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однолітків. У руховому плані ця група неоднорідна. У ній можна виділити дітей, які погано 
засвоюють навчальний матеріал дошкільної освіти, але проявляють задовільні рухові здібності, і 
дітей, що мають незначні показники як у першому, так і в другому випадку. Відрізняючись за віком і 
статтю, діти однієї групи до того ж мають різні розумові та рухові здібності. Це вимагає від педагога 
реалізації диференційованого підходу не тільки до переважно однорідних груп дітей, але і до окремих 
осіб. Його особливість полягає в тому, що залежно від розв'язуваної задачі педагог дає індивідуальні 
завдання або об'єднує дітей-олігофренів для спільної роботи за різними ознаками. Так, на етапі 
розучування рухової дії критерієм диференціації можуть стати розумові здібності, на етапі її 
вдосконалення - рухові. При вихованні фізичних якостей основоположними для поділу дітей-
олігофренів на групи стають вік, стать, рівень розвитку, функціональний стан систем організму. 

Висновки. 
1. У дітей з особливостями психофізичного розвитку має місце та чи інша моторна 

недостатність, яка, як правило, відбивається на загальній поведінці дитини-олігофрена.  Важливими 
завданнями фізичного виховання дітей з відхиленнями у розвитку є корекція засобами фізичної 
культури порушень моторики, розвитку і нормалізації рухів.  

2. Цілеспрямовано і педагогічно грамотно організована корекційна рухова діяльність дітей-
олігофренів дошкільного віку не тільки надає оздоровчий вплив на організм, збагачує рухову сферу 
дитини, а й позитивно впливає на інтелектуальні можливості, стимулює пізнання і розширює 
кругозір, формує позитивні емоції, має величезне виховне значення.  

3. З кожним роком збільшується народжуваність дітей з інтелектуальними вадами, стає 
зрозумілим, те що у випадку з дітьми-олігофренами рух залишається практично єдиним засобом, що 
визначає їх благополучне існування і подальший розвиток. Тому корекційну роботу необхідно 
починати з раннього дитячого віку і продовжувати протягом всього освітнього періоду дитини. 
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Статья посвящена проблеме изучения сформированности измерительных и вычислительных 
умений у старшеклассников с интеллектуальной недостаточностью. В ней приведены критерии, 
показатели и уровни сформированности указанных умений у данной категории учащихся. Описаны 
результаты констатирующего эксперимента, в ходе которого были выявлены особенности 
измерительной и вычислительной деятельности старшеклассников с интеллектуальной 
недостаточностью в процессе выполнения ими практических заданий. 

   
Ключевые слова: вычислительные умения, измерительные умения, компетентностный подход, 

практические задания, старшеклассники с интеллектуальной недостаточностью. 
 
В связи с ускорением темпов развития общества выдвигаются новые требования к работнику на 

рынке труда, важнейшими из которых являются способность решать широкий круг проблем, умение 
мобилизовать свой личностный потенциал для решения различных задач на основе имеющихся 
знаний и умений. Поэтому одной из приоритетных задач, решаемой в настоящее время в специальном 
образовании, является расширение круга вопросов и проблем, к решению которых подготовлены 
выпускники, что в свою очередь отвечает идеям компетентностного подхода. 

Сформированность измерительных и вычислительных умений имеет для учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью большую практическую значимость, поскольку они являются 
универсальными для различных видов деятельности и применимы для решения реальных жизненно-
практических задач. 

 Цель проведенного нами констатирующего эксперимента заключалась в том, чтобы выявить и 
дать характеристику особенностям измерительной и вычислительной деятельности старшеклассников 
с легкой степенью интеллектуальной недостаточности в процессе выполнения практических заданий. 

Участниками констатирующего эксперимента были учащиеся с легкой степенью 
интеллектуальной недостаточности старших классов. Исследование было проведено на базе ГУО 
«Вспомогательная школа № 1 г. Гродно» в 6-ом – 10-ых классах. В эксперименте приняли участие 
шестьдесят три учащихся, среди которых было девять учащихся шестого класса, девять учащихся 
седьмого класса, десять учащихся восьмого класса, семнадцать учащихся девятых классов, 
семнадцать учащихся десятых классов. Также в исследовании приняла участие ученица восьмого 
класса ГУО «Базовая общеобразовательная школа № 14 г. Гродно», получающая специальное 
образование в классе интегрированного обучения по программе вспомогательной школы. 

Методика проведения констатирующего эксперимента разработана на основе анализа, синтеза и 
обобщения данных исследований [1, 2, 3], а также программных требований учебных дисциплин 
«Математика», «Трудовое обучение», «Социально-бытовая ориентировка» [4, 5, 6]. 

Испытуемые выполняли двенадцать практических заданий  (по четыре задания по каждому 
учебному предмету). Подобранные для каждого года обучения практические задания позволяли 
выявить особенности усвоения учащимися базовых математических знаний по изучению метрической 
системы мер и действий над числами, полученными от измерения величин (длины, массы, емкости, 
площади и т.д.). 

