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оригинальная статья
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Аннотация: Цель – выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить возможности разви-
тия высших психических функций (памяти и внимания) у детей младшего школьного возраста в условиях 
социально-реабилитационного центра. В исследовании приняли участие 156 испытуемых: 100 воспитанников 
социально-реабилитационного центра и 56 детей из общеобразовательных школ в возрасте 7–9 лет (M = 8,33; 
SD = 11,47). Диагностический инструментарий включал в себя методики «Кольца Ландольта» (Э. Ландольт), 
«Запомни и расставь точки» (В. Богомолов), «10 слов» (А. Р. Лурия), «Память на образы» (С. А. Римская), 
«Воспроизведение рассказа» (A. Ф. Ануфриев и С. Н. Костромина), «Диагностика опосредованной памяти» 
(Р. С. Немов). Средние значения показателей уровня развития концентрации, переключаемости, распределения, 
устойчивости и объема внимания, а также видов памяти детей, находящихся в социально- реабилитационном 
центре, ниже, чем у обучающихся средних общеобразовательных школ, у которых средние значения показа-
телей свойств внимания располагаются в пределах нормы. Реализация специально разработанной программы 
развития высших психических функций у воспитанников социально-реабилитационного центра позволила 
отследить положительную динамику в развитии параметров памяти и внимания детей. Воспитанники 
социально- реабилитационного центра находятся в группе риска по развитию познавательных функций в млад-
шем школьном возрасте. Однако целенаправленная работа в этом направлении способствует оптимизации 
развития высших психических функций – внимания и памяти.
Ключевые слова: когнитивные функции, память, внимание, младший школьный возраст, трудная жизненная 
ситуация, социально-реабилитационный центр
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Abstract: The aim of this study was to identify, substantiate, and test the possibilities for developing higher cognitive 
functions, i.e., memory and concentration, in young residents of a social rehabilitation center. The experiment 
involved 156 subjects: 100 pupils from the social rehabilitation center and 56 children from comprehensive secondary 
schools aged 7–9 (M = 8.33; SD = 11.47). The diagnostic measures included the following techniques: Landolt Rings 
(E. Landolt), Remember and Dot (V. Bogomolov), Ten Words (A. R. Luria), Image Memory (S. A. Rimskaya), Retell 
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a Story (A. F. Anufriev, S. N. Kostromina), Diagnostics of Mediated Memory (R. S. Nemov). The experimental 
group had poorer memory and lower average indicators for concentration and such attention characteristics as set-
shifting, distribution, stability, and volume. In the control group, the mean values remained within the norm. A tailored 
program for developing higher cognitive functions triggered positive dynamics in memory and attention parameters 
in the children from the social rehabilitation center, whose cognitive functions are at risk at the primary school age. 
However, the targeted development of higher mental functions was able to improve their attention and memory.
Keywords: cognitive functions, memory, attention, primary school age, difficult life situation, social rehabilitation 
center
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Введение
Социальные, экономические и демографические про-
блемы современного общества определяют множествен-
ные факторы, обусловливающие детскую безнадзор-
ность, бездомность, социальное сиротство. Возрастает 
роль социально-реабилитационных центров (СРЦ) 
для несовершеннолетних, т. к. количество детей и под-
ростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
не становится меньше. Особенно в группе риска нахо-
дятся дети младшего школьного возраста. В силу того, 
что в данном возрасте высшие психические функции 
(ВПФ) становятся опосредованными, произвольными 
и более осознанными, развитие памяти, мышления 
и внимания происходит активно и интенсивно.

К настоящему времени в отечественной науке 
накоплено немало теоретических и эксперименталь-
ных работ, посвященных исследованию вопросов 
развития ВПФ [1–4]. Программы по развитию вни-
мания младших школьников представлены в рабо-
тах [5; 6]; по развитию памяти – в работах [7; 8]. 
Современные зарубежные ученые активно исследуют 
возможности кратковременной, рабочей и долговре-
менной памяти [9–13].

