
157

П. О. Омарова 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ 
У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Работа представлена кафедрой коррекционной педагогики и социальной психологии 
Дагестанского государственного педагогического университета.

В статье описывается специфика общения умственно отсталых первоклассников и предложена 
методика его формирования и коррекции. Методика включает в себя формирование  навыков социаль-
ной перцепции и совместной деятельности, коррекцию эмоционального состояния, развитие речевого 
общения, коррекцию конфликтности и агрессивности.

Ключевые слова: специальное образование, социальное развитие, общение, умственно отсталые 
дети, психологическая служба школы, методика.

P. Omarova

METHOD FOR FORMING OF MENTALLY HANDICAPPED 
CHILDREN’S COMMUNICATION SKILLS

The article is devoted to the specifi city of communication among mentally handicapped children at special 
schools and the method for psychological correction of communication problems. The method includes 
forming of social perception skills, joint activity skills, emotional state correction, development of verbal 
communication, correction of proneness to confl ict and aggressiveness.

Key words: special education, social development, communication, mentally handicapped children, 
psychological service at school, method.

Одной из основных задач специальной (кор-
рекционной) школы VIII вида (для умственно 
отсталых детей) явля ется социальная адапта-
ция ее выпускников. Успешность подготовки 
к са мостоятельной жизни в обществе зависит 
не только от приобретения оп ределенных 
знаний по общеобразовательным предметам 
и профессио нально-трудовой деятельности, 
но и от уровня сформированности навыков 
общения и умения налаживать отношения с 
окружающими.

Исходя из положения Л. С. Выготского о 
наличии общих закономерностей нормального 
и аномального развития, считаем, что форми-
рование навыков общения с окружающими 
людьми у умственно отсталых школьников 
протекает по тем же законам, которые опре-
деляют развитие нормально развивающегося 
ребенка. Нарушения интеллекта, особенности 
поведения и развития умственно отсталого 
ребенка определяют качественное своеобразие 

протекания этого процесса и необходимость 
его специальной организации.

Исследования в области специальной пси-
хологии и педагогики (В. А. Вяренен, 1971; 
Л. И. Даргевичене, 1971; Н. Л. Коломинский, 
1972, 1978; Ж. И. Намазбаева, 1986; О. К. Ага-
велян, 1989 и др.) показали, что наличие 
интеллектуального дефекта у умственно от-
сталых школьников отрицательно влияет на 
развитие межличностного общения, приводит 
к существенным недостаткам в формировании 
представлений об окружающих людях и в 
установлении полноценных контактов с ними 
[1; 3; 5; 8; 9; 14].

Специфика нарушений общения учащихся 
коррекционных образовательных учреждений 
VIII вида обусловлена трудностями поведения 
[2; 6; 12], недоразвитием смысловой стороны 
речи, являющейся основным средством обще-
ния [3; 10; 11; 15], особенностями самовоспри-
ятия и самооценки [7; 9; 14], особенностями 
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восприятия и понимания личности других 
людей [1].

Принципиальная возможность коррекции 
нарушений общения и формирования не-
обходимых навыков у умственно отсталых 
школьников в специально организованных 
условиях (на материале социально-бытовой 
ориентировки) была доказана исследовани-
ем Е. И. Разуван. Предлагаемая ею методика 
может быть  использована в работе с учащи-
мися старших классов коррекционной школы 
VIII вида [16].

Несмотря на то что большинство работ 
отечественных дефектологов так или иначе 
затрагивает проблему общения лиц с интел-
лектуальной недостаточностью в специальной 
литературе практически не рассматриваются 
вопросы, связанные с общением умственно 
отсталых младших школьников, в том числе 
и первоклассников. Не рассматривался так-
же вопрос о возможностях формирования, 
развития и коррекции недостатков общения 
данной возрастной категории детей с интел-
лектуальной недостаточностью. Однако, по 
нашим наблюдениям, умственно отсталые 
дети, поступающие в коррекционную школу 
VIII вида, не обладают необходимым уровнем 
социальной зрелости, являющейся одним из 
важнейших аспектов психологической готов-
ности к обучению: у них отсутствует потреб-
ность в общении со сверстниками, умение 
подчинять свое поведение законам детских 
групп, а также способность исполнять роль 
ученика в ситуации школьного обучения. 
Большую часть пропедевтического периода 
педагогу приходится использовать на попытки 
упорядочить процесс общения в классе, что 
является весьма нелегкой задачей при отсут-
ствии специально разработанной методики. 
В связи с этой реальной практической по-
требностью коррекционной образовательной 
школы VIII вида возникает необходимость в 
разработке методики формирования навыков 
общения у умственно отсталых младших 
школьников. 

