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РЕЗЮМЕ

В статье отражены результаты эмпирического 
исследования особенностей развития познава-
тельной сферы у младших школьников с легкой 
степенью умственной отсталости. Автор теорети-
чески обосновал и эмпирически подтвердил, что 
такие школьники обладают удовлетворительным 
уровнем внимания и памяти и способны к обуче-
нию по специальной образовательной программе. 
Эмпирическое исследование проводилось на вы-
борке из детей 9–10 лет с легкой степенью ум-
ственной отсталости. Диагностическая программа 
включала в себя шесть методик, направленных 
на изучение процессов памяти (запоминание, со-
хранение и воспроизведение), способности к опо-
средованному запоминанию, переключению и рас-
пределению внимания, его объема и устойчивости, 
способности к обобщению, умению дифференци-
ровать существенные и несущественные признаки 
предметов, возможности установления логических 
связей и отношений между понятиями. В резуль-
тате были выявлены особенности познавательной 
сферы младших школьников с легкой степенью 
умственной отсталости, которые влияют на ха-
рактер их обучения. Использование специальной 
коррекционно-развивающей программы позво-
ляет повысить уровень развития познавательной 
сферы младших школьников с легкой степенью 
умственной отсталости.
Ключевые слова: младшие школьники с легкой сте-
пенью умственной отсталости, базовые познава-
тельные процессы, внимание, мышление, память, 
кинезиологические упражнения.

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время много внимания уделяется 
проблемам обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья [1; 7]. Объясняется это соци-
ально-гуманистическими тенденциями в современ-
ном обществе ― во всем мире, в том числе и в России. 
Единственная категория детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, не имеющая возможности обу-
чаться в общеобразовательной школе, ― это дети с ум-
ственной отсталостью. Умственно отсталый ребенок 

характеризуется исследователями общим недоразви-
тием, и мыслительные способности, естественно, фор-
мируются у него с большими задержками и обладают 
своеобразными чертами. Но, тем не менее, общество 
должно позаботиться о том, чтобы такой ребенок вы-
рос и интегрировался (по возможности) в общество 
без особых проблем. Для этого надо тщательно иссле-
довать вопросы развития познавательных процессов, 
интереса к учебе у детей с недостатками интеллекта.

На протяжении всего времени существования 
специальной психологии ученые не оставляют без вни-
мания проблему развития детей с умственной отста-
лостью. В исследованиях Л. В. Занкова [6], И. М. Со-
ловьёва [14] и других ученых выявлены особенности, 
которыми характеризуется память детей-олигофренов. 
Г. М. Дульнев [5] и Ж. И. Шиф [17] выявили недостатки 
наглядного мышления этих детей, затрудняющие эф-
фективность их практической деятельности. Много-
численные исследования были посвящены изучению 
речи и словесного общения умственно отсталых детей 
(Г. М. Дульнев [5], М. П. Феофанов [16], В. Я. Василев-
ская [3] и др.). Н. Г. Морозова отмечала, что для ум-
ственно отсталых детей характерно недоразвитие по-
знавательных интересов, которое выражается в том, 
что они меньше, чем их нормальные сверстники, ис-
пытывают потребность в познании [11]. Многие авто-
ры (среди них ― А. Р. Лурия [10], Л. С. Выготский [4], 
С. В. Лиепень [9]) отмечали, что внимание умственно 
отсталого ребенка не достигает такой высокой кон-
центрации, как у нормально развивающихся детей. 
В работах И. Л. Баскаковой говорится о том, что при 
олигофрении сильно страдает непроизвольное вни-
мание, однако преимущественно недоразвита именно 
его произвольная сторона [2]. Это связано с тем, что 
умственно отсталые дети при возникновении трудно-
стей не пытаются их преодолевать.

Сегодня в образовании происходят коренные из-
менения, суть которых заключается в смене целевых 
установок: главным становится не передача знаний 
ученикам, а их развитие. В свете концепции гуманиза-
ции образования, вопрос активизации познавательной 
деятельности становится чрезвычайно актуальным, 
а следовательно, и процесс развития познавательной 
сферы ученика. Необходимы увлекательные и эффек-
тивные методы развития, направленные на решение 
той или иной проблемы и ориентированные на кон-
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кретный ощутимый результат. Такие методы должны 
быть направлены на формирование у школьников так 
называемых навыков XXI века: креативности и любо-
знательности, межличностного взаимодействия и со-
трудничества, постановки и решения проблем, пози-
тивной Я-концепции, самореализации, проживания 
ситуации успеха.

Именно поэтому целью нашего исследования яв-
лялось разрешение противоречия между необходи-
мостью разработки средств развития познавательной 
сферы у школьников с интеллектуальной недостаточ-
ностью и отсутствием достаточно эффективного мате-
риала по данному вопросу.

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось под нашим руковод-
ством на базе ГОУ ТО «ТС(К)О школа VIII вида № 3» 
г. Тулы. Респондентами стали 7 школьников с легкой 
степенью умственной отсталости в возрасте 9–10 лет.