Внимание и память являются универсальными 
психическими процессами. Их следует рассматри-
вать как необходимую характеристику для любой 
деятельности. Внимание и память обеспечивают осу-
ществление деятельности и являются важным условием 
познания, но не сводятся к нему [14, с. 554–555].

Изучение показателей психического развития 
детей младшего школьного возраста (1–4 класс), 
проведенное Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульгой 
и И. Ф. Дементьевой, позволило определить, что 
в закрытых учреждениях у детей обнаруживаются 
преимущественно средний и низкий уровни психи-
ческого развития и лишь в единичных случаях отме-
чается более высокий уровень развития [15]. Также 
было установлено, что именно среди воспитанников 
этих учреждений имеется значительная группа детей 
с низким уровнем психического развития, классифи-
цируемым как уровень риска [16, с. 91].

Согласно А. В. Быкову и Т. И. Шульге, дети, ото-
рванные от семьи, входят в группу риска по разви-
тию психической депривации и госпитализма. Отрыв 
ребенка от семьи и помещение его в учреждение 
для детей-сирот провоцирует серьезную психическую 
травму, нарушение чувства безопасности и привязан-
ности ребенка. В итоге развиваются не только раз-
личные соматические заболевания (в силу отсутствия 
заботы о здоровье в биологической семье), проблемы 
в поведении, задержка психического развития разной 
степени выраженности, но и педагогическая запущен-
ность, затрудняющая психопрофилактическую работу 
с такими детьми [17, с. 7].

Т. Ю. Разумовская полагает, что важнейшим фак-
тором, определяющим проблемы развития познава-
тельных процессов у детей, являются утомляемость 
и истощаемость при незначительных физических 
и психических нагрузках. При этом снижаются воз-
можности различных видов памяти, наблюдается 
недостаточность в развитии свойств внимания, осо-
бенно концентрации и объема, и операций мышления. 
Поэтому дети избегают поисковой и познавательной 
активности, не имеют познавательных интересов 
и испытывают трудности в постановке вопросов, 
анализе данных задачи или учебного материала [18].

Неравномерность и недостаточность развития 
познавательных функций у младших школьников – 
воспитанников интернатов – выявлены и в иссле-
довании В. А. Медюшко, который полагает, что 
им свойственны «отставание в развитии высших 
психических функций…; неоднородный характер 
этого отставания; низкий уровень развития функций 
программирования и контроля произвольных форм 
деятельности, переработки слуховой информации 
и конструктивного мышления… по сравнению со свер-
стниками» [19, с. 96].

У детей, воспитывающихся вне семьи, наблюдаются 
дискоординация различных мыслительных и позна-
вательных процессов (проблемы в освоении чтения, 
задержка развития функции вербального кодирования 
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и упорядочивания информации, сложности в описании 
картинки или запоминании порядка месяцев в году, 
упрощенность, схематичность повторяемость и цве-
товая бедность рисунков); трудности в выполнении 
простых заданий, предъявляемых на слух, зритель-
ных заданий на использование комбинаций точек 
и тире, заданий, в которых необходимо установить 
отношения порядка или последовательности между 
вещами [20, с. 322].

Кроме того, имеются и специфические соци-
альные условия развития личности таких детей. 
Воспитанники учреждений интернатного типа 
общаются со взрослым достаточно ограниченно 
и практически всегда вместе с группой сверстни-
ков. Ограниченность личного общения со взрослым 
указаниями и инструкциями, жесткий режим дня 
и отсутствие возможности для принятия решений 
даже в мелочах (выборе игрушек, одежды, способа 
времяпрепровождения), – все это формирует привычку 
к пошаговому выполнению чужих указаний. Поэтому 
у воспитывающихся вне семьи детей недостаточно 
сформированы планирование и само контроль – 
основные элементы произвольной регуляции пове-
дения [21, с. 294]. Фрустрация потребности в общении 
со взрослыми при постоянном формальном контроле 
со стороны взрослых может привести к появлению 
агрессивного поведения и потребительского отно-
шения младших школьников, воспитывающихся 
в интернатах, по отношению ко взрослым [21, с. 295].