Наше исследование было направлено на 
изучение основных характеристик игрового и 
делового общения умственно отсталых перво-
классников и разработку методики формиро-

вания, развития и коррекции навыков общения 
указанной категории детей. 

Данные, полученные экспериментальным 
путем, свидетельствуют о том, что большую 
часть времени, предоставленного для сво-
бодного общения, учащиеся первых классов 
коррекционных образовательных учреждений 
VIII вида (для умственно отсталых детей), так 
же, как и их сверстники с сохранным интел-
лектом, проводят в контакте с другими детьми. 
При этом они значительно чаще сменяют игро-
вое объединение, чем дети старшего дошколь-
ного возраста с нормальным интеллектом. 

Наиболее часто встречающимися величина-
ми игровых объединений являются объедине-
ния в два и три человека, что свидетельствует 
о потребности в очень малом количестве 
партнеров по общению в игре. Дети младшего 
школьного возраста с сохранным интеллектом 
также предпочитают именно такие по коли-
честву участников игровые объединения (за 
исключением подвижных игр). Однако если 
у последних игра является к этому возрасту 
полностью сформированным видом деятель-
ности и охватывает разнообразные виды игр, 
то у умственно отсталых первоклассников 
игра в этих игровых объединениях сродни 
игре детей младшего дошкольного возраста, 
т. е. «игра рядом».

Большинство умственно отсталых перво-
классников способны к избирательному обще-
нию с двумя одноклассниками (среднее число 
одноклассников, с которыми устанавливается  
избирательное общение по всей выборке – 2). 
Чаще всего в круг предпочитаемых партнеров 
по общению выбираются дети одного с ребен-
ком пола и без выраженных неврологических 
нарушений.

Дополнительно было выявлено, что дети с 
выраженными неврологическими нарушени-
ями (детскими церебральными параличами) 
являются нежелательными партнерами для 
игрового общения. Хотя они и не преследу-
ются другими детьми, однако не входят в круг 
желаемого общения.

Качественное своеобразие процесса об-
щения умственно отсталых первоклассников 
проявляется и в особенностях конфликтного 
поведения:
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1. Без вмешательства взрослого дети не 
могут найти выхода из сложившейся кон-
фликтной ситуации.

2. Игровые конфликты умственно отсталых 
первоклассников имеют свои специфические 
особенности, которые выражаются сужением 
круга причин, способствующих возникнове-
нию игровых конфликтов. Из круга основных 
причин игровых конфликтов, характерных 
для нормальных де тей, выпадают конфликты 
из-за выбора темы игры, соблюдения правил 
игры и разработки сюжетных линий игры. 
Это происходит в результате недостаточной 
сформированности у детей данной категории 
основных компонентов игровой деятельности. 
Наибольшее количество конфликтов возникает 
из-за игрушек или атрибутов игры, что более 
характерно для младших дошкольников (по 
данным Д. М. Маллаева) [13]. Второй по коли-
честву зарегистрированных нами конфликтов 
категорией являются конфликты, свя занные с 
разрушением игры. Это является результатом 
отсутствия у умственно отсталых школьников 
навыков и умений делового общения: убеж-
дать своих одноклассни ков, договариваться с 
ними в процессе совместной игровой деятель-
ности, осуществлять процедуры совместного 
целеполагания и планирования игры.

Процесс свободного общения умст венно 
отсталых первоклассников протекает в со-
циально упорядоченных формах. В силу 
структуры основного дефекта при реализации 
потребности в выполнении социальных норм 
возникают нормативные конфликты. В ре-
зультате недостаточной сформированности 
основных компонентов игровой деятельно-
сти и навыков делового общения конфликты 
учащихся первых классов сопровождаются 
максимальным обострением отношений с 
выражением как вербальной, так и физиче-
ской агрессии.

В коллективе умственно отсталых перво-
классников регистрируется высокий уровень 
конфликтности. Средний показатель уровня 
конфликтности по всей изучаемой выборке 
составил 36,2%, т. е. каждые три из десяти 
контактов заканчиваются конфликтом или кон-
фликтной ситуацией. При этом учащиеся пер-
вых классов коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида не способны разрешить 
конфликт без вмешательства взрослого.

Изучение навыков совместной деятельно-
сти позволило прийти к выводу, что основные 
трудности умственно отсталых первоклас-
сников в выполнении совместных проектов 
(раскрашивания рисунков одинаковым спо-
собом) начинаются уже с этапа достижения 
первичной договоренности. Был выделен ряд 
проблем, возникающих на этом этапе:

1. Пропуск этапа достижения первичной 
договоренности. Дети не вступают в контакт 
друг с другом и не вырабатывают совместный 
план выполнения действий. 

