет ся . Ч ем более у зо к круг об ъе кт ов , н а ко то ры е об ра щается в ни мание,  т ем  в ыш е степень со ср ед от оч ен но ст и (концентрации).  С физиологич ес ко й то чк и зре ни я со ср ед от оч ен но ст ь вниман ия  — э то  в  резк ой  ф ор ме Ч исло о бъ ек то в,  на к от ор ые п ро ис хо ди т ра сп ро ст ра не ни е вниман ия  при од но вр ем енном их в ос пр ия ти и,  фор ми ру ет  о бъ ем  в ни ма ни я.  Лаб ор ат ор ны е ус ло ви я для о пр ед ел ен ия  о бъ ем а вн им ан ия  п ре дп ол агают проведение сл ед ую щих  о пы то в.  Пер ед  испыт уе мы м помещ ается сп ец иа ль на я ап па ра ту ра . С ередина ве рт ик ал ьн ой  п ло ск ос ти  содержи т укрепленную экспози ци он ну ю ка рт оч ку , с н ар ис ов ан ны ми буквами или ц иф рами,  ил и ка к ими -либо ф игур ка ми [ 16 ]. Пе ре д эт ой  плоскостью поме щается п ад аю щая  ш ирма,  ко то ра я им ее т пр ор езь п ос ер ед ин е,  равную по пл ощ ади  экспозиц ио нн ой  к ар то чк е.  Перед на ча ло м оп ытов к ар то чк и бы ва ют, закрыт ы ни жн ей  ч ас ть ю ширмы , которая п од ни мается в ве рх . Ко гда ш ирм а па да ет , н а вр ем я от кр ыв ае тс я ка рт оч ка  (в о вр ем я пр ох ож де ни я пр ор ези м имо  нее)  и  потом снова за кр ыв ае тс я оп ус ка ющ ейс я вниз ве рх не й частью шир мы.  Время  экспозиц ии  о бы чн о ограничивается малым  в ре ме нн ым промеж ут ко м,  ч то бы  в ос пр ия ти е объектов пр ои сх од ил о од но вр ем ен но . Об ыч но  п ро до лж ит ел ьн ос ть  э то го пр оц ес са  м ен ее  с ек ун ды , за эт о время гла з не ус пе ва ет  с де ла ть  за метных движен ий , и  о бъ ек ты  в ос пр ин им аю тся по чт и од но вр ем ен но . Чи сл о объектов,  к от ор ые  в ос пр ин им аю тся пр и та ки х кратковремен ны х по ка зах, и дает ха ра кт ер ис ти ку  о бъ ем у вн им ан ия  [ 28] . Ин те нс ив но ст ь ( ил и на пр яж ен но ст ь)  внима ни я мо жн о ха ра кт ер изовать с те пе нь ю ег о направленности на  т е,  ил и ин ые  о бъ ек ты , при о дн ов ре менном отвлечении от  в се х остальных объектов.  Э та  х ар ак те ри ст ик а в н аи бо ле е яр ко й фо рм е вы ра жает т о,  чем характеризуе тс я вн им ан ие . Пр и высо ко й интенсивности в ни мания че ло ве к це ли ко м по глощае тс я те м,  на ч то  е го вн им ание н ап ра вл ен о,  при эт ом  о н мо жет не  в ид ет ь,  не  с лы шат ь,  ни че го  вокруг, кроме того чт о происходит во кр уг  него . Распределение в ни мания — э то  такое ег о состояние, пр и котором быва ют  о дн ов ре ме нн ые в ыполнения не ск ол ьк их  д ей ст ви й.  Показа ть  р ас пр ед ел ен ие  внима ни я мо жн о на  приме ра х:  во сп ри ят ия  в од ит ел ем  т ого, чт о он вс тр еч ае т в пути,  к огда он  о дн ов ре ме нн о ре гулирует по во ро ты  и  с ко ро ст ь движен ия . И зл ож ения н ов ой  т ем ы пе да го гом,  ко гд а он од но вр ем енно н аб лю дает з а поведением учащи хс я и т. д.  Устойчивостью внима ни я называется дл ит ел ьн ое  е го уд ер жание,  н а каком -  л иб о объекте, ко то ры й по дч ин ен  одной об щей  за да че . Ко г да у че ни ки  о бн ар уж ив аю т ус то йч ив ое  в ни ма ни е во  время  чтения к ни г,  во  в ре мя  п ис ьм а ил и во вр ем я ре шен ия  мат ем ат ич ес ки х задач, об ъе кт ы его д ей ст ви й (текст в кн иге, сл ов а,  ко то ры е он  п иш ет, да нн ые  и з з ад ач и) ,  т ак  же как д ей ст ви я,  которые  он в ыполняет ( дв иж ен ия  р ук  при пи сь ме, ма те матические о пе ра ци и и т. п. ) , постоянно м еняют ся . С уще ст ву ют о тр иц ат ел ьн ые с то ро ны  в ни мания ил и та к называется на ру шен ия  внима ни я — ра сс ея нн ос ть , отвлекаемо ст ь,  ин ер тн ос ть  и  чрезмерная п од ви жность [ 30 ]. На ру шен ия  внима ни я это п ат ол ог ич ес ко е изм енение и зб ир ат ел ьн ос ти , н ап ра вл ен но ст и пс их ик и,  ко то ра я вы ра жается в  с ос то ян ии  утомл ен ия  или пр и ор ганическом поражен ии  мозга,  в су жении об ъе кт ов  в ни ма ни я,  при эт ом  ч ел ов ек  м ож ет о дн ов ре менно во сп ри ни мать т ол ьк о ма ло е ко ли че ст во  объектов, не ус то йч ив ос ть ю вн им ан ия  При чи на ми н ар уш ени й мо гут б ыть ка к вн еш ние,  т ак  и вн ут ре нн ие  ф ак то ры . Вн еш ние  причины это ра зн ые  н егативные возде йс тв ия  ( стрессоры)  и от ри ца те ль ны е от но шения де те й с окружа ющ ими  л юд ьм и.  В ну тр ен ни е пр ич ин ы мо жно пр ед ст ав ит ь ка к наруше ни е ча ст ей  психики [3 4] .  Нар уш ени е вниман ия  выр аж ае тс я:   —  не сп ос об но ст и сохранения вн им ание. Ви ды  н ар уш ени я вниман ия : р ас се ян но ст ь;  отвлекаемос ть ; с уж ение о бъ ем а вн им ания; ин ер тн ос ть ; н еу ст ой чи во ст ь вн им ан ия  ( при н ар уш ени ях  концентрации в ни мания) . 4. Мыш ление Мыс ли те ль на я де ят ел ьн ос ть  мла дш его школьника в пе рв ые  н ес ко ль ко  лет об уч ен ия  в о мн огом сходна с  м ышл ен ие м до шко ль ни ка . У  м ладши х школьников я рк о вы ра жается. Ко гд а реша ются м ысл ит ел ьн ые  задачи, де ти  старают ся  опираться на  р еа ль ны е пр ед ме ты  и ли  и х изо бр аж ения. О бобще нн ые в ыводы делаютс я на ос но ве  н ек от ор ых  ф ак то в.  Все  эти пр из на ки  проявляют ся  и пр и изучении уч еб ны х материалов. В ра звитии мыш ления младших  ш кольников можно  выд ел ит ь две о сн ов ны х ст ад ии . В этом периоде к по ня ти йн ом у,  словесно-л ог ич ес ко му  м ышл ен ию , эт о приводит к дв ой ст ве нн ом у ха ра кт ер у мы сл ит ел ьн ой  д ея те ль но ст и ребенка: ко нк ре тн ое  мыш лен ие , к от ор ое  с вя занно с  р еа ль но ст ью и  непосредственными  н аб люде ни ям и,  н ах од ит ся  в со от ве тс тв ии  с  логи че ск им и пр ин ци па ми, но  отвлеченные  рассужд ен ия , к от ор ые я вл яю тся форма ль но  логи че ск им и,  д ет ям  в  этот п ер ио д ещ е не  д ос ту пн ы.  С разв ит ие м мыш ления та к же  с вя зыва ют  в озникновение ва жнейших  н ов оо бр азований младшег о шк ол ьн ог о возра ст а,  к ко то ры м мож но  о тн ес ти : а на ли з,  вн ут ре нн ий  п ла н действий,  р еф ле кс ию . Эт и но во об ра зования м огут  с фо рм ироваться у мл ад ших  шко ль ни ко в во  время  обучения. От  ч его з ав ис ят  трудности уч еб но й де ят ел ьн ос ти  шко ль ни ко в?  С  о дн ой  стороны, н аи бо ль шее  влияние ок аз ыв аю т ос об ен но ст и уч еб ны х ма те ри ал ов , с д ру го й -  в озмо жн ос ти  с ам ог о учащег ос я,  во зр ас тн ые  и  индивидуальные особенности е го  памят и,  вн им ания, мы шле ни я,  и,  -  от  п ро фе сс ио на ли зм а пе да гога.  Тру дн ос ть  выд ел ен ия  сущес тв ен но го , г ла вн ого о тч ет ли во  п ро яв ля ет ся  в од но м из  коренных.  Их у моза кл ючения с тр оя тс я на  нагл яд ны х пр ед по сы лках, да нн ых  в  восприятии, и выво да х,  ко то ры е де ла ются н е на  основе а рг ум ен то в,  получаемы  л огически,  а  пу тем прямы х со от но шений су ждений с  в ос пр ин им ае мым и св ед ен ия ми . По ня ти я и о бо бщ ени я на эт ой  с та ди и находятся в  с ил ьн ой  за ви си мости от  в не шних х ар ак те ри ст ик  п ре дм ет ов  и  могут фиксировать те  с во йс тв а,  ко то ры е в св ою о че ре дь  могут ле жать н а по ве рх но ст и.  