Таким образом, дети младшего школьного воз-
раста, воспитывающиеся вне семьи, имеют специ-
фические психологические особенности, проявля-
ющиеся в замедленном и неравномерном развитии 
как познавательной сферы, так и эмоционального 
и личностного развития [16, с. 91–92]. Специфика 
условий развития таких детей, обедненность контактов 
со взрослым, психотравматический опыт не только 
создают трудности для психологической развивающей 
работы с детьми, но и определяют ее настоятельную 
необходимость.

Цель исследования – выявить, теоретически обо-
сновать и экспериментально проверить возможности 
развития ВПФ у детей младшего школьного возраста 
в условиях СРЦ.

При организации исследования мы исходили из двух 
гипотез:

1. ВПФ детей младшего школьного возраста, пребы-
вающих в условиях социально-реабилитационных цен-
тров, характеризуются выраженной гетерохронностью 
развития структурно- функциональных компонентов 
и сниженным уровнем развития в целом.

2. Специально разработанная коррекционно- 
развивающая программа обеспечивает оптимизацию 
развития ВПФ у младших школьников – воспитанников 
социально-реабилитационных центров.

Методы и материалы
В исследовании были использованы следующие 
методы: теоретические методы (анализ психологи-
ческой и педагогической литературы по изучаемой 
проблеме), психодиагностические методы и методики, 
метод формирующего эксперимента, математико- 
статистические методы.

Подобранный нами диагностический инструмента-
рий включает в себя следующие методики:

• «Кольца Ландольта» (Э. Ландольт) – для изуче-
ния уровня развития устойчивости, концентрации, 
переключения и распределения внимания. Методика 
использовалась в виде экспериментальной пробы.

• «Запомни и расставь точки» (В. Богомолов) – 
для оценки объема внимания. Методика использо-
валась в виде экспериментальной пробы.

• «10 слов» (А. Р. Лурия) – для изучения состо-
яния слуховой кратковременной и долговременной 
памяти. Исследование состояло из 5 серий заучи-
вания и воспроизведения испытуемым десяти слов. 
Показатель кратковременной слуховой памяти опре-
делялся по количеству воспроизведенных слов после 
первой серии, показатель долговременной слуховой 
памяти – после пятой серии.

• «Память на образы» (С. А. Римская) – для опреде-
ления уровня развития образной (зрительной) памяти. 
Испытуемый за 20 сек. запоминал максимальное коли-
чество образов из предъявляемой таблицы с изобра-
жениями 16 различных предметов. После отведенного 
на запоминание времени ребенок воспроизводил вслух 
все запомнившиеся предметы.

• «Воспроизведение рассказа» (А. Ф. Ануфриев 
и С. Н. Костромина) – для изучения уровня развития 
словесно-логической памяти. Исследование осущест-
влялось в формате запоминания и воспроизведения 
рассказа по определенной схеме.

• «Диагностика опосредованной памяти» 
(Р. С. Немов) – применялась для оценки уровня раз-
вития опосредованной памяти младших школьников. 
Испытуемому последовательно зачитывались 10 слов 
и выражений. Цель – запомнить и воспроизвести слова 
в конце процедуры по вспомогательным рисункам 
и записям, которые ребенок сделал во время специ-
альных пауз после каждого произнесенного экспери-
ментатором слова.

Для обработки данных использовались следующие 
статистические методы: описательные статистики, 
t-критерий Стьюдента (для независимых и зависимых 
выборок), корреляционные матрицы и дисперсионный 
анализ. Применялась программа Statistica 10.0.