2. Возникновение конфликтных ситуаций 
и конфликтов в ходе достижения договорен-
ности по поводу выработки совместного плана 
действий. 

Этап совместного раскрашивания явился 
сложной деятельностью, вызвавшей наиболь-
шие затруднения у испытуемых. Мы выделили 
следующие проблемы:

1. Отсутствие взаимного контроля. 
2. При наличии контроля – применение 

неэффективных мер воздействия на партнера 
с целью убедить его поступать в соответствии 
с планом.

3. Нерациональность использования средств 
деятельности (во второй и четвертой сериях 
при наличии только одного набора каранда-
шей).

4. Отсутствие взаимопомощи.
Этап подведения итогов осуществлялся под 

контролем экспериментатора. В ходе этого 
этапа выяснилось, что умственно отсталые 
младшие школьники способны осуществлять 
в группе своих одноклассников как положи-
тельно, так и отрицательно направленную об-
ратную связь. Участие взрослого в этом этапе 
объясняет тот факт, что у детей на этом этапе 
не возникло никаких затруднений.

Ретроспективный анализ общей и специ-
альной психолого-педагогической литературы 
и результаты проведения серии констатирую-
щих экспериментов послужили основанием 
для организации формирующих эксперимен-
тов с целью использования элементов артте-
рапии и куклотерапии как средства коррекции 
и развития  общения у умственно отсталых 
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первоклассников. Основной целью этого этапа 
нашего исследования являлась разработка и 
апробация методики формирования  общения 
у изучаемой категории детей.

В рамках отечественной практической 
психологии образования принято диагности-
ко-коррекционное, диагностико-воспитатель-
ное (или развивающее) направление работы. 
Исходя из этого положения, считаем необхо-
димым перед началом коррекционной работы 
проведение диагностической работы как инди-
видуально с каждым ребенком, так и со всей 
группой. Поэтому работа по формированию 
навыков общения состоит из трех этапов.

Первый этап представляет собой диагно-
стику особенностей общения умственно от-
сталых младших школьников – наблюдение за 
детьми, беседы с ними, с родителями и учи-
телями. Обследование проводится с по мощью 
таких методик психодиагностики, как мето-
дика изу чения коммуникативных навыков, 
методика одномоментных срезов структуры 
групп Т. А. Репиной (1978), методика-тест 
фильм Рене Жиля (1959), рисуночные пробы 
«Нарисуй человека» (Ю. С. Савенко, 1970), 
«Рисунок семьи» (А. И. Захаров, 1977), «Дом, 
дерево, человек» (Дж. Бук, 1948) и др. 

Универсальность рисунка как средства 
психолого-педагогического воздействия на 
личность ребенка с интеллектуальной недо-
статочностью заключается в наличии возмож-
ности использовать его как в диагностике на-
рушений общения, так и для психологической 
коррекции этих нарушений.

Недоразвитие смысловой стороны речи 
и вербально-логических форм мышления у 
умственно отсталых детей затрудняют диа-
гностику нарушений общения у изучаемой 
категории детей в диагностическом интервью, 
поэтому именно рисунок и рисуночные пробы 
позволяют сделать первичное заключение о 
сформированности межличностных отноше-
ний ребенка при исследовании. Качественный 
анализ изобразительной деятельности детей 
выявляет особенности общения ребенка с чле-
нами семьи и другими окружающими людьми, 
восприятия им личности другого человека, 
характер проявления в общении таких качеств, 
как повышенная тревожность, агрессивность, 

конфликтность, доступность и открытость в 
общении, уровень социализации личности.

Психокоррекция нарушений общения, 
выявленных с помощью рисуночных проб, 
включает в себя широкое применение рисунка. 
Так, при нарушениях в интерактивном блоке 
мы предлагаем совместное выполнение худо-
жественных проектов под руководством пси-
холога или педагога. Выполнение совместного 
проекта требует определенного согласования 
действий в диаде, совместного целеполагания 
и планирования работы. Исходя из этих сооб-
ражений, мы считаем, что изобразительная 
деятельность должна служить эффективным 
средством формирования  общения у детей с 
интеллектуальной недостаточностью. 

На втором этапе проводится отбор детей и 
комплектование тренинго вых групп с учетом 
специфики выявленных нарушений общения 
для по следующей коррекционно-развивающей 
работы.

На третьем этапе осуществляется непо-
средственное формирование, развитие и кор-
рекция коммуникативных навыков и умений 
с использова нием игровых ситуаций, сюжет-
но-ролевой игры,  элементов куклотерапии и 
арттерапии.