Диагностическая программа состояла из следую-
щих методик: «Заучивание десяти слов» (А. Р. Лурия), 
«Опосредованное запоминание» (А. Р. Лурия, Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев), «Корректурная проба» (тест 
Бурдона), «Отыскивание чисел (тест Шульте)», «Чет-
вертый лишний» (Н. Л. Белопольская), «Простые ана-
логии» (С. Я. Рубинштейн [12]).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование познавательной сферы младших 
школьников с умственной отсталостью проводилось 
по трем блокам: память, внимание, мышление.

При использовании методики «Заучивание десяти 
слов» было установлено, что 1 школьник (14,3%) пока-
зал владение большим объемом произвольной слухо-
вой памяти; это свидетельствует о его высоком уров-
не способности сохранять информацию при установке 
на запоминание. У 2 школьников (28,6%) ― средний 
уровень, что отражает соответствующий их возрасту 
объем произвольной слуховой памяти, способность 
сохранять достаточное количество информации при 
установке на запоминание. Еще у 2 школьников 
(28,6%) уровень ниже среднего, что свидетельствует 
о недостаточном объеме произвольной слуховой па-
мяти, способности сохранять лишь небольшое коли-
чество информации при установке на запоминание. 
У 1 школьника (14,3%) ― низкий уровень; это гово-
рит о низкой способности к произвольному запоми-
нанию на слух, сохранение информации затруднено.

Исследование по методике «Опосредованное за-
поминание» позволило получить следующие данные: 
у всех 7 школьников (100%) выявлен низкий уровень 
сопоставления непосредственного и опосредованно-
го запоминания. Все они сумели воспроизвести ме-
нее 4 слов.

В ходе проведенной диагностики внимания и его 
основных свойств у младших школьников с умствен-
ной отсталостью были получены следующие резуль-
таты.

По методике «Корректурная проба» мы выяви-
ли, что у всех 7 школьников (100%) ― очень низкий 
показатель переключения и распределения внимания 

(S). У 4 детей S = 0,16, у 2 ― S = 0,17. У 1 школьника 
показатель переключения и распределения внимания 
S = 0. В ходе проведения данной методики никто из де-
тей не показал не только высокого, но даже и средне-
го уровня переключения и распределения внимания.

Использование методики «Отыскивание чи-
сел» показало, что 4 школьника (57,1%) имеют объ-
ем внимания и его устойчивость ниже среднего уров-
ня, 3 школьника (42,9%) отличаются низким уровнем 
объема и устойчивости внимания.

В ходе проведенной диагностики мыслительных 
процессов младших школьников с умственной отста-
лостью были получены весьма интересные результаты.

Проведение методики «Четвертый лишний» выя-
вило, что у 3 школьников (42,9%) отмечен достаточно 
высокий, первый уровень выполнения задания, то есть 
они продемонстрировали умение анализировать, обоб-
щать, сравнивать и классифицировать объекты, опи-
раясь на существенные признаки. Эти 3 школьника 
способны логически обосновать свой выбор суще-
ственного признака, дифференцируя главные и второ-
степенные. У 1 школьника (14,3%) отмечен второй уро-
вень ― способность к обобщению наглядно-образного 
материала. Этот школьник способен точно дифферен-
цировать существенные и несущественные признаки 
предметов, но не всегда точно определяет обобщающее 
слово. Еще у 1 школьника (14,3%) выявлен третий уро-
вень ― вполне достаточная способность к обобщению 
наглядного материала. Этот школьник умеет анализи-
ровать и обобщать известные ему предметы и явления. 
Он может допускать ошибки в процессе обобщения 
признаков, заменяя существенные признаки несуще-
ственными, например функциональными, не всегда 
может найти правильное обобщающее слово. Еще у 1 
школьника (14,3%) отмечен четвертый уровень ― не-
достаточная способность к обобщению наглядного ма-
териала. Он осуществляет обобщение преимуществен-
но по случайным или функциональным признакам. 
И хотя он может анализировать и определять преи-
мущественно различия между знакомыми предмета-
ми, поиск обобщающего признака затруднен. И толь-
ко у 1 школьника (14,3%) был выявлен самый низкий, 
пятый уровень ― уровень, характеризующий несфор-
мированность умения обобщать наглядный материал 
по существенным признакам. В качестве обобщающих 
используются случайные признаки, часто имеющие 
личностный смысл. Обобщающие слова заменяются 
описанием субъективного отношения к предметам.

По методике «Простые аналогии» мы смогли вы-
явить уровни установления логических связей и от-
ношений между понятиями. У 2 школьников (28,6%) 
отмечен высокий уровень установления логических 
связей и отношений, у 4 (57,2%) ― средний уровень. 
Низкий уровень выявлен у 1 школьника (14,3%), он 
не дал ни одного правильного ответа.