Описание выборки. Исследование проходило 
с декабря 2016 г. по апрель 2018 г. на базе ГКУ СРЦ 
«Маленький принц», а также средних общеобразова-
тельных школ № 12, № 92, № 94 г. Кемерово. Выборку 
составили младшие школьники в возрасте 7–9 лет, всего 
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156 испытуемых: 100 воспитанников СРЦ и 56 детей 
из школ. Всех воспитанников СРЦ мы разделили на две 
группы: 50 человек входили в состав контрольной 
группы (КГ), 50 – в состав экспериментальной группы 
(ЭГ). ЭГ проходила занятия по коррекционно-развива-
ющей программе развития ВПФ, включающей 24 заня-
тия. Занятия проводились с периодичностью два раза 
в неделю в течение трех месяцев. Дети из КГ участия 
в данной работе не принимали и занимались по обыч-
ной программе СРЦ.

Результаты
Сравнение средних значений показателей развития 
ВПФ у детей из СРЦ и из общеобразовательных школ 
с помощью описательных статистик и t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок позволило 
заключить, что существуют статистически значимые 
различия между исследуемыми группами по пока-
зателям свойств внимания и показателям видов 
памяти (табл. 1). Большая часть воспитанников СРЦ 
имеют сниженный уровень развития произволь-
ного внимания, тогда как у обучающихся средних  

общеобразовательных школ преобладающим является 
средний уровень. Отметим, что у детей обеих групп 
менее других свойств развиты переключаемость и рас-
пределение внимания.

Согласно результатам исследования уровня разви-
тия памяти, выявлено, что такие ее виды, как слухо-
вая (кратковременная и долговременная) и зритель-
ная кратковременная, находятся в пределах нормы 
и имеют средний уровень развития у большей части 
испытуемых обеих групп. Значимо хуже у испытуе-
мых развита словесно-логическая и опосредованная 
память. Результаты воспитанников СРЦ не превышают 
границы среднего уровня: у каждого второго ребенка 
ЭГ рассматриваемые виды памяти находятся ниже 
нормы. Младшие школьники недостаточно владеют 
и не пользуются мнемотехническими и рациональными 
приемами при заучивании материала, чаще опираясь 
на механическую память.

Согласно ключу диагностической методики «Кольца 
Ландольта», концентрация, переключаемость, распре-
деление внимания имеют низкий уровень развития, 
т. к. их значения находятся в интервале от 0,00 до 0,49. 
В соответствии с интерпретацией диагностической 
методики «Запомни и расставь точки» значение коэф-
фициента объема внимания, находящегося в интервале 
от 4 до 5 баллов, свидетельствует о низком объеме 
внимания воспитанников СРЦ обследуемой возрастной 
группы (4,30); значение от 6 до 8 баллов – о среднем 
объеме внимания детей из общеобразовательных 
школ (7,60).

Таким образом, средние значения показателей 
уровня развития концентрации, переключаемости, 
распределения, устойчивости и объема внимания 
у детей, находящихся в СРЦ, ниже, чем у учащихся 
средних общеобразовательных школ, у которых средние 
значения показателей свойств внимания располагаются 
в пределах нормы.

Далее с целью выявления возможностей развития 
ВПФ у детей младшего школьного возраста в усло-
виях СРЦ нами была реализована специально раз-
работанная программа, основанная на разработке 
А. С. Родионовой [22]. С помощью t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок на начальном 
этапе исследования было произведено сравнение сред-
них значений по каждому из исследуемых показателей 
в КГ и ЭГ детей, пребывающих в СРЦ (табл. 2). Анализ 
результатов показал, что статистически значимых 
различий не обнаружено, что подтверждает однород-
ность состава КГ и ЭГ до проведения формирующего 
эксперимента.

