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Аннотация: статья посвящена специфике подготовки к школе детей с 

нарушениями интеллекта. В статье затронуты следующие проблемы: не опре-

делены критерии к обучению и подготовка детей с нарушениями интеллекта в 

коррекционной школе, нет системы оценки уровня готовности детей к школе, 

не охарактеризованы особенности психофизического и личностного развития 

ребенка с проблемами интеллектуального развития, обладающего готовностью 

к школьному обучению. 
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В течение многих лет не теряет актуальности готовности детей к школе. 

Условия воспитания детей меняются, глубже исследуются особенности психи-

ческого развития ребенка, меняются содержание и программы обучения в школе, 

в новом свете представляет и актуальна проблема готовности к школе, на первый 

план выдвигаются все новые ее аспекты [5, с. 152]. 

При переходе ребенка в школу ставится множество новых и сложных задач. 

На ребенка переход оказывает влияние на всю его личность. Позиция ребенка 

полностью меняется среди окружающих. Все его отношений: к учителю, к род-

ным, к родителям, к своим обязанностям ученика, к учебным предметам, к игре 

и учебной деятельности и пр. 
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Развитие ребенка как интеллектуального, так и физического, которое фор-

мируется в дошкольном возрасте в условиях упорядоченного воспитания и обу-

чения. Готовность к школе – это равновесия между требованиями школы и воз-

можностями выполнения ребенком. Она выступает как интегральное, целостное 

новообразование социально-личностного. 

Специальная и общая готовность является компонентами готовности к 

школе. Общая готовность представляет собой достижение ребенком такого 

уровня умственного, волевого, нравственного, эстетического и физического раз-

вития. Такая готовность является необходимой основой для адаптации ребенка к 

условиям школьной жизни, а так же овладением программным материалом. Спе-

циальная готовность к школе определяется наличием у ребенка знаний, умений 

и навыков, необходимых для овладения грамотой и математикой. 

Достаточно подробно разработаны методы и критерии позволяющие опре-

делить уровень готовности ребенка к школе. Особенности психофизического и 

личностного развития ребенка хорошо представлены в литературе. 

Когда речь идет о детях с проблемами интеллектуального развития нет такой 

ясности как у детей с норм типичной категории. Не определены критерии детей с 

интеллектуальной недостаточностью готовности к обучению в специализирован-

ной школе. Нет общепризнанной системы оценки их уровня готовности к школе. 

Не охарактеризованы особенности психофизического и личностного развития ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья, обладающего готовностью к 

школьному обучению. Огромное отрицательное влияние на практику обучения 

детей оказывает отсутствие решения этих теоретических вопросов. 

Одна из наиболее многочисленных категорий детей, отклоняющихся в 

своем развитии от нормы это умственно отсталые дети. Они составляют около 

2,5% от общей детской популяции. 

Понятие «умственно отсталый ребенок» включает разнообразную по со-

ставу массу детей, которых объединяет наличие повреждения коры головного 

мозга, имеющее диффузный характер. Морфологические изменения, хотя и не с 

одинаковой интенсивностью, захватывают многие участки коры головного мозга 
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ребенка, нарушая их строение и функции. Не исключены и такие случаи, когда 

диффузное поражение коры сочетается с отдельными, более выраженными ло-

кальными, иногда включающими и подкорковые системы. Все это обусловли-

вает возникновение различных, с разной отчетливостью выраженных отклоне-

ний, обнаруживающихся во всех видах психической деятельности, особенно 

резко – в мыслительных процессах. 

Большинство умственно отсталых детей составляют та категория у которых 

УО возникла вследствие органических поражений головного мозга. Наиболее 

сложных и поздно формирующихся мозговых систем, в период до развития речи. 

Таких тетей называют дети-олигофрены. Этот термин был предложен немецким 

психиатром Э. Крепелином в начале XX в.. Для обозначения группы аномалий 

развития главной особенностью которых является необратимое психическое 

недоразвитие. 

Интенсивное изучение специфики умственной отсталости при олигофрении 

велось в 50 -70-е гг. XX в. Прежде всего такими известными отечественными 

клиницистами, как Г.Е. Сухарева, М.С. Певзнер, Д.Н. Исаев, В.В. Ковалев и др. 

Г. Е. Сухарева определила основные клинические проявления олигофрении. 

К ним она отнесла: преобладание интеллектуального дефекта и отсутствие про-

гредиентности состояния. 

Похожее определение дает и В.В. Ковалев, определяя олигофрению как «сбор-

ную группу различных по этиологии, патогенезу и клиническим проявлениям не-

прогредиентных патологических состояний. Общим признаком которых является 

наличие врожденного или приобретенного в раннем детстве и общего психического 

недоразвития с недостаточностью интеллектуальных способностей». 

Результаты различных исследований показывают низкий уровень готовно-

сти детей с УО к овладению грамотой и к участию в процессе обучения в школе 

(В.В. Воронкова, С.В. Кудрина). Это проявляется в трудностях в овладении пер-

воклассниками программными знаниями, умениями и навыками. Неумении 

адаптироваться к условиям школьной жизни и приводит к повторному обучению 
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программы первого класса учащимися. Так же к переводу ребенка на надомную 

форму обучения. 