Рассмотрим содержание критериев, показателей и уровней сформированности вычислительных 
и измерительных умений у учащихся с интеллектуальной недостаточностью 6-10-ых классов. 

Основу выделения критериев сформированности у учащихся вычислительных и измерительных 
умений составили: 

• правильность выполнения практического задания учащимся; 
• степень самостоятельности учащегося; 
• овладение  учащимся техникой контрольно-измерительных действий. 
Уровни сформированности вычислительных и измерительных умений у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью определялись по следующим показателям: 
«0» – критический – отказ от выполнения заданий. 
«1» – низкий – правильное, самостоятельное выполнение учеником от 0% до 25% практических 

заданий, остальные задания выполнены с помощью экспериментатора. 
«2» – средний – правильное, самостоятельное выполнение учеником от 26 до 50% практических 

заданий, остальные задания выполнены с помощью экспериментатора. 
«3» – выше среднего – правильное, самостоятельное выполнение учеником от 51 до 75% 

практических заданий, остальные задания выполнены с помощью экспериментатора. 
«4» – высокий – правильное, самостоятельное выполнение учеником от 76% до 100% 

практических заданий, остальные задания выполнены с помощью экспериментатора. 
В процессе выполнения практических заданий учащимся предлагалась помощь в виде: 

словесной инструкции, показа действий (с опорой на предъявляемый образец), в виде совместных 
действий с экспериментатором. 
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Количественные показатели позволили выявить уровни сформированности измерительных и 
вычислительных умений у старшеклассников с легкой степенью интеллектуальной недостаточности. 

Участники констатирующего эксперимента проявили положительное отношение к выполнению 
заданий, поскольку случаев отказа от предложенной деятельности выявлено не было. Учащиеся 
выражали желание приступить к выполнению других практических заданий после того как 
предложенный объем работы был выполнен. 

Эмпирические данные, которые позволили выявить уровни сформированности вычислительных 
и измерительных умений у учащихся с легкой степенью интеллектуальной недостаточности по 
классам обучения, сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Уровни выполнения практических заданий старшеклассниками с легкой степенью 
интеллектуальной недостаточности по классам обучения 

Классы обучения Общее 

количество 63 

учащихся 

Уровни  

низкий средний высокий выше среднего 

Количество учащихся (%) 

6 класс 9 3 (33%) 5 (56%) 1 (11%) 0 (0%) 

7 класс 9 4 (45%) 3 (33%) 1 (11%) 1 (11%) 

8 класс 11 5 (47%) 4 (36%) 2 (18%) 0 (0%) 

9 «А» класс 9 3 (33%) 5 (56%) 1 (11%) 0 (0%) 

9 «Б» класс 8 4 (50%) 2 (25%) 2 (25%) 0 (0%) 

10 «А» класс 8 4 (50%) 3 (37,5%) 1 (12,5%) 0 (0%) 

10 «Б» класс 9 4 (44%) 5 (56%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
Анализ эмпирических данных, полученных в ходе проведения констатирующего эксперимента, 

позволил выявить низкий уровень сформированности измерительных и вычислительных умений у 
44,4% старшеклассников с интеллектуальной недостаточностью, принимавших участие в проведении 
констатирующего эксперимента, средний уровень выполнения практический заданий показали 42,9% 
учащихся. Уровень выше среднего был выявлен у 11,1% учеников. Высокий уровень 
сформированности изучаемых умений показали 1,6% учеников с интеллектуальной 
недостаточностью. Результаты выполнения практических заданий представлены на диаграмме (рис. 
1). 

 
 
Рис. 1. Уровни сформированности вычислительных и измерительных умений у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью (констатирующий эксперимент). 
Качественная обработка полученных эмпирических данных позволяет констатировать 

заинтересованность учеников процессом выполнения практических заданий. Особый интерес 
вызывали те задания, которые требовали практических действий с измерительными приборами 
(линейкой, сантиметровой лентой, мерным стаканчиком), чертежными инструментами (циркулем), 
другим оборудованием, используемым в процессе исследования (проездными билетами, бланками 
для заказа фотографий, почтовыми конвертами, марками и др.). 

Детальный анализ и обобщение особенностей выполнения практических заданий, основанных на 
применении измерительных и вычислительных умений, старшеклассниками с интеллектуальной 
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недостаточностью позволил выделить среди них следующие общие особенности, характерные для 
данной категории учащихся: 

1. Несформированность технических умений выполнения контрольно-измерительных 
действий: 

• выполнение измерений, включая расстояние от начала до нулевого деления линейки, 
характерно для 66,6% учащихся 6-го класса, 44% учащихся 7-го класса, 18,2% учащихся 8-го класса. 
В этом случае погрешность измерения составляла 4-5 мм. 

• нарушение точности измерения длины отрезка (стороны геометрической фигуры), 
связанное с ориентировкой на сантиметровые штрихи деления шкалы линейки и исключением 
необходимости учитывать миллиметры. Так, отрезок длиной 11,5 см, после измерения учащимся 
имел длину 11 см. 

