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химической безопасности, обращать внимание на присутствие знака, соответствующего требо-
ваниям обязательных стандартов, приобретать только сертифицированные товаров для детско-
го творчества  и соблюдать правила их эксплуатации. 

С целью повышения экологической грамотности потребителей мы разработали информа-
ционный проект «Неопасная краска», предусматривающий обучение детей, родителей, педаго-
гов соблюдению правил безопасности при приобретении и использовании акварельной краски 
и гуаши, определение рецептов для изготовления безвредных красок, сравнение рисунков, вы-
полненных «домашними» и магазинных красками, для определения преимуществ и недостат-
ков красок.  Он предусматривает разработку материалов (печатных и мультимедийных) и про-
ведение просветительской работы (выступлений, выставок, опросов, круглых столов, игр и др.) 
по проблеме безопасности товаров для детского творчества. 

Заключение. Для снижения риска нарушения здоровья детей необходимо повысить кон-
троль за безопасностью таких объектов окружающей среды как детские игрушки. 
Исследование проблемы безопасности детских игрушек имеет важное значение для будущих 
педагогов, так как позволяет им использовать соответствующую информацию в 
профессиональной деятельности: оградить детей от контакта с опасными игрушками, 
проводить профилактическую и просветительскую работу с родителями. 
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Многочисленные исследования особенностей и закономерностей перцептивного развития 

детей, проведенные З.М.Богуславской, Л.С.Венгером, А.В.Запорожцем, В.П.Зинченко, 
А.А.Катаевой, Н.Н.Поддъяковым, А.П.Усовой выдвинули проблему сенсорно-перцептивного 
развития детей на приоритетное место. 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы детей с интеллектуальной недостаточностью 
были детально изучены отечественными психологами – И. М. Соловьевым, К. И. Вересотской, М. 
М. Нудельманом, Е. М. Кудрявцевым и др., в том числе у детей с умеренной интеллектуальной не-
достаточностью – А. Р. Маллером, Г. В. Цикото, М. В. Жигоревой и др. Восприятие детей с интел-
лектуальной недостаточностью неполное, хаотичное, фрагментарное, выделяя часть, они не заме-
чают, самого объекта, не выделяют или плохо выделяют объект из фона [1]. Однако и при умерен-
ной и тяжелой интеллектуальной недостаточности возможно формирование перцептивных процес-
сов. Исследование по формированию у этой категории детей наглядно-конструктивных операций 
показало возможность принятия помощи детьми в ситуации, когда не предъявляются требования к 
быстроте и самостоятельности на первых этапах деятельности [2].  

Цель – изучение особенностей развития сенсорных процессов у младших школьников с 
умеренной интеллектуальной недостаточностью.  

Материал и методы. Констатирующий эксперимент был проведен на базе ГУО «Вспо-
могательная школа № 26 г. Витебска». В эксперименте принимали участие 20 учеников 1–5 
классов в возрасте 7–13 лет, обучающихся по программе II отделения вспомогательной школы. 
В ходе эксперимента использовались следующие методики: методика изучения особенностей 
восприятия формы; методика изучения особенностей восприятия цвета; методика изучения 
особенностей восприятия формы, методика изучения особенностей восприятия пространствен-
ных отношений. 
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Результаты и их обсуждение. После проведения с учащимися младших классов, обуча-
ющихся по программе II отделения вспомогательной школы, методики изучения особенностей 
восприятия формы были получены следующие результаты: 

- не справились с заданием 55% испытуемых Часть младших школьников не понимала 
инструкцию, даже при повторении и упрощении ее.  

- частично справились с заданием – 35% учащихся, которые допускали ошибки при соот-
несении. Например, Рената Б. ромб и прямоугольник соотносила с квадратом, Дима Б. ромб 
соотнес с треугольником, а прямоугольник с квадратом. Затруднения вызывала просьба назвать 
фигуры.  

- справились с заданием – 10% испытуемых, однако Андрей Б. и Маша С. справились с 
заданием, только после того, как инструкция к методике была максимально упрощена. Они со-
отнесли фигуры, нашли фигуру по указанию и верно назвали геометрические фигуры. 

Таким образом, при изучении восприятия формы у учащихся с умеренной интеллекту-
альной недостаточностью возникали трудности, которые связаны с недостаточностью и неточ-
ностью представления данной категории детей о геометрических формах, с неумением соотно-
сить их. Из-за наличия речевых дефектов, а в некоторых случаях незнания геометрически 
форм, наблюдалось своеобразие в их назывании. Самой узнаваемой и определяемой формой 
для данной категории детей является круг, а определение и называние ромба и прямоугольника 
вызывало наибольшие затруднения.  

Результаты проведения методики изучения особенностей восприятия цвета показали, что: 
- справились с заданием –10% испытуемых, они правильно указали цвета, правильно 

определили и соотнесли цвета, не допускали ошибок при назывании цветов, но в силу особен-
ностей речевого развития, наблюдалось своеобразие их называния.  