Выбор куклотерапии и арттерапии в качест-
ве основных методических приемов при фор-
мировании, развитии и коррекции  общения у 
детей младшего школьного возраста с интел-
лектуальной недостаточностью обусловлен 
рядом следующих причин.

Будучи естественным привлекательным 
раздражителем для ребенка, кукла является 
удобным для взрослого средством привле-
чения внимания ребенка и опосредованного 
коррекционно-развивающего воздействия на 
него в условиях максимального психологиче-
ского комфорта.

Совместное исследование Ю. С. Шевченко, 
В. П. Добридень и А. Н. Белоноговой (1995) 
позволило выделить основные преимущества 
данного метода в психокоррекционной работе 
с детьми: 

• возможность получения диагностической 
информации;

• возможность использования куклоте-
рапии в качестве адаптированного варианта 
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психодрамы (катарсическое очищение через 
отреагирование подсознательных импульсов 
и аффективных переживаний в виде разыгры-
ваемых драматических сцен);

• десенсибилизация логофобической реак-
ции на публичное выступление и возможность 
логопедической коррекции;

• воспитательные возможности куклоте-
рапии, способствующие формированию и 
развитию творческих потребностей детей;

• педагогический и дефектологический ас-
пекты предусматривают возможность развития 
образного мышления, внимания, воображения, 
памяти, переключаемости, тонкой моторики, 
чувство ритма, координации движений и т. д.;

• суггестивные возможности куклотерапии 
обусловлены использованием куклы в качест-
ве объекта, через которое осуществляется 
косвенное внушение.

Куклотерапия как метод коррекционного 
воздействия имеет широкие психокоррекцион-
ные возможности и ее применение в специаль-
ной психологии вполне оправдано имеющимся 
опытом психокоррекционной работы в отечест-
венной и зарубежной психологии.

Что касается применения рисунка в качест-
ве средства психокоррекционного воздействия, 
то при разработке методики мы опирались на 
опыт зарубежных тренинговых групп, которые 
широко используют его в работе с детьми.

По мнению McNiff S. (1976), рисунок может 
быть использован:

•  в диагностических целях. Содержание и 
стиль художественных работ дает психологу 
большое количество диагностической инфор-
мации. Кроме того, рисунки относительно 
долговечны, и пациент не может отрицать факт 
их существования;

•  для сублимации негативных эмоций и 
агрессивных чувств пациента. Работа над 
рисунком или картиной помогает человеку 
разрядить аффективное напряжение, дать 
выход негативным эмоциям;

•  для установления контакта между пси-
хологом и ребенком. Совместное участие над 
художественным проектом способствует воз-
никновению эмпатии и взаимного приятия;

• для развития художественных способ-
ностей и повышения самооценки, так как 

побочным продуктом арттерапии является 
чувство удовлетворения, которое возникает 
в результате выявления скрытых талантов и 
их развития;

• для развития ощущений и зрительного 
восприятия.

Кроме описанных эффектов, McNiff S. ука-
зывает, что использование изобразительного ис-
кусства помогает налаживать отношения между 
участниками группы и разрешать кон фликты, 
возникающие в ходе ее работы, что явилось 
важным аргументом для нас при решении в 
пользу выбора арттерапии в качестве одного 
из основных средств при развитии  общения 
у умственно отсталых младших школьников.

А. И. Копытин (1999) описывает опыт ис-
пользования арттерапии в работе с умственно 
отсталыми детьми. При этом он отмечает, что 
при глубокой степени умственной отсталости 
при применении арттерапии возникают опре-
деленные сложности, связанные с недостаточ-
ным пониманием условий групповой работы, 
поэтому предпочтение отдается несложным 
видам деятельности с более ограниченным, 
чем в работе с нормальными детьми, набором 
тем и упражнений.

Таким образом, предлагаемая методика 
предусматривает проведение специальных 
психологических занятий в виде групповых 
занятий с использованием элементов кукло-
терапии и  арт терапии. 

Специфика тренинга состоит в следую-
щем:

1. Количество участников группы не пре-
вышает 6 человек.

2. Группа составляется из умственно отста-
лых детей, тогда как обычно в группы тренинга 
коммуникативных навыков не рекомендуется 
включать лиц со сниженным интеллектом.

3. В работе используются методы и приемы, 
разработанные в рамках различных школ и на-
правлений групповой работы с преобладанием 
принципов бихевиорально ориентированных 
групп и арттерапевтического подхода.

Тренинговые группы составляются из 
детей, имеющих сходные про блемы в обще-
нии. Во время занятий групп используются 
упражнения, на правленные на мышечную 
релаксацию (для снятия внутреннего напряже-
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ния), психотехнические игры, моделирование 
различных ситуаций.