После реализации специально разработан-
ной программы развития ВПФ у воспитанников 
СРЦ в КГ и ЭГ была проведена повторная диа-
гностика уровня развития свойств произвольного 
внимания и видов памяти. Для анализа результатов  

Табл. 1. Средние значения показателей развития ВПФ  
у воспитанников СРЦ и обучающихся средних  
обще образовательных школ 
Tab. 1. Higher mental functions: test group vs. control, mean values

Показатели

В
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Концентрация внимания 46,50 63,40 0,001

Переключаемость 
внимания 38,70 54,80 0,001

Распределение внимания 31,90 51,90 0,001

Объем внимания 4,30 7,60 0,001

Устойчивость внимания 4,40 6,30 0,001

Слуховая память  
(кратковременная) 5,20 7,10 0,001

Слуховая память  
(долговременная) 6,70 8,00 0,001

Зрительная память  
(кратковременная) 6,90 8,50 0,001

Словесно-логическая 
память 4,23 5,97 0,020

Опосредованная память 4,37 5,34 0,030
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был использован t-критерий Стьюдента для зави-
симых и независимых выборок по используемым 
нами методикам для сравнения средних значений 
и прослеживания динамики развития ВПФ у младших 
школьников (табл. 3).

У детей КГ статистически значимых различий значе-
ний показателей между начальным и заключительным 
этапами выявлено не было. У воспитанников СРЦ, 
вошедших в ЭГ, за время исследования произошли 

статистически значимые изменения в показателях 
концентрация, переключаемость, объем и устой-
чивость внимания. Они значимо увеличились после 
проведения развивающей работы. В уровне развития 
показателя распределение внимания статистически 
значимых изменений не произошло.

В процессе математико-статистической обработки 
данных нами были обнаружены значимые разли-
чия в средних значениях показателей видов памяти 
в КГ и ЭГ на начальном и заключительном этапах 
исследования (табл. 4).

У воспитанников КГ после проведения формирую-
щего эксперимента значимо улучшились показатели 
слуховая память (кратковременная и долговременная), 
зрительная память (кратковременная). У воспитанни-
ков ЭГ произошли статистически значимые изменения 
показателей слуховая память (кратковременная и долго
временная), зрительная память (кратковременная), 
словеснологическая память, опосредованная память. 
Эти показатели статистически значимо увеличились.

За время исследования произошли статистически 
значимые изменения в показателях ВПФ – произ-
вольных форм внимания и памяти у воспитанников 
СРЦ. Статистически значимые изменения по пока-
зателям слуховая память (кратковременная и долго-
временная) и зрительная память (кратко временная) 
у испытуемых КГ могут быть обусловлены влиянием 
программы СРЦ, а также возрастно- временным раз-
витием испытуемых. Полагаем, что специально раз-
работанная программа развития ВПФ оказала влияние 
на повышение результатов внимания и памяти.

Табл. 3. Средние значения показателей свойств внимания в КГ и ЭГ по t-критерию Стьюдента 
Tab. 3. Initial T-test: test group vs. control

Показатель
КГ

p
ЭГ

p
До После До После

Концентрация 47,6 49,50 0,020 46,5 57,3 0,001
Переключаемость 38,3 40,00 0,050 38,7 48,2 0,050
Распределение 30,9 32,10 0,100 31,8 37,7 0,120
Объем 4,4 4,65 0,001 4,3 6,2 0,001
Устойчивость 4,5 4,95 0,001 4,4 6,3 0,001

Табл. 4. Средние значения показателей видов памяти в КГ и ЭГ по t-критерию Стьюдента 
Tab. 4. T-test for memory parameters: test group vs. control

Показатель
КГ

р
ЭГ

p
До После До После

Слуховая (кратковременная) 5,20 5,65 0,050 5,15 6,55 0,001
Слуховая (долговременная) 7,10 7,50 0,030 6,70 7,65 0,001
Зрительная (кратковременная) 7,00 7,80 0,030 6,85 8,55 0,001
Словесно-логическая 4,35 4,55 0,110 4,22 4,90 0,050
Опосредованная 4,50 4,68 0,140 4,37 5,55 0,001

Табл. 2. Средние значения показателей развития ВПФ 
в КГ и ЭГ до воздействия 
Tab. 2. Initial mean values of higher mental functions: test group 
vs. control