К пр им еру,  о дн и и т е же  п ре дл оги в ыделяют ся  второклассниками более у сп еш но в т ом  с лу ча е,  если и х значения ко нк ре тн ы.  Именно по эт ом у в на ча ль но й шк ол е та ки м ва жн ым оказы вается п ри нц ип  н аглядности.  Пре до ст ав ля я во змож но ст и ра сш ирения с феры конкретных  проявлений п он ят ий  д ля  детей,  п ед агог уп ро щает в ыделение о сн ов ны х момен то в и о бо зн ач ае т его  н ео бх од им ым словом. К оренной кр ит ер ий  п ол но це нн ого о бо бщ ени я это с по со бн ос ть  д ет ей  приводить со бс тв ен ны е пр им еры, с оо тв ет ст ву ющи е ус во ен ны м зн ан ия м.  Задержк а психического ра звития может  быт ь обусловлена р аз ли чн ым и во сп ал ит ел ьн ыми  за бо ле ва ни ям и ЦНС  в  течение пе рв ых л ет  ж из ни , а  т ак же  т ра вм ам и го ло вн ого м озга . П роявление пр из на ко в ЗПР,  ко то ро е св язанно с по вр еж де ни ем  г ол ов но го мозг а,  может  проявляться у бо ль шого  к ол ич ес тв а детей у же в  р ан не м де тс тв е:  за по здалое на ча ло  х ож де ни я,  неуклюж ес ть  в  движе ни ях , з ад ер жк а в разви ти и ре чи , п он иж енная по зн ав ат ел ьн ая  активность. В зависимо ст и от по вр еж дени й функциональных систем го ло вн ог о мо зга , мо же т на бл юд ат ьс я от де ль но е особо в ыраже нн ое  нарушен ие  п ознавательной д ея те ль но ст и [6] . По ми мо у же р ас см отренных биологи че ск их  ф ак то ро в,  за де рж ка п си хи че ск ог о разви ти я мо жет бы ть в ызва на  е ще и  т ак  же называемым и со ци ог ен ны ми и ли  п си хо генным и фа кт ор ам и.  В  б ол ьш ей ч ас ти  с лу ча ев  о ЗП Р можно  сказат ь то ль ко  в ст ар шем  д ош кольном возр ас те , в т о вр ем я ко гда р еб ен ок  н ач ин ае т испыты ва ть  т ру дн ос ти  при по дг от ов ке  к шко ле . О днако за ме ти ть  задержк у психического ра звития можно  зн ач ит ел ьн о ра нь ше. За ча ст ую, родители ст ан ов ят ся  н ас то ро же нн ыми  при от ст ав ан ии  у ме ни й и способностей ре бе нк а от  своих св ер ст ни ко в.  Нео бх од им о уч ес ть , ч то  к огда во зн ик ае т зад ер жка пс их ич ес ко го  разв ит ия  в озмо жн о ка к проявление ум ственной о тс та ло ст и,  так и по яв ле ни е призн ак ов  н ар уш ений э моционально- во ле во й сф ер ы,  к ро ме  т ого о ни  м ог ут  проявляться од но вр ем енно. Бы ва ет , что р еб ен ок  с  за де рж кой пс их ич ес ко го  разв ит ия  п ра кт ич ес ки  не о тл ич ае тс я от  сверстников,  б ыв ае т и довольно за ме тн ая  о тс та ло ст ь.  Окончательно п ри зн ак и зад ер жки пс их ич ес кого  р азвития у  д ет ей  могут бы ть в ыявлены детским неврологом  п ри  п ро ве де ни и профил ак ти че ск ого и ли  ц ел ен ап ра вл ен но го ос мотра.  Про ве де но  м но го  исследований, он и свидетельствуют об от ри ца те ль но м вл ия ни и на  разв ит ие  р еб ен ка  ранней и зо ля ци и его  о т ма те ри . К  п ри меру, ут ра та  или от су тс тв ие  т ес но го вз аи мо де йс тв ия  с  мам ой . На  за ня ти ях  д ош кольники з на ко мя тс я с разли чн ыми  видами театра (д ра ма ти че ск ий , кукольный,  оп ер ны й)  ч ер ез  не тр ад иц ио нн ые ф ормы об уч ен ия . Т акие к ак  б ес ед а и э кс ку рс ия  в  театр,  ф ес ти ва ль  с ка зок « Аленький ц ве то че к» , зан ят ия  в  театральных  мас те рс ки х,  пр ов ед ен ие  занятий ар ти ст ам и го ро дс ки х театров. Эт и занятия д аю т де тя м во зм ож ность уч ит ьс я пр им ен ен ию  н е то ль ко  вербальных и н ев ер ба ль ны х ср ед ст в об щения (я зыка  мим ик и и же ст ов ), но  и им провизац ии  н а сказо чн ые т ем ы, у пр аж нения в вы ра зи те ль но ст и же ст ов , к от ор ые м огут  и сп ол ьзоваться в  п ро це сс е вза им одействия.  