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Термином "умственная отсталость" в дефектологии обозначается стойко 

выраженное снижение познавательной деятельности ребенка, возникшее на 

основе органического поражения ЦНС. 

Умственная отсталость не является психическим заболеванием, она не 

лечится. В зависимости от степени умственной отсталости можно добиться 

больших или меньших результатов. 

 Причины умственной отсталости заключаются в неправильном 

формировании или в поражении головного мозга на ранних этапах его 

развития. 

Причины умственной отсталости 

тяжелые инфекционные заболевания во время беременности 

интоксикации, отравления 

тяжелые дистрофические состояния при беременности 

заражение плода паразитами 

венерические заболевания 

травматическое поражение плода или асфиксия 

наследственность 

резус-конфликт 

хромосомные аномалии 

фенилкетонурия (нарушение белкового обмена) 

менингиты и энцефалиты в раннем детстве 

У многих умственно отсталых детей наблюдаются нарушения в физическом 

развитии: дисплазии, деформации формы черепа и размеров конечностей, 

нарушение общей, мелкой и артикуляционной моторики, трудности 

формирования двигательных автоматизмов. 

 В МКБ-10(международная классификация болезней) выделяется умственная 

отсталость легкой степени (F70), умеренная (F71), тяжелая (F72) и глубокая 

(F73). Выделяются также разделы F78 (другая умственная отсталость) и F79 



(неуточненная умственная отсталость). В настоящее время при постановке 

официального диагноза и при принятии решения о типе (форме) обучения 

ребенка, о предоставлении ему инвалидности и решении многих других 

вопросов рекомендовано использование этой классификации. 

Умеренная умственная отсталость 

Заметно ослаблена речь 

Нарушено понимание 

Эмоциональное смутнение 

Независимые проживания достигаются редко 

 Тяжелая умственная отсталость 

Речь и мышление в зачаточном состоянии 

Нуждаются в постоянной опеке 

Глубокая умственная отсталость 

Не способность заботиться о себе 

 Структура дефекта: 

Необратимое недоразвитие мозга с преимущественно незрелой корой 

Недоразвитие собственно мыслительной деятельности 

Недоразвитие мотивационно-волевых и эмоциональных компонентов 

Недостаточность высших психических функций 

Дети с умственной отсталостью характеризуются стойкими нарушениями всей 

психической деятельности, особенно отчетливо обнаруживающимися в сфере 

познавательных процессов. Причем имеет место не только отставание от 

нормы, но и глубокое своеобразие и личностных проявлений, и познания. 

Таким образом, умственно отсталые ни в коей мере не могут быть приравнены 

к нормально развивающимся детям более младшего возраста. 

Лица с тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности являются 

инвалидами детства, имея грубые нарушения познавательной деятельности, 

речи и эмоциональной сферы, они не способны к самостоятельной жизни и 

требуют постоянного надзора и опеки. Однако при организации специального 

обучения они усваивают элементарные формы коммуникации, овладевают 

несложными трудовыми и социальными навыками, т.е могут быть в 

определенной степени интегрированы в общество. 



 Особенности познавательных процессов умственно отсталых 

школьников: 

Патологическая инертность нервных и психических процессов; 

Интеллектуальная пассивность, равнодушие к происходящему; 

Снижение мотивации деятельности; 

Тугоподвижность, косность и стереотипность мышления; 

Нарушение критичности мышления; 

Нарушение операционального и организационного компонентов 

мыслительной деятельности; 

Недостаточность, недифференцированность и бедность восприятия; 

Низкая точность и прочность запоминания; 

Непреднамеренность запоминания; 

Нарушения речи; 

Низкая целенаправленность деятельности 

 Ощущение и восприятие 

Зрительное восприятие учащихся замедленно. А это значит, что, для того 

чтобы разглядеть и узнать знакомый объект, ученикам, младших классов, 

требуется больше времени, чем их нормально развивающимся сверстникам. 

Это — важная особенность, оказывающая определенное влияние на 

ориентировку детей в пространстве и, вероятно, на процесс обучения чтению. 

Восприятие отличается недифференцированностью. Рассматривая предмет, 

дети видят его в общих чертах, не замечая специфических особенностей. 

Особенно сложным для умственно отсталых детей оказывается активное 

приспособление восприятия к изменяющимся условиям. Они неправильно 

узнают перевернутые изображения хорошо знакомых предметов, принимая их 

за другие предметы, находящиеся в обычном положении. Особым является 

вопрос о восприятии школьниками сюжетных картин.  

При легкой степени УО: сужен объем зрительного восприятия, затруднено 

ориентирование. 