• трудности в ориентировке по измерительной шкале циферблатных весов, случайный поиск 
отметок. Так, Таня Я., учащаяся 8-го класса, при  необходимости показа 1,5 кг указывает на отметку в 
1 кг; 0,5 кг, 0,1 кг. 

• случайный поиск заданной величины при измерении емкости жидкости и сыпучих 
продуктов с помощью мерного стаканчика без учета наименования продукта. Были отмечены случаи, 
когда при правильном определении, к примеру, 150 г риса, в процессе выполнения практического 
задания учащиеся теряли указанную величину, а измерение вещества продолжали выполнять, 
пользуясь шкалой измерения соседних наименований продуктов («манка», «крахмал», «вода»). 

• неправильное использование верхней и нижней шкалы транспортира в процессе измерения 
величины углов без учета названий углов (острый, прямой, тупой). Так, при измерении острого угла в 
50° учащиеся с интеллектуальной недостаточностью получали значение 130°. 

2. Отмечены трудности оперирования терминами «обыкновенная дробь», «числитель», 
«знаменатель», «десятичное число», «периметр», «радиус», «диаметр»; затруднена дифференциация 
понятий «периметр» и «площадь». 

3. Выявлены особенности чтения, замены названий единиц измерения одной и той же 
величины (миллиметр на метр; грамм на килограмм), смешения единиц разных систем измерения 
(метра с квадратным метром, миллилитра с миллиметром), трудности перевода мер измерения длины 
и массы. 

4. Неправильное указание наименований при выполнении арифметических действий с 
числами, полученными от измерения величин.  

Например, 48 см x 33 м = 1584 м. 
5. Затруднения в процессе вычисления у старшеклассников с интеллектуальной 

недостаточностью были связаны с: 
− недостаточными знаниями таблицы умножения; 
− неправильным указанием разрядного места числа при сложении и вычитании; 
− ошибками при выполнении умножения на двухзначные числа; 
− ошибками при умножении на круглые числа, на 0; 
− попытками случайного называния арифметического действия уже после первичного 

знакомства с практическим заданием, в тот момент, когда учащийся еще не ориентируется в его 
содержании. 

Следует отметить, постепенное снижение количества ошибок в процессе выполнения 
вычислений, измерений величин, повышение контроля над процессом измерения, проверкой его 
результатов, наблюдаемые у учащихся с интеллектуальной недостаточностью от 6-го класса к 10-му. 
Обращает на себя внимание успешное использование шкалы линейки при выполнении 
арифметических операций сложения и вычитания. Характер помощи, которая была оказана учащимся 
с интеллектуальной недостаточностью в процессе выполнения ими экспериментальных заданий, 
также менялся. Большинство старшеклассников  успешно пользовались словесными видами помощи 
(указаниями, объяснениями, вопросами), благодаря которым было выполнено 36,2% практических 
заданий. В меньшей степени были востребованы наглядные способы оказания помощи. Выполнение 
заданий отдельными учениками осуществлялось по показу, с опорой на предъявляемый образец и по 
подражанию. Данный способ оказания помощи был использован при выполнении 22,4%. И только 
малая часть учеников в качестве помощи нуждались в совместных практических действиях с 
экспериментатором – 7,1% выполненных практических заданий. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента позволили сделать вывод о том, что 
старшеклассники с интеллектуальной недостаточностью находятся преимущественно на низком и 
среднем уровнях сформированности измерительных и вычислительных умений. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ПСИХІЧНОГО  РОЗВИТКУ  ДІТЕЙ  З  ДЦП 

   
В статті здійснюється опис процесу психічного розвитку дітей з ДЦП. Висвітлюються питання, 

що стосуються особистісних якостей та емоційно-вольової сфери таких дітей. 
 
Ключові слова: психічний розвиток, діти з ДЦП, особистість, емоційно-вольова сфера. 
   
В статье описывается процесс психического развития детей с ДЦП. Раскрываются вопросы, 

которые относятся к личностным характеристикам и емоционально-волевой сферы таких детей. 
 
Ключевые слова: психическое развитие, дети с ДЦП, личность, емоционально-волевая сфера.  
   
Кожен з батьків, хто зіштовхується з важкою хворобою своєї дитини, прагне отримати максимум 

інформації, що має хоч якесь відношення до проблеми. Знання допомагають сім'ї реально подивитись 
на хворобу та способи її лікування, дають необхідні сили для боротьби з недугою, дозволяють 
стежити за останніми тенденціями в галузі медицини. Але, інколи в гонитві за анотаціями до ліків 
нового покоління і пошуком чергового фахівця вони випускають з поля зору особистість самої 
дитини. А, в свою чергу, спроба подивитись на хворобу "зсередини" – очима хворої дитини – і є 
кращим способом її зрозуміти. 

Особливості формування особистості й емоційно-вольової сфери у дітей з діагнозом ДЦП 
можуть бути обумовлені двома чинниками: 

 -біологічними особливостями, пов'язаними з характеромзахворювання; 
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