Д ея те ль но ст ь,  осуще ст вл яе мая вм есте с  в зрослыми с «о тк ры ты м»,  за ра не е не оп ре де ле нн ым резул ьт ат ом  ( со чи не ни я сказо к с содержан ие м нр ав ст ве нн ой  направленности, игры с ку кл ам и) , зна ко мит де те й с разны ми мо де ля ми  п ов ед ен ия  человека в  к он фл ик тн ой  с ит уа ци и,  по зв ол яе т им усвоить пр ав ил а хо ро шего  т он а,  пр ио бр ес ти  с оц иа ль но  - бы то вы е на вы ки [ 19 ]. Факультативный курс «Т еатр и  д ет и»  делится на  д ва  разд ел а:  «Ма ст ер ск ую  ю ного  а кт ер а»  и «Т еатральную ма ст ер ск ую».  «Ма ст ер ск ая  юно го  актера» вк лю чает и гр ы и специализир ов ан ны е уп ра жнения, пр ед на значенные для р аз ви ти я и к ор ре кц ии  п си хи че ск их  фун кц ий  и пр оц ес со в (восприятие, вн им ан ие , памя ть , в оо бр аж ение),  для ра зв ит ия  связно й ре чи  детей (м он ол ог ич ес ко й и д иа ло ги че ск ой ). Вы полняя и гр ов ые  у пр аж не ни я,  дети с ов ер шен ст ву ют  н ав ык и взаимо де йс тв ий  с вз ро сл ым и и св ои ми  р ов ес ни ка ми , разви ва ют у мение по дд ер жки бе се д на  разл ич ны е те мы.  Педаго ги  и ро ди те ли  п ри ни ма ют н еп ос ре дс тв ен но е уч ас ти е в к ор ре кц ио нн о- пе да гогич ес ки х ра бо та х.  Компл ек сн ая  диагно ст ик а по мо га ет  выя ви ть  состояние ко ре нн ых. Вс е пр об ле мы  и  в оп ро сы  о бс уж да ются п о ок он ча ни и тестирования [5 0] .  С ни женный объём вниман ия  (в ос пр ин им ается не  б ол ее  двух о бъ ек то в) . В ниман ия  со с ни женной у ст ой чи во ст ью  ( ча ст о отвлекается).  Сла ба я концентрация,  затрудненная п ер ек лю чаемо ст ь.  За тр уд не ни я пр и выпо лн ен ии  мно гоступенчатых инструкций.  С ла ба я ра бо то сп ос об но ст ь ( бы строе ис то щен ие  и ут ом ление) . Вы ше среднего (4 ба лл а)  Незначительное с ни жение об ъё ма в ни мания (в ос пр ин им ае тс я не  более 3 пр ед ме то в од но вр ем ен но ).  Внима ни е устойчиво ( по чт и не от вл ек ае тс я) , д ос та то чн о ко нц ен тр ац ии  и п ер ек люча ем ости. До ст ат оч но  р аб от ос по со бе н.  Выс ок ий  (5  б ал ло в)  шир ок ий  объём внима ни я ( в од но  и то  ж е вр ем я во сп ри ни ма ет ся  4 -5 об ъе кт ов ).  Устойчивое в ни мание (о тв ле че ни я отсутствуют) .  В ысокая с те пе нь  к он це нт ра ци и,  ле гк о переключ ае тс я.  Выс ок ая  работоспособность.  O Методика:  Исс ле до ва ни е пр ео бл ад ающих  типов вн им ания [ 6] .  Цел ь:  определить т ип  в ни ма ни я:  целостное ил и мн ог оф ок ус но е Об ор уд ов ан ие : изо бр аж ение с ло на  в  виде к он ту ра  с  расположе нн ым и вн ут ри  м ел ки ми ж ивотным и Пр ов ед ен ие  о бс ле до ва ни я:  ре бе но к бе ре т карточку и от ве ча ет  на в оп ро с:  «Чт о зде сь  и зображен о? » Оц ен ив ае тс я:  во  в ни ма ни е пр ин им ае тс я то ль ко  первый ответ  исп ытуемого. Ес ли  р еб ен ок  го во ри т «С ло н»  -  у не го на бл юдается пр ео бл ад ан ие  ц ел ос тн ого т ип а вн им ан ия ; если ре бе но к на зыва ет  жив от ны х,  которые  расположе ны  в ну тр и «слона» -  у не го  наблюда ет ся  преобладание м ного фокусного вн им ан ия . Та ки м об ра зом,  пр и пр ов ед ен ии  описанной вы ше ме то ди ки  д иа гностики со ст оя ни й вн им ан ия , учитель-д еф ектолог по лу ча ет  данные о с ос то ян ии  в ни ма ни я со гласно во зр ас тн ой  норме , и  о пр ед ел яе т уровень р аз ви ти я вниман ия , ч то  с по со бс тв уе т гра мотному  индивидуальному  подходу вт ор ой  э та п:  ре бе но к зачеркивает и  о бв од ит  два пр ед мета и з чет ырех п о ук азанию взро сл ог о.  - Тр ет ий  этап: ре бе но к зач ер ки ва ет  в о всех фигу рк ах , которые содержат  рисунки на се ко мых . У ровень п ро из во ль но го вн им ания м ожн о определить по  с ум ме р ез ул ьт ат ов  в тр ех  э та па х работы, к от ор ые о бр аб ат ывают ся  отдельно. Об ор уд ов ан ие : три л ис та : 1) изображе ни я гео метрических фигу р;  2)  о бр азы реальных  предмет ов : р ыбки, во здушно го  шар ик а,  яблока и  а рб уза, на бо ра  зн ак ом ых гео метрических фигу р,  два из  них со де рж ат и зо бр аж ен ие  м ух и и гус ен иц ы.  Т ак  ж е на бо р о борудования со ст ои т из  пр ос то го  карандаша , часов с  с ек ун дн ой  стрелкой, пр от ок ол а фи кс ац ии  парамет ро в.  Инструкция: "Это т рисунок с од ер жит из об ра же ни я геомет ри че ск их  фигур.  С ей ча с я в к аж дой из  четыр ех  фигур,  н ах од ящ ихся в ве рх у на ри су ю знаки. Те бе  н уж но  в о всех ос та ль ны х фигу ра х по ст ав ит ь такие ж е зн ак и.  При эт ом  м оже шь с мотреть на  о бр азец". Пе рв ый  э та п.  "На ли ст е нарисованы яблоки, ры бк и,  арбузы  и  в оздушн ые ш ары . Зачеркни , по жа лу йс та , всех ры бок,  а  яблоки о бв ед и кр уж ка ми".  Вто ро й этап.  "На  следующ ем рисунке н ах од ят ся  знакомы е те бе  ге ом етрические ф игур ы.  З ач ер кн и му х,  и гусениц в  т ех  фигурах,  где он и вс тр еч аютс я" . Т ретий эт ап . Во  время  экспериме нт а обраща ем  в ни мание на  т о,  ка к ве де т себя ис пы туемы й:  - от вл ек ал ся  ли о н от  работы;  - требуется л и ем у на по ми на ть  о  продолжен ии  работы;  - как ч асто и сп ытуемый  с ве ря ет ся  с об ра зц ом  п ри  помощ и бе се ды , чт об ы вы яс ни ть  п ре об ла да ни я некоторого ти па  ответов у де те й с з ад ер жк ой  п си хи че ск ого р аз ви ти я с р аз ли чн ым и форма ми  о бу че ни я;  • выяс ни ть , к ак  д ош кольники с  задержк ой  психического  р азвития ф иксируют и в ыделяют  свои д ей ст ви я в созна ни и в условиях уч ре ждения д оп ол ни те ль но го  о бразов ан ия ; •  п ро ан ал изировать, в какой с те пе ни  д ет и осозн аю т нр ав ст ве нн ые н ор мы,  и ка ки м об ра зом это з ав ис ит  от м етодов о бу че ни я де те й с З ПР в  у сл ов ия х учрежд ен ий  дополнительного об ра зования; • в ыявить у ро ве нь  ф ор мирования сю жет но -ролевых  игр де те й с З ПР п ри  о бы чн ом  о бу че ни и их  в за кр ыт ых гру пп ах  и  в гр уп па х с и нт ег ри ро ва нн ым  о бу че ни ем . Эк сп ер им ентальная ра бо та  б ыл а пр ов ед ен а в у чр еж дении до по лн ит ел ьн ог о образов ан ия  № 116  и в уч ре жд ен ии  д оп ол ни те ль но го об ра зо ва ни я №18.  В  э кс пе ри ме нт е уч ас тв ов ал о 20 де те й (2 гр уп пы  п о 10 де те й) . О дна гр уппа эк сп ер им ентальная,  в  ней бы ла п ро ве де на  и нт еграция д ет ей  с  ЗПР в гр уп пу  обычн ых  д ет ей ; д ру га я – к он тр ол ьн ая , в н ей  д ет и обучались п о об ыч но й пр ограмм е дл я детей с  З ПР . Ме то ди ки  и сс ле до ва ни й:  При ди аг но ст ик е примен ял ис ь уже  изве ст ны е методики, ко то ры е бы ли  с озданы за ру бе жными  и  отечественным и ав то ра ми , тем не менее,  и м тр еб ов ал ас ь адаптация в  п ла не  фор мы  и х по да чи , с од ер жания,  п ре дъ яв ле ни я ма те ри ал ов , к ол ич ес тв ен ной и ка че ст ве нн ой  оценок р ез ул ьт ат ов  диагно ст ик и.  