При умеренной степени УО: отстает развитие зрительного, слухового, 

тактильного анализаторов, аномалии зрения и слуха, не ориентируется 

самостоятельно в ситуации.  

При тяжелой степени УО: восприятие поверхностно, окружающие предметы 

воспринимаются и различаются удовлетворительно. 



При глубокой степени УО: психика на низких ступенях развития, с трудом 

ориентируются, не отличают съедобное от несъедобного. 

 Внимание и память 

Среди основных недостатков внимания умственно отсталых школьников 

отмечают нарушение концентрации, устойчивости, распределения, 

переключаемость и объем внимания. У учащихся с нарушениями интеллекта 

непроизвольное внимание несколько сохраннее произвольного, но и оно 

отличается своеобразием. Внимание умственно отсталого ребенка находится 

в прямой зависимости от особенностей его работоспособности.  

Обучение умственно отсталых детей в большей мере опирается на 

процессы памяти, которая имеет многие своеобразные особенности. Объем 

запоминаемого учениками с УО материала существенно меньше, чем у их 

нормально развивающихся сверстников. 

Так, ряды слов ученики запоминают менее успешно, чем ряды картинок. 

Точность и прочность запоминания и словесного и наглядного материала 

низкая. 

Запоминание текстов даже несложных, страдает у школьников 

несовершенством, поскольку они недостаточно умеют разделять материал на 

абзацы, выделять основную мысль, определять опорные слова и выражения, 

устанавливать смысловые связи между частями и т. п. В результате ученики 

сохраняют в своей памяти лишь часть материала. 

Весьма характерным для учеников с УО является их неумение пользоваться 

хорошо усвоенным материалом, воспроизводить те знания, которые 

необходимы для решения поставленной перед ними конкретной задачи.  

При легкой степени УО: уменьшен объем внимания, ухудшена концентрация 

внимания, произвольное внимание нестойкое; не прочное запоминание, 

быстрое забывание, механическая память сформирована. 

При умеренной степени УО: неустойчивое внимание, память развита 

недостаточно, нарушено произвольное запоминание, механическая память 

страдает. 

При тяжелой степени УО: внимание серьезно нарушено, малый объем памяти. 

При глубокой степени УО: внимание и память не развиты. 

Значительные отклонения есть у детей с уо в области сенсорики. Характерная 

черта недоразвития сенсорных функций у большинства детей – не 

органические повреждения анализаторов. А неумение полноценно 

использовать их. Так например, при выполнении действий с предметами 



разного цвета эти дети в 6-9 лет различают цвета. Когда им предлагается 

небольшое количество (2-6) предметов двух цветов, путают, как бы перестают 

различать те же цвета, когда количество предметов увеличивают до 10-12. Это 

говорит о том, что трудности в области восприятия имеют причиной не какие-

либо аномалии органов чувств – они состоят в недостаточности переработки 

получаемой информации. 

Мышление 

Мышление — обобщенное, опосредованное отражение внешнего мира и его 

законов, общественно обусловленный процесс познания, наиболее высокий 

его уровень. Оно осуществляется при помощи мыслительных операций 

(анализа, синтеза, обобщения, классификации, абстрагирования, сравнения).  

У умственно отсталых младших школьников обнаруживается 

недостаточность всех уровней мыслительной деятельности. Их затрудняет 

решение простейших практических задач, таких, как объединение 

разрезанного на 2-3 части изображения знакомого объекта, выбор 

геометрической фигуры, по своей форме и величине идентичной данной. 

Наибольшую сложность представляют собой задания, требующие от 

учащихся словесно-логического мышления, такие, как понимание несложных 

текстов, содержащих те или иные зависимости — временные, причинные и т. 

п. Дети воспринимают материал упрощенно, много опускают, изменяют 

последовательность смысловых звеньев, не устанавливают необходимых 

взаимоотношений между ними. 

Мыслительные процессы умственно отсталых младших школьников весьма 

своеобразны. 

Выполняемый ими мыслительный анализ зрительно воспринимаемого 

реального предмета или его изображения отличается бедностью и 

фрагментарностью. Анализ объектов будет более подробным, если он 

выполняется с помощью взрослого — по его вопросам. 

Еще более сложной задачей для умственно отсталых учащихся является 

обобщение предметов или явлений, т. е. объединение их на основе выявленной 

общей черты, для всех них существенной. 

При легкой степени УО: ограничена способность к абстрактному мышлению. 

Относительная сохранность наглядно-образного мышления 

При умеренной степени УО: отсутствует обобщение, непонимание скрытого 

смысла, механическое заучивание. 