- частично справились с заданием – 20% испытуемых, которые допускали ошибки при 
соотнесении цветов, например, Настя К. соотнесла оранжевый цвет с красным, при нахождении 
заданного цвета ошибок не было, также в силу речевых дефектов наблюдалось своеобразие в 
назывании цветов; 

- не справились с заданием – 70% испытуемых, они не понимали инструкции, даже после 
упрощения инструкции, не пытались исправить свой неверный ответ, некоторые испытуемые 
отказывались от выполнения задания либо бессмысленно указывали на различные объекты на 
методическом материале, быстро отвлекались.  

Таким образом, при изучении особенностей восприятия цвета учащиеся плохо ориенти-
ровались в задании, что требовало максимального упрощения инструкции, учащиеся не справ-
лялись или частично справлялись с заданием в силу того, что не знали названий цветов, либо 
путали цвета и соотносили неверно. Наибольшие трудности вызывало определение оранжевого 
цвета. 

Изучение особенностей восприятия пространственных отношений, были получены сле-
дующие результаты: 

- справились с заданием только 5% испытуемых. Настя К. ориентируется на плоскости 
листа, правильно указала центр, верх и низ листа, правую и левую стороны, верно установила 
соответствие между изображением объекта и его пространственным расположением на листе 
бумаги.  

- частично справились с заданием – 20% испытуемых, которые верно указывали центр 
листа; определение же верхней, нижней части листа и, особенно, правой и левой сторон вызы-
вало затруднения; при определении изображения и размещения объекта на листе допускали 
ошибки.  

- не справились с заданием – 75% испытуемых. Они не смогли назвать изображенные 
объекты, в некоторых случаях наблюдалось звукоподражание, при определении места объекта 
на листе отвечали либо «не знаю», либо бессмысленно водили пальцем по листу и указывали на 
случайный объект.  

По результатам проведенной методики по изучению восприятия пространственных от-
ношений, можно сделать вывод: учащиеся испытывают трудности при определение месторас-
положения объекта на листе, при назывании объекта словом. Наиболее определяемой частью 
листа оказался центр, наиболее сложно было определить правую и левую стороны листа. 

Заключение. Таким образом, у младших школьников с умеренной интеллектуальной не-
достаточностью наблюдаются существенные затруднения в усвоении сенсорных эталонов. Так, 
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они допускают ошибки при назывании форм, цветов, правильно назвать их учащиеся могли 
только со второй либо третьей попытки, плохо ориентируются в пространстве. В силу особен-
ностей психофизического развития учащиеся легко отвлекались от выполнения задания, быст-
ро уставали, требовалось многократное повторение инструкции.  

Выявленные особенности развития сенсорных процессов учащихся с умеренной интел-
лектуальной недостаточностью требуют организации специальной коррекционно-развивающей 
работы, что станет основой продолжения данного научного исследования. 
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Психологические особенности детско-родительских отношений изучают с помощью раз-

личных методов, способов, помогающих собирать, анализировать, обобщать данные о семье, 
семейном воспитании, специфике, взаимосвязях, закономерностях воспитания в семье. Важ-
нейшими из них считаются: наблюдение, анкетирование, интервьюирование, беседа, психоло-
го-педагогический тренинг, выполнение ребёнком в учреждении и в школе в присутствии ма-
тери, отца, бабушки, дедушки определённых практических заданий, написание родителями ми-
ни-сочинения «Мой ребёнок», рисуночные методики, метод игровых заданий, методики ком-
ментирования картинок, завершения рассказов, неоконченных предложений, анализ результа-
тов творческой деятельности детей и родителей, педагогический эксперимент (констатирую-
щий и формирующий, преобразующий и созидающий). 

Цель исследования – выявить стиль семейного воспитания в рамках психологической 
коррекции детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих ребёнка с интеллекту-
альной недостаточностью. 

Материал и методы. Данное исследование проходило на базе УО «Витебская государ-
ственная вспомогательная школа № 26» и УО «Средняя школа № 43 имени М. Ф. Шмырёва г. 
Витебска». В исследовании принимали участие 20 родителей, воспитывающих детей с интел-
лектуальной недостаточностью (экспериментальная группа) и 20 родителей, воспитывающих 
нормально развивающихся детей (контрольная группа). В качестве методики эксперименталь-
ного изучения детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих ребёнка с интеллек-
туальной недостаточностью нами была использована такая психодиагностическая методика, 
как методика-опросник «Анализ семейного воспитания» (АСВ), разработанная Э. Г. Эйдемил-
лером и В. Юстицкисом. 

Результаты и их обсуждение. Опросник «Анализ семейного воспитания» (авторы - Э.Г. 
Эйдемиллер, В. Юстицкис) указывает на то, по какой системе воспитания строится семья. 
Установив стиль семейного воспитания данной семьи, можно утверждать об особенностях вос-
питания.  

Таблица. Результаты исследования по опроснику «Анализ семейного воспитания» 
(авторы - Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис) 

 

 Авторитарная  
семья 

Либеральная  
семья 

Демократическая 
семья 

Смешанная семья 

Контрольная группа 30% 30% 20% 20% 

Экспериментальная 
группа 

30% 30% 20% 20% 

 

30% авторитарных семей, где затормаживается благоприятное, всестороннее воспитание 
ребёнка, направленное на разложение, разрушение личности ребёнка. 30% либеральных семей, 
в которых родители не принимают активное участие в воспитании младшего школьника. 20% 
семей, где присутствует отчаянность в воспитании своего ребёнка, есть только неопределён-
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