Тре бо ва ни я,  пр ед ъя вл яе мые  к на бо ру  д иа гностических методик пр ед на зн ач ен ны х оп ре де ле ни й характера и  с ос то ян ий  психических фун кц ий  и их  с оо тн ош ений. Эт о оп ре де ля ет ся  с по мощью  н ек от ор ых к ол ич ес тв ен ны х и ка че ст ве нн ых  к ри те ри ев  и по ка за те ле й.  Особое з на че ни е приобретают разра ботки у ни фицированных условий п ри менений методик им енно д ля  с оп ос та ви мо ст и по лу че нн ых  с ве де ни й.  3.  Нео бх од им о,  чтобы продолжит ел ьн ос ть  обс ле до ва ни я со ст ав ля ла  не б ол ее  о дн ого ч ас а,  по т ой  п ри чи не , ч то  д ля  детей,  о тн ос ящ ихся к  р ас см ат ри ва ем ой к ат ег ор ии  хар ак те рн ы не ус то йч ив ые п ок аз ат ел и деятельности,  к от ор ые  п ри  продолжит ел ьн ом  в ып ол не ни и ин те лл ек ту ал ьн ого задания е ще больше  у ху дш ают ся . С  э ти м св яз ыв аю тся до по лн ит ел ьн ые т ре бо ва ни я к обследов аниям ребенка с де фе кт ам и ра зв ит ия  – он и об язаны быть  поэтапным и.  Пси хо ло гическ ая и  к ли ни че ск ая  практика ш иро ко  использу ет  р азные наборы диагно ст ич еских м етодов, од на ко , б ол ьш инс тв о из ни х не об ла да ет  у ст ан ов ленным и кр ит ер ия ми , которые мо гли б ы по мочь п ро ве де ни ю  не то ль ко  диффе ре нц иа ци и вн ут ри  ЗПР, н о и дост аточно н ад еж но о тг ра ни чи ть  эти ан ом алии. Сущ ествуют  мет од ик и ( к пр им ер у,  тест Векслера) , которые использую т однократные  предъявления з ад аний н ек от ор ог о типа,  н е явл яю тся оп ти мальным и дл я ди агностики З ПР.  Исследования лич но ст ны х ос обенностей д ошко ль ни ко в мет од ом  б еседы Ин струкция : Ор га низу йт е пр оведение бес еды  с  р ебенк о м , с  использо ва ни ем  в оп ро сн ик а.  Ребенок на зы ва ет  н ра вс тв ен ны е но рм ы,  д ае т верную оценку п ов ед ен ию  д ет ей , но не  м от ив ир уе т со бс тв ен ну ю оц ен ку . 3 . Ребенок д ае т оц ен ку  поведению других  д ет ей  в ка че ст ве  п ол ож ит ел ьн ог о или н ег ат ив но го,  н о оценка не  м от ив ир уе тс я и нравственные  нормы  н е фо рм ул ир ую тся.  4 . Р еб ен ок  н е мо же т да ть  оценку п ос ту пк ам  д ет ей . В третьей с ер ии  с оп ос та вл яе тс я предполагае мое и ре ал ьн ое  поведение де те й,  и де ла ются в ыводы о то м,  в  какой ст еп ен и он и соответствуют друг др угу, ка ки м об ра зом это с оо тв ет ст ви е зависит о т во зраста.  Методы наблюде ни я.  Один и з первых  мет од ов , к от ор ый о дн ов ре менно яв ля ет ся  и  самым  п ро ст ым и д ос ту пн ым это м етод н аб лю дения.  Акт ив но ст ь ис сл ед ов ат ел я при э то м методе м инима ль на . И так,  1  мет од  - на бл юд ен ие . На бл юд ен ие  э то  один и з ме то до в исследования,  к от ор ый  с ос то ит  в пр ед на меренном,  си ст ем атическом фик си ро ва ни и разны х пс их ол ог ич ес ки х фа кт ов . В  с оц ио ло ги и под н аб лю дением подразу мевается н еп ос ре дс тв ен но е во сп ри ят ие  социальной д ей ст ви те ль но ст и с целью упорядочить о пы т и пр ов ер ит ь выдв игаемы е в исследовании ги по те зы. В  б ол ее  о бщ ем смыс ле  л юб ое  н ау чн ое  зн ан ие  б ер ет  свое н ач ал о из  на бл юдений. Пр ав да , использов ан ие  н аб люде ни я ка к научного ме то да  с бо ра  мат ер иа ло в в з на чи те ль но й ме ре  отличается о т пр ак ти ки  жит ей ск ой . В ыде ля ет ся  4 ос об ен но ст и на бл юд ен ий  к ак  научных  мет од ов : Н аучное н аб лю дение по дч ин яе тс я ос но вн ым  з ад ач ам  и сс ле до ва ни й.  Это не  б ес по ря до чн ый  н аб ор  случайных  впечатлений,  э то  целенаправленный процесс. Да нн ые н ау чн ых н аб лю дений за пи сы ва ют в  т ак  назы ваемы е дн ев ни ки  наблюда те ле й,  пр от ок ол ы.  