При тяжелой степени УО: хаотично. Бессистемно. Отсутствие смысловых 

связей. 



При глубокой степени УО: отсутствие элементарных процессов мышления 

 Речь 

Для социальной адаптации человека очень важно его общение с другими 

людьми, умение вступить в беседу и поддержать ее, т. е. необходим 

определенный уровень сформированности диалогической речи. Ученики 

младших классов редко бывают инициаторами диалога. Это связано с 

недоразвитием их речи, с узким кругом интересов и мотивов. Они не умеют в 

достаточной мере слушать то, о чем их спрашивают, и не всегда отвечают на 

заданный вопрос. В одних случаях — молчат, в других отвечают невпопад. 

При легкой степени УО: запаздывание речи (немота, гнусавость, заикание).  

При умеренной степени УО: запаздывание речи на 3-5 лет, косноязычие, 

бедный словарный запас. 

При тяжелой степени УО: устная речь состоит из отдельных слов, структура 

слов нарушена, пользуются жестами и нечленораздельными звуками. 

При глубокой степени УО: речь заменяется нечленораздельными звуками. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы 

умственно отсталых детей 

В мотивационно-потребностной сфере начальная стадия становления. Интерес 

направлен на текущую деятельность 

Эмоции отстают в развитии. Нестабильность чувств (у детей с легкой 

степенью умственной отсталости отмечается добродушный настрой, с 

глубокой – больше злостно-тоскливый). 

Самооценка подвержена контрастным изменениям. Уровень притязаний 

понижен. Отсутствует конкурентоспособность, стремление к достижению 

успеха. 

Нарушена целенаправленная деятельность. Низкая работоспособность, 

отсутствует ролевая игра. 

 Мотивация 

Многие дети, имеющие легкую умственную отсталость, достаточно 

смышлены, чтобы учиться в обычных школах, хотя они более подвержены 

чувству беспомощности и разочарования, что дополнительно усложняет их 

социальное и когнитивное развитие. В результате они начинают ожидать 

неудачи даже при выполнении тех задач, с которыми могут справиться; при 

отсутствии надлежащего обучения их мотивация выполнять новые требования 

понижается.  



Следовательно, по сравнению с нормально развивающимися детьми одного с 

ними умственного возраста, дети с умственной отсталостью ожидают 

меньшего успеха, ставят для себя низкие цели и довольствуются 

минимальным успехом, когда могут достичь большего. Взрослые 

непреднамеренно могут потворствовать этой приобретенной беспомощности. 

Когда, например, ребенок считается «отстающим», взрослые менее склонны 

настаивать на его упорстве в достижении цели, чем если бы он был 

нормальным ребенком на том же уровне когнитивного развития. Это явление 

объясняет некоторые из проявляющихся недостатков, обнаруживаемых в 

деятельности детей с умственной отсталостью по мере их роста. Особенно это 

касается задач, для которых требуются навыки обработки вербальной 

информации, например: чтения, письма и решения проблем. 

 Главный принцип в работе с этими детьми – это воспитывающий характер 

обучения. В ходе учебного процесса детей приучают к дисциплине. 

Общепринятым нормам поведения, адекватной реакции на определенные 

учебные и бытовые ситуации. Постоянный регламент, неукоснительное 

выполнение соответствующих правил поведения должны стать для учащихся 

потребностью привычкой. 

 Развитие детей с тяжелой уо обеспечивается лишь тогда, когда обучение на 

уроке идет на основе наглядности и практической деятельности с 

реальными предметами. 

Вербальное обучение или обучение, основанное только на зрительном, 

пассивном восприятии, для этих детей неэффективно. Наглядные средства 

широко используются при обучении детей общеобразовательным предметам, 

в частности элементарному счету. Например, чтобы составить у детей 

представление о числе, педагог использует ряд одинаковых предметов 

(кубиков, счетных палочек и т.д.). Практически на протяжении всех лет 

обучения счетные операции ученики выполняют только на конкретном 

материале. Это обусловлено тем, что у них отсутствует способность к 

отвлеченным арифметическим действиям. Различные средства наглядности 

применяются и на уроках развития речи. При этом предлагаемый детям 

наглядный материал должен быть свободен от лишних деталей. Если 

картинная иллюстрация перегружена множеством персонажей и предметов, о 

которых педагог не намерен говорить, это может привести к отрицательному 

эффекту — ученик не усвоит самого главного. Все лишнее целесообразно 

убирать или закрывать от взглядов учащихся. Внимание детей должно быть 

сосредоточено на существенных деталях, которые иначе могут остаться 

незамеченными. 