Отсутствие четких критериев и методов оценки готовности к школе детей с 

интеллектуальной недостаточностью приводит к тому, что довольно часто при 

направлении ребенка в школу учитываются, прежде всего, его паспортный воз-

раст и наличие определенного объема знаний и умений, которые, как правило, 

являются непрочными и к началу учебного года в школе распадаются. Внимание 

не обращается на уровень его физического развития. Не учитываются особенно-

сти мотивационной и эмоционально-волевой сферы и общения ребенка. В основ-

ном эти показатели развития ребенка в большой степени определяют успешность 

его адаптации к условиям школьной жизни и участие в процессе обучения в спе-

циализированных учреждениях [2, с. 254]. 

Результатом всей воспитательно-образовательной работы с детьми, осуществ-

ляемой семьей и дошкольным учреждением является основой готовности ребенка 

к школе (Л.И. Божович, Р.С. Буре, Л.А. Венгер, О.П. Гаврилушкина, Е.Е. Кравцова, 

Н.Д. Соколова, Д.Б. Эльконин, E. Hurlock, J. Parafiniuk-Soinska, K. Tyborska, 

B. Wilgocka-Okon, L. Woloszynowa и др.). Однозначно, что целенаправленное фор-

мирование готовности ребенка к коррекционной школе начинается с первых дней 

его воспитания в дошкольном специализированном учреждении. 

К факторам, которые оказывают влияние на уровень готовности ребенка с 

проблемами интеллектуального развития к школе, можно отнести следующие: 

‒ степень снижения интеллекта; 

‒ условия воспитания в период; 

‒ предшествующий его поступлению в школу; 

‒ возраст ребенка. 

Уровень снижения интеллекта очень сильно влияет на уровень готовности 

ребенка к обучению в коррекционной школе. Может достичь ребенок с пробле-

мами умственного развития. Глубина нарушения определяет возможности ин-

теллектуального, эмоционального и социального развития ребенка. В частности, 

овладения им содержанием обучения в школе. Это находит отражение в разной 
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степени сложности содержания школьной программы для детей с легкой и выра-

женной степенью недоразвития интеллекта. Группа детей с легкой степенью ум-

ственной отсталости является тоже весьма неоднородной. В нее входят дети, по-

казывающие уровень развития интеллекта, приближающийся к уровню задержки 

психического развития [1, с. 231]. 

Условия воспитания ребенка в предшествующий школе период оказывают 

самое главное влияние на уровень его готовности к школе. Об этом свидетель-

ствует опыт работы школ и проводимые исследования (С.В. Кудрина). Оптималь-

ного уровня готовности к школе может достичь лишь ребенок, посещающий до-

школьное учреждение. В таком учреждении, в котором подготовка его к обуче-

нию в школе является одной из важных задач. Где осуществляется целенаправ-

ленная и планомерная работа. Дети, которые поступают в школу и не имеющие 

опыта посещения дошкольного учреждения, показывают низкий уровень готовно-

сти и при низких показателях интеллектуального развития составляют основной 

контингент учащихся. Как правило, дети не посещающие специализированные 

дошкольные учреждения показывают самый низкий уровень готовности к обуче-

нию, даже при относительно хорошем потенциале интеллектуального развития. 

Возраст ребенка с интеллектуальной недостаточностью оказывает на уро-

вень готовности к школе. К концу 7-го года жизни практически все дети с недо-

развитием интеллекта не достигают такого уровня физического, интеллектуаль-

ного, социально-нравственного и эмоционального развития, который позволил 

бы им успешно обучаться в школе. Многие из детей с интеллектуальной недо-

статочностью показывают необходимый минимум знаний и умений. Часто эти 

знания и умения не закреплены, ситуативны, детьми с интеллектуальной недо-

статочностью быстро забываются, не переносят в новые условия. Ярко это 

наблюдается у детей, посещающих дошкольное учреждение непродолжительное 

время (1–2 года) [3, с. 78]. 

Самая выраженная динамика в умственном, эмоциональном и социально-

нравственном развитии у детей с УО, посещающие в дошкольные учреждения, 

наблюдается на 8 году жизни. Когда ребенок в возрасте 7 лет без достаточного 
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уровня готовности начинает учиться в первом классе школы, такой хорошей ди-

намики нет. Это связано с резким изменением условий и всего образа его жизни. 

Ломкой привычных стереотипов поведения, ростом требований к нему, которые 

он не всегда может понять и выполнить. 

Предоставив ребенку с интеллектуальным недоразвитием возможности обу-

чаться в подготовительном классе, может быть изменена эта проблема. Дошколь-

ные специализированные учреждения, в которых условия обучения должны быть 

приближены к тем, какие имеют место в дошкольном учреждении. Такой подход 

можно считать обоснованным, так как дети с проблемами интеллектуального раз-

вития переходят на новую стадию психического развития, какой является млад-

ший школьный возраст, значительно позже, чем их нормально развивающиеся 

сверстники, и длительное время сохраняют черты, характерные для дошкольника. 
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