Э ти  м ат ер иа лы  и  записи з ан ос ят ся  в оп ре де ле нн ом  п ор яд ке . На бл юд ен ия  о бя заны проверяться и ко нт ро ли ро ва ть ся  согл ас но  к ри те ри ям  о бо сн ов ан но ст и и н ад еж ности по лу че нн ых д ан ны х.  В аж ной дл я по ни ма ни я яв ля ет ся  классифик ац ия  наблюде ни й,  ко то ра я в свою очередь может  произв од ит ьс я по  разн ым основаниям. П о ст еп ен ям  в ыделяют ся  неконтролируемы е (или не  с та нд ар ти зованные , б ес ст ру кт ур ны е)  и  контролируемы е (стандартизов ан ны е,  с тр ук ту рн ые ) наблюд ен ия . В  п ер во м ис сл ед ов ат ел и по ль зуют ся  лишь об щими принципиальным и пл ан ам и,  а во  в то ро м ре гистрируют  событ ия  по д ет ал ьн о ра зработанным пр оц ед ур ам . В зав ис им ости о т то го ка ко е по ло же ни е занима ет  наблюда те ль  выд ел яют со уч ас тв ующие  (и ли  в кл юч ен ны е)  и  простые  наблюде ни я.  В пе рв ом  и сс ле до ва те ли  и мит ир уют вх ож де ни я в специализир ов ан ну ю ср ед у,  адаптируютс я в н ей  и  анализир ую т со бы тия сл ов но  « изнутри».  В  п ро ст ых  н аб люде ни ях  о ни  реги ст ри ру ют с об ытия « со  с то ро ны ».  Во всех сл уч ая х на бл юд ен ия  м ог ут  проводиться от кр ытым сп ос об ом  и ли  инкогн ит о,  когд а на бл юд ат ел и ма ск ир ую т св ои  д ей ст ви я.  Одной из  мод иф ик ац ий  я вл яютс я вк люче нн ые н аб лю дения,  с ти му ли ру ющи е ил и «принима ющ ие участие»,  в  процессе к от ор ых и сс ле до ва те ль  ф ор мирует о пр ед ел ен ны е эк сп ер им ентальные  обстановки д ля  у лу чш ения в ыявления с ос то ян ий  о бъ ек та , в  о бы чн ых с ит уа ци ях  « не  просмат ри ва ем ых».  При  и сп ол ьзовании «н аб лю дающего  у ча ст ия »,  ра зр аб от ан но го А. Н.  Але кс ее вы м, н аб лю дение по хо же н а эк сп ер им ен т,  в ко то ры й в св ою о че ре дь  исследователь вв од ит  э кс пе ри ме нт ал ьн ый ф актор из ну тр и ситуации и ча ст о выну жд ен  и мп ро ви зи ро ва ть  в за ви си мо ст и от  того , как р аз ви ва ют ся  с об ыт ий . Со гласно ус ло ви ям  о рг ан изации на бл юдения м ожн о разде ли ть  н а полевые ( ко то ры е пр ох од ят  в  естественных условиях)  и  лабораторные ( ко то ры е пр ов од ят ся  в  искусственно с оз да нн ой  ситуации).  Большая  ч ас ть  конкретных социологи че ск их  и сс ле до ва ни й проводятся им енно в  ф ор ме п ол ев ых н аб лю дений.  Л аб ор ат ор ны е на бл юдения –  в ид  наблюде ни й,  пр и ко то ры х в свою очередь ок ру жающую среду и на бл юд ае мую ситуацию определяет ис сл ед ов ат ел ь.  Осн ов ны е до ст ои нс тв а лабораторных  наблюде ни й это м аксимал ьн ые  в  сравнении с др угими видами , в оз мо жности в ыявления в се х фа кт ор ов , ситуаций и ус та но вк а вза им освязи  м еж ду н им и.  Гла вн ый  н ед ос та то к это и ск ус ст ве нн ая  с ит уа ци я,  ко то ра я,  невзир ая  н а все п оп ытки и сс ле до ва те ля , способна ре зк о изм еняться.  Л аб ор ат ор ны е на бл юдения о бы чно пр им еняют  в эк сп ер им ентальных  исследованиях.  Пос то ян ст во  п ов ед ен ия  позв ол яе т ус та но ви ть  разн иц у ме жду сл уч ай ны ми наблюд ен ия ми  и  система ти че ск им и.  Сис те ма ти че ск ие  н аб люде ни я ха ра кт ер изуютс я постоянной фиксацией си ту ац ии , действия,  п ро це сс а в т еч ен ие  к ак ого-т о пр ом еж утка в ре мени. Он о по зволяет и сс ле до ва ть  д ин ам ик у пр оц ес со в,  зн ач ит ел ьн о увеличивая до ст ов ер но ст ь эк ст ра по ля ци й их ра зв ит ия . О бласти и сп ол ьз ов ан ия  система т ических на бл юдений ч ре зв ыч ай но  ш ироки,  э ти  исследования п ри меняютс я как д ля  п ои ск ов ых , так и  д ля  экспериме нт ал ьн ых  и сс ле до ва ни й.  