Недоразвитие регулирующей функции речи у этих детей настолько велико, 

что на начальном этапе практически не удается с помощью словесных 



указаний организовать их обучение. Учитель показывает им приемы 

выполнения задания, сопряженно с педагогом воспитанники многократно 

повторяют необходимые операции, в результате чего у них вырабатываются 

несложные трудовые навыки. Наглядность является основным средством 

обучения и на занятиях социально - бытовой ориентировкой. В ходе 

проведения экскурсий, сюжетно-ролевых игр педагог знакомит 

воспитанников с предметами и явлениями окружающей жизни. На 

протяжении всех лет обучения занятия по данному предмету строятся с 

широким использованием средств наглядности. Применение наглядных и 

практических методов обучения ни в коей мере не исключает комментария, 

необходимых объяснений и указаний со стороны учителя. Процесс обучения 

может быть успешным только при условии посильности для детей учебной 

работы. Речь идет о принципе доступности обучения 

Принцип доступности означает, что обучение должно вестись на таком уровне 

трудности, который находится в «зоне ближайшего развития» познавательных 

возможностей детей 

Обучение должно строиться таким образом, чтобы дети справлялись с 

работой, преодолевая определенные трудности, требующие пусть 

небольшого, но постоянного увеличения степени самостоятельности 

Реализация принципа доступности предполагает подбор примеров и фактов из 

жизни самих детей, разыгрывание несложных бытовых ситуаций, что делает 

доступным излагаемый учебный материал. 

Как показывает опыт, только в процессе проведения практических занятий 

можно развивать у тяжело отсталых детей речь, корригировать недостатки их 

мышления, воспитывать целенаправленные движения, формировать 

положительные эмоционально-волевые качества. Обучение этих детей 

грамоте и счету занимает определенное место в общей системе учебно-

воспитательной работы с ними. «Однако, эти виды занятий не могут стать 

ведущими, так как, даже научившись читать и писать, глубоко отсталые не 

могут самостоятельно использовать эти умения в своей практической 

деятельности. 

Центральным звеном в общей системе работы с этой категорией учащихся 

являются занятия, готовящие их к несложным видам хозяйственно-бытового 

и производственного труда, необходимым для их интеграции в общество. 

Работу с тяжело умственно отсталыми детьми следует строить с учетом 

перечисленных принципов общей и специальной педагогики, а также двух 

особых принципов, которые чрезвычайно важны именно для этой категории 

детей. Прежде всего, это принцип расширения социальных связей. Известно, 

что дети с тяжелой умственной отсталостью испытывают большие трудности 



в усвоении общепринятых норм поведения, в овладении навыками общения. 

Несомненно, расширению социальных связей таких детей должна 

способствовать вся коррекционно-воспитательная работа с ними. 

На уроках благодаря специально созданным ситуациям дети обучаются 

необходимым бытовым навыкам, овладевают общепринятыми нормами 

поведения. Для этого используются сюжетно-ролевые игры, такие, например, 

как: «В автобусе», «На почте», «В магазине» и т.п. Формируя у детей 

адекватное поведение, не следует увлекаться длительными беседами, 

поучениями, так как дети попросту не поймут их. Только путем многократных 

упражнений, систематически предъявляемых требований у детей 

вырабатываются положительные привычки, способствующие их интеграции в 

общество 

Развитие у детей речевого общения — необходимое условие расширения 

социальных связей. Известно, что само по себе накопление новых слов не 

ведет к улучшению активной речи. Даже владея нужными словами или 

несложной фразой, в собственной речи дети не пользуются ими. Это 

обусловлено их пассивностью, низким уровнем побуждений к высказываниям, 

слабым интересом к окружающему. Чтобы вызвать речь детей, следует 

поставить их в такие условия, когда они должны спросить или попросить что-

либо, задать определенные вопросы. Этому как раз и содействуют 

создаваемые на уроках и в ходе экскурсии ситуации, в процессе которых дети 

учатся общению. 

Принцип интегрированного обучения. Такое обучение предполагает 

параллельное прохождение одних и тех же тем на разных уроках с помощью 

разных средств и методов. Так, на предметных уроках и во время экскурсий 

дети знакомятся с явлениями окружающего мира, на этом же материале идет 

развитие их речи и его же берут в основу практической деятельности на уроках 

ручного труда и изодеятельности. Со счетными операциями дети знакомятся 

на уроках математики, умение считать закрепляется на занятиях социально- 

бытовой ориентировки и трудового обучения. Требования к уровню владения 

счетными операциями на всех этих уроках должны быть одинаковыми. 