На занятиях создается специфическая иг-
ровая атмосфера, позволяю щая спроецировать 
реальный социальный опыт детей в вообра-
жаемую иг ровую ситуацию, что расширяет 
социальные возможности умственно от сталых 
младших школьников и способствует усво-
ению приемлемых форм общения. Исполь-
зование психокоррекционных возможностей 
арттерапии и куклотерапии способствует оп-
тимизации процесса формирования  общения 
у умственно отсталых младших школьников.

Необходимо использование в работе пси-
холога помощи и поддержки учителей худо-
жественного труда и рисования, руководителя 
кружка кукольного театра (если таковой име-
ется в коррекционно-образовательной школе), 
воспитателей.

Предлагаемая нами формирующая и кор-
рекционно-развивающая работа предусмат-
ривает блочную систему проведения занятий. 
Исходя из выявленных в нашем исследовании 
основных трудностей в общении умственно 
отсталых первоклассников, были разработаны 
следующие блоки: 

1. Формирование  социальной перцепции.
2. Формирование  совместной деятель-

ности.
3. Коррекция эмоционального состояния.
4. Развитие  речевого общения.
5. Снятие конфликтности и психологиче-

ская коррекция агрессивности.
Каждый блок состоит из трех этапов: ориен-

тировочного, формирующего и закрепляюще-
го. На ориентировочном этапе происходит зна-
комство детей друг с другом и устанавливается 
определенная групповая динамика. На форми-
рующем этапе осуществляется формирование 
ранее недоступных детям навыков общения и 
коррекция существующих недостатков, разви-
тие их коммуникативной компетентности. На 

третьем этапе происходит закрепление полу-
ченных навыков. Каждый блок коррекционно-
развивающей и формирующей работы может 
быть проведен как в комплексе с остальными 
блоками, так и изолированно.

Для доказательства эффективности пред-
лагаемой методики использовались методы 
вторичной статистической обработки коли-
чественных данных (t-критерий Стьюдента 
для сравнения выборочных средних величин и 
хи-квадрат-критерий для процентных распре-
делений) и качественный анализ результатов 
сравнительных констатирующих эксперимен-
тов.

Анализ результатов повторных констатиру-
ющих экспериментов позволил прийти к выво-
ду, что в ходе проведения занятий по разрабо-
танной нами методике был существенно скор-
ректирован уровень конфликтности в группе, 
увеличилась продолжительность общения в 
игровых объединениях, значительного разви-
тия достигла способность к избирательному 
общению. Изменение частоты контактирова-
ния в группе свидетельствует о значительном 
увеличении количества контактов и, как след-
ствие, о развитии потребности в общении со 
сверстниками. В экспериментальных группах 
у детей появилось стремление к достижению 
договоренности и взаимопомощи, в то время 
как в контрольной группе навыки делового 
общения остались на прежнем уровне.

Качественный анализ делового общения 
умственно отсталых первоклассников показал, 
что в экспериментальных группах у детей 
появилось стремление к достижению догово-
ренности и взаимопомощи, в то время как в 
контрольной группе навыки делового общения 
остались на прежнем уровне.

Таким образом, предлагаемая методика 
является эффективным средством формирова-
ния, развития и коррекции навыков общения у 
умственно отсталых первоклассников. 
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Статья посвящена осмыслению знания прошлого и его значимости для настоящего. Выявлены 
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INTER-GENERATION TRANSFER OF FAMILY HISTORY. 
TRANSFER DEFECTS

The paper is devoted to the conceptualisation of knowledge of the past and its importance for the present. 
The author reveals the problems arising because of the defects in inter-generation transfer impeding a person’s 
socialisation.

Key words: inter-generation transfer, social memory, family experience, mental functions.

Вопрос о том, как прошлое присутствует в 
нашем настоящем, не мог не заинтересовать 
психологов. Еще Зигмунд Фрейд в работе 
«Тотем и табу» писал: «…чувство как бы 
передается от поколения к поколению в при-
вязке к той или иной ошибке, которую люди 
больше всего не держат в сознании и о той, 
которой вспоминают меньше всего…» (Freud, 

1913). Некоторые исследователи считали, 
что еще во чреве матери с седьмого месяца 
беременности ребенок начинает видеть сны, 
и, вероятно, эти сны передает ему мать, тем 
самым ребенок имеет (или может иметь) до-
ступ к ее бессознательной сфере и получает 
информацию [5; 13; 14; 18]. Аналогичные 
предположения на уровне интуиции делала 