К сл уч ай ны м наблюде ни ям  о тн ос ят  наблюде ни я зар ан ее  н езапланированных  видов де ят ел ьн ос ти , явлений, со ци ал ьн ых  с ит уа ци и.  Все вы шео пи са нн ые в ид ы на бл юдений и меют свои пр еи мущес тв а,  свойства, не до ст ат ки , к от ор ые в оз ни ка ют  в о время их пр им енения, и все э то  н ео бх од им о уч ит ыв ат ь,  приступая к ис сл ед ов ан ия м.  В экспериме нт е были  за де йс тв ов ан ы 20  д ет ей  (2  группы по 10  д ет ей ). Од на  группа я вл ял ас ь эк сп ер им ен та ль но й,  другая  б ыл а ко нт ро ль но й.  Экспериме нт ал ьн ая  работа п ро во ди ла сь  в  трех н ап ра вл ен ия х.  Пер во е направление п од чи ня ло сь  п ро бл ем ам  с та нд ар ти за ци и,  ра зв ит ия  компл ек сн ых  и нд ив ид уа ль ны х ди агностических о бс ле до ва ни й де те й.  В ди аг но ст ич ес ки х обследованиях у чи ты вали р ез ул ьт ат ы ис сл ед ов ан ий  большой  группы специалистов,  с ре ди  которых  был и педиатр, вр ач -лого пе д,  психоневролог,  воспитатель,  д еф ек то ло г,  сп ец иа ли ст  п о изо бр аз ит ел ьн ой  деятельности, му зы ка ль ны й ру ко во ди те ль , специалист по  р ит ми ке , инструктор по  ф из ич ес ко й культуре.  Но ос но вн ой  упор д ел ал ся  н а проведение эк сп ер им ентов:  •  на бл юдения ( за иг ра ми  д ет ей  с ЗП Р,  и з в за им од ей ст ви я с други ми д ет ьм и,  в ып ол не ни я пр ав ил  игры , тв ор че ск их  аспектов и гр , с те пе нь ю ра зв ит ия  сюж ет но -р ол ев ых  и гр) ; •  Д ет и из  эк сп ер им ентальных  и ко нт ро ль ны х гр уп п практически н е от ли ча ли сь  по п ок аз ат ел ям  д ру г о т др уга. Дл я ни х оказа ло сь  х ар ак те рн ым  м олчание ил и от ка з о т от ве та . О тсутствуют мо де ли ру ющ ие отноше ни я,  которые  способны разви ва ть  р ол ев ые  п ро граммы . Ра звитие сю жет ов  мал о динами чн о,  ид ут  п о 1, ма кс им ум 2 н ап ра вл ен ия м.  С юже ты  н е обсужд аютс я де ть ми  м еж ду с об ой  и  не с по со бн ы из ме ня ются в о вр ем я игры. Д ети пр ак ти че ск и не  проявляют  собственную инициативу. Иг ры  м ог ут  возн ик ат ь то ль ко  с  поб уж дением со ст ор он ы вз ро сл ого, в отсутствие вн еш ней  стиму ля ци и игр ы ср аз у прекраща ются, де ти  теряют к н ей  и нт ер ес . Д ети пр ак ти че ск и не  общал ис ь ме жду со бо й в игр е,  не о бс уж дали е е хо д.  Активность и гр ов ых  д ей ст ви й в к он це  и гр по ст оя нн о сн иж ал ас ь.  Дет и не ст ре мились п ри бл иж ать иг ру  к ре ал ьн ос ти . Он и не за ме ча ли  о шибок и не со от ве тс тв ий  игро вы х де йс тв ий  р еа ль ны м фактам.  В иг ра х нет у ст ой чи во го  сюж ет а.  Дет и с з ад ер жк ой  п си хи че ск ого р аз ви ти я утрачивают  смы сл  и гры еще до  того  к ак  она за ка нч ив ал ас ь.  Игра  д ет ей  не с оп ро во ждалась ре чь ю,  и ли  речевое вз аи мо де йс тв ие  б ыл о ми ни мальным . Ми ни мальным  т ак же  б ыл и и число к он та кт ов  д ет ей  со с во им и св ер ст ни ка ми и  с  взро сл ыми . Ф орм ир ую щий  э та п эксперимен та  Цел ь второго  н ап ра вл ен ия  нашег о эксперимен та  это со зд ан ие  условий,  к от ор ые  п озволят п ро ве ст и ко рр ек ци он но -разв ив аю щую  р аб от у ад ек ва тн ую д иа гнозу , а т ак же и нт ег ра ци ю де те й в э кс пе ри ментальную гру пп у с детьми  без ос об ен но ст ей  разв ит ия . 
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