Принцип интегрированного обучения находит претворение в том, например, 

что упражнения по развитию общей и мелкой моторки учащихся проводятся 

и на уроках физкультуры, и на уроках предметно-практической деятельности, 

рисования и письма. Требования к уровню моторики детей на всех этих уроках 

должны быть одинаковыми. 

 Организация обучения умственно отсталого ребенка должна носить 

творческий характер, под которым подразумевается включение заданий и 

упражнений, обеспечивающих развитие межанализаторных связей.  Этот 



тезис можно реализовать через систему специальных заданий и упражнений с 

одновременной опорой на несколько анализаторов: 

Тема «Овощи» 

 Изучаем   символ «Морковь» 

- рассматриваем, ощупываем натуральный объект; 

- отмечаем существенные признаки: цвет, форму, размер; 

- пробуем на вкус; 

- рассматриваем, ощупываем муляж: 

• Упражнение «Найди морковь» (выбрать и показать морковь среди 

других муляжей); 

• Упражнение «Волшебный мешочек» (найти морковь на ощупь в 

мешочке); 

• - рассматриваем изображение морковки: 

• Упражнение «Покажи морковь» (выбрать и показать морковь среди 

других изображений); 

• Упражнение «Угости зайчика» (соотнести: маленького зайчика – 

маленькой морковкой, большого – большой); 

- смотрим обучающий фильм (где растёт, с чем едят): 

 Упражнение «Собери урожай» (выбрать и сложить в коробку только 

морковь); 

- закрепляем умение выделять морковь среди других объектов: 

•  Упражнение «Что лишнее?» (исключить из группы однородных 

объектов лишний); 

- знакомим с символом «Морковь»: 

• Упражнение «Овощи. Лото» (наложить символ на соответствующую 

картинку); 

- знакомим с жестом «Морковь», отработка жеста: 

• Упражнение «Попроси  морковку» (дети показывают жесты «Дай», 

«Пожалуйста», «Морковь» и получают кусочек морковки); 

- закрепление жеста: 



• Упражнение «Попроси  морковку» (дети показывают жесты «Дай», 

«Пожалуйста», «Морковь» и получают кусочек морковки); 

- дальнейшее закрепление жеста и символа: 

• Упражнение «Покажи жестами» (дети показывают жестами 

предложения с опорой на сюжетную картинку: «Девочка ест морковь», 

«Мальчик ест морковь», «Тётя ест морковь», «Дядя…», «Дедушка…», 

«Бабушка…»); 

• Упражнение «Составь предложение» (составляют предложения из 

символов аналогично по сюжетной картинке). 

Процесс достаточно трудоёмкий, но эффективный, поскольку в процессе 

изучения задействованы несколько анализаторов: слуховой, зрительный, 

тактильный, вкусовой. 

Все этапы изучения сопровождаются речью педагога. Речевое сопровождение 

должно быть кратким, точным, неторопливым, с повторением ключевых фраз, 

однако вместе с тем эмоционально выразительным. 

Основные требования к методике обучения тяжело умственно отсталых 

детей. 

1. Игровая форма является доминирующей. Игра – это не развлечение, а 

средство обучения и коррекции. 

2. Использование эмоций для активизации познавательных потребностей и 

повышения мотивации к обучению. 

3. Использование подражательности, свойственной детям с УО и ТМНР. 

4. Предметно-действенное обучение. Организация условий для постоянной 

активной практической деятельности детей с конкретными предметами. 

5. Детальное расчленение материала на простейшие элементы при сохранении 

его систематичности и логики построения. Обучение ведется по каждому 

элементу, и лишь затем части объединяются в целое, а дети подводятся к 

обобщению. 

6. Постепенное усложнение самостоятельных действий детей: переход от 

действий по подражанию к действиям по образцу, по речевой инструкции, 

которая должна быть четко сформулирована. 

7. Частая смена видов деятельности на занятии, привлечение внимания детей 

к новым пособиям, новым видам деятельности в целях удерживания его на 

необходимое время. Комбинированное (комплексное) построение урока: на 



одном уроке проводятся различные виды работы по разным разделам 

программы, например, развитие речи — игра — музыкальные 

(физкультурные) упражнения; предметно-практическая деятельность — 

ритмические упражнения — рисование и т.д. 

8. Большая повторяемость материала; применение его в новых ситуациях. 

9. Индивидуальная и дифференцированная работа на уроке. Задание, как 

правило, должен выполнять каждый ребенок в соответствии со своими 

возможностями и с использованием необходимой помощи педагога. 

Обязательная эмоциональная положительная оценка учителем малейших 

достижений ребенка. 

 

 

 