Показатели КГ ЭГ p

Концентрация внимания 47,60 46,50 0,772
Переключаемость внимания 38,30 38,70 0,917
Распределение внимания 30,90 31,90 0,760
Объем внимания 4,40 4,30 0,810
Устойчивость внимания 4,50 4,40 0,780
Слуховая память 
(кратковременная) 5,20 5,15 0,913

Слуховая память 
(долговременная) 7,10 6,70 0,406

Зрительная память 
(кратковременная) 7,00 6,85 0,796

Словесно-логическая память 4,35 4,23 0,775
Опосредованная память 4,50 4,37 0,735
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Обсуждение
Результаты экспериментального исследования пока-
зали, что целенаправленная работа по развитию ВПФ 
в условиях СЦР обеспечивает оптимизацию развития 
ВПФ (внимания и памяти) у младших школьников, 
способствует улучшению концентрации, переключа-
емости, объема и устойчивости внимания.

Обнаруженное нами снижение возможностей раз-
личных видов памяти и недостаточность в развитии 
свойств внимания были выявлены также Т. Ю. Разу-
мовской [18]. Наши данные согласуются и с выводами 
В. А. Медюшко о низком уровне переработки слуховой 
информации у воспитанников учреждений интернат-
ного типа по сравнению со сверстниками [19].

Обучение и дальнейшее использование детьми 
рациональных приемов запоминания и мнемотехник 
совершенствует мнемическую деятельность, оказывает 
благотворное влияние на развитие словесно-логической 
и опосредованной памяти, что соотносится с более ран-
ними исследованиями данной проблематики [23; 24]. 
Кроме того, наши выводы о результативности психо-
профилактической развивающей работы с детьми, 
воспитывающимися вне семьи, подтверждаются дан-
ными других исследователей [25–27], описывающих 
возможности социализации таких детей с помощью 
специально организованных занятия с использова-
нием различных психологических и педагогических 
средств, а также результатами нашего предыдущего 
исследования [28].

Заключение
Полученные результаты позволили заключить, что 
в сравнении с младшими школьниками общеобразова-
тельных школ воспитанники СРЦ имеют сниженный 
уровень развития показателей внимания и памяти 
и в большей степени нуждаются в коррекционно- 
развивающей работе.

Развитие памяти и внимания детей младшего 
школьного возраста в условиях СРЦ осуществляется 
средствами коррекционно-развивающей программы, 
включающей в себя такие методы, как рассказ и беседа, 
специальные упражнения, направленные на развитие 
свойств внимания и изучение приемов запомина-
ния, релаксационные упражнения и игротехники. 
Такие дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситу-
ации, составляют особую группу риска и нуждаются 

в социально-психологической поддержке и психолого- 
педагогическом сопровождении развития.

С помощью сравнительного анализа результатов 
первичного и заключительного (повторного) диагно-
стического обследования испытуемых КГ и ЭГ нами 
выявлены статистически значимые различия в уровнях 
развития внимания и памяти. Динамика изменений 
показывает значительные улучшения показателей в ЭГ.

Доказано, что специально организованная кор-
рекционно-развивающая работа по развитию ВПФ 
у детей младшего школьного возраста в условиях СРЦ 
способствует оптимизации развития ВПФ – внимания 
и памяти. Так как эффективное функционирование 
памяти и внимания является важным компонентом 
успешного обучения младшего школьника, целенаправ-
ленная работа в этот период, обращенная на развитие 
свойств внимания и овладение мнемической деятель-
ностью, является наиболее продуктивной.

Примечания
Исследование проводилось с соблюдением норм 
профессиональной и исследовательской этики. Все 
испытуемые принимали участие в исследовании 
добровольно после подробного описания предпола-
гаемой работы, им была гарантирована анонимность 
и возможность выйти из исследования на любом 
этапе работы. В силу специфики полученных дан-
ных открытый доступ к ним отсутствует. Материалы 
можно получить при обращении к авторам статьи. 
Авторы выражают благодарность всем участникам 
исследования.
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