ВЫВОДЫ

На основании анализа полученных данных был 
сделан вывод, что большинство школьников с лег-
кой степенью умственной отсталости имеют недоста-
точный объем произвольной слуховой памяти, очень 
низкий показатель переключения и распределения 
внимания, недостаточную сформированность умения 
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анализировать и обобщать наглядный материал; неко-
торые школьники обладают удовлетворительным уров-
нем мышления и памяти, то есть способны к обучению 
по специальной образовательной программе, основан-
ной на конкретно-наглядных методах, но познаватель-
ная сфера как личностное образование у них не форми-
руется спонтанно. Необходимы определенные условия, 
которые создают предпосылки для ее развития. И чем 
раньше будут созданы эти условия, тем легче школьник 
будет овладевать знаниями в будущем. В рамках фор-
мирующего эксперимента мы разработали и апробиро-
вали коррекционно-развивающую программу развития 
познавательной сферы младших школьников с легкой 
степенью умственной отсталости. В этой программе, 
наряду с традиционными методами развития позна-
вательной сферы, мы применяли кинезиологические 
упражнения. Непременным условием успешности об-
разовательного процесса является координация работы 
полушарий головного мозга. Развитие межполушарного 
взаимодействия является основой развития интеллек-
та. Учитывая роль этого взаимодействия в осуществле-
нии познавательной деятельности детей, можно сти-
мулировать их интеллектуальное развитие, используя 
кинезиологические упражнения. Данный метод позво-
ляет улучшить у ребенка память, внимание, речь, про-
странственные представления, мелкую и крупную мо-
торику, снижает утомляемость, повышает способность 
к произвольному контролю.

В основу программы легли методические разра-
ботки В. Н. Карандашева, А. Л. Сиротюк, Л. Ф. Ти-
хомировой, Е. В. Языкановой [8; 13; 15; 18]. Целью 
программы стало развитие базовых познавательных 
процессов (развитие основных видов памяти, внима-
ния и его свойств, основных видов мышления) у млад-
ших школьников с легкой степенью умственной отста-
лости. Продолжительность занятий не превышала 30 
минут. Первый блок программы был направлен на раз-
витие вербальной, слуховой, смысловой, зрительной, 
ассоциативной, образной памяти и приемов запомина-
ния. Второй блок содержал упражнения, направленные 
на развитие основных свойств внимания: концентра-
ции, устойчивости, переключаемости, распределения 
внимания, ориентировки в пространстве, умения бы-
стро реагировать на звуковые сигналы, наблюдатель-
ности. В блок развития мышления входили упражне-
ния, позволяющие развивать операции обобщения, 
сравнения, анализа, синтеза, вербально-логическое 
мышление. На каждом занятии психолог использовал 
кинезиологические упражнения, позволяющие обеспе-
чить межполушарную координацию работы головного 
мозга, что позволяет не только улучшить процессы па-
мяти, внимания, мышления, но и реализовать потреб-
ность в самосовершенствовании (ум, волевые каче-
ства) и самореализации в практической деятельности.

Интерес к происходящему и уверенность в своих 
силах, которые возникали в ходе занятий, давали уче-
никам чувство удовлетворения и уверенности в себе, 
да и вся работа приносила им радость, что очень важ-
но для детей с отклонениями в умственном развитии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Используя диагностические методики констати-
рующего этапа, был проведен контрольный этап ис-

следования с целью отслеживания эффективности 
коррекционно-развивающей программы. Нам уда-
лось установить, что у младших школьников с лег-
кой степенью умственной отсталости в процессе 
коррекционно-развивающих занятий наблюдается 
положительная динамика в развитии слуховой памя-
ти (у 57,2% обучаемых увеличился уровень развития 
слуховой памяти), возросли концентрация и устой-
чивость произвольного внимания (у 14,3% обучае-
мых стал выше уровень сформированности объема 
внимания, его устойчивости, психического темпа). 
У 14,3% уровень словесно-логического мышления 
стал выше. У 42,9% стали выше уровни установле-
ния логических связей и отношений и увеличилось 
количество правильных ответов.

Полученные результаты показали, что использо-
вание коррекционно-развивающей программы раз-
вития познавательной сферы младших школьников 
с легкой степенью умственной отсталости с исполь-
зованием кинезиологических упражнений достаточ-
но эффективно.
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ABSTRACT

The article reflects the results of the empirical research 
of peculiarities of cognitive sphere development of 
younger school children with mental retardation. The 
author theoretically substantiated and empirically con-
firmed that those children possess satisfactory level of 
attention and memory and are capable of special ed-
ucational program learning. The empirical study was 
conducted on a sample of mild mental retardation chil-
dren aged 9–10 years. The diagnostic program includ-
ed six methods aimed at studying of memory processes 
(memorizing, retention and retrieval), mediated mem-
orizing capabilities, attention switch and allocation, its 
volume and tolerance, generalization capabilities, abil-
ities to differentiate essential and non-essential features 
of the items, possibilities to establish logical connec-
tions and relations between concepts. As a result, there 
were detected peculiarities of the cognitive sphere of 
mild mental retardation younger school children in-
fluencing the features of their training. Application of 
a specific correctional training program allows increas-
ing of the level of cognitive sphere of the mild mental 
retardation younger school children.
Keywords: younger school-children with mild mental 
retardation, basic cognitive processes, attention, think-
ing, memory, kinesiological exercises.
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