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Междисциплинарные проблемы различных 
аспектов социализации детей с особыми обра
зовательными потребностями становятся пред
метом исследований в специальной педагоги
ке и специальной психологии (O.K. Агавелян, 
Л.И. Акатов, Л.И. Аксенова, H.H. Белопольская, 
Е.Л. Гончарова, М.А. Глазева, Е.А. Екжанова, 
О.В. Защиринская, Т.С. Зыкова, И.А. Коробей
ников, Е.С. Набойченко, В.В. Сабуров, Е.А. Стребе- 
лева, Л.М. Шипицына, A.M. Щербакова и др.).

По определению A.B. Хуторского, учебно
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познавательная компетенция -  «это совокуп
ность компетенций обучающегося в сфере са
мостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элемент логической, методологи
ческой, общеучебной деятельности, соотнесен
ной с реальными познаваемыми объектами, в 
которые входят знания и умения организации 
целеполагания, планирования, анализа, рефлек
сии, самооценки учебно-познавательной деятель
ности, а также овладение креативными навыками 
продуктивной деятельности (приобретение зна
ний непосредственно из реальности, владение 
приемами действий в нестандартных ситуациях, 
эвристическими методами решения проблем)» [1].

В структуре образовательной компетенции 
обучающихся с нарушениями интеллектуального 
развития Е.А. Екжанова выделяет три тесно взаи
мосвязанных компонента:

- мотивационный: познавательное отноше
ние устойчиво. Ребенок проявляет инициативу 
и творчество в решении познавательных задач. 
Свойственно стремление проникнуть в причинно
следственные связи явлений, отчетливо проявля
ется исследовательский интерес к миру;

- когнитивный: уровень владения общеучеб
ными знаниями достаточно низок, учащийся де
монстрирует владение узко ограниченным набо
ром способов и средств обработки информации, 
в малой степени владеет умениями приобретения 
новых знаний, их структурирования, обобщения и 
применения на практике;

- деятельностный: задание встречается с вы
раженным интересом, понимаются общая цель 
и содержание задания, работа в основном вы
полняется точно, если и допускаются отдельные 
ошибки, то при проверке замечаются и самостоя
тельно устраняются.

Учебно-познавательная компетенция харак
теризуется совокупностью компетенций учаще
гося в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности. Ключевой характер учебно-позна
вательной компетентности проявляется в том, что 
она обязательно входит в остальные, и их овладе
ние, эффективная реализация во многом зависят 
от познавательной составляющей [2,3].

Подводя итог, необходимо отметить, что 
учебно-познавательная компетенция является 
важным компонентом элементарной коммуника
тивной компетенции младших школьников, и этот 
компонент обеспечивает продуктивный характер 
учения, позволяющий достичь необходимый уро
вень способности к общению в доступных для 
младшего школьника условиях межкультурной



коммуникации. Имея сложную структуру, учеб
но-познавательная компетенция индивидуали
зирована, что проявляется в формировании не 
только универсальных для всех обучающихся 
знаний и нормативно-продуктивных умений, но и 
в присвоении школьниками индивидуально сво
еобразных учебных действий, формирующих 
неповторимый стиль их учебной деятельности.

Для детей с интеллектуальной недостаточно
стью характерны низкий уровень осознанности, 
быстрая сменяемость, неустойчивость ведущих 
мотивов, объясняющаяся сильной их зависимо
стью от ситуации, затрудненность процесса опос
редования, связанная с неумением поставить и 
осознать цель, нарушение смыслообразования. 
Особенно затруднено формирование широких со
циальных мотивов, так как здесь требуется высо
кий уровень обобщения [5].

Недоразвитие мотивационной сферы вызы
вает трудности в формировании потребностей и 
интересов. Потребности обычно отражают состо
яние нужды человека в чем-либо. Будучи осоз
нанными, они проявляются в форме мотивов по
ведения. Это побудительные силы мыслительной 
деятельности и поступков личности.

У детей с интеллектуальной недостаточностью 
недоразвита любознательность, нет потребности в 
приобретении знаний, слабо выражены побуждения 
к различным видам деятельности. Вместе с тем у 
них остаются сохранными адекватные органические 
потребности. Однако, с годами побудительная сила 
последних увеличивается. В результате снижения 
контролирующей функции мозга может наблюдаться 
гипертрофированность влечений: увеличение аппе
тита, неумеренность жажды, могут преждевремен
но развиваться сексуальные потребности. Вопрос о 
причинах этого явления еще недостаточно изучен, 
не выяснены основные факторы преждевременно
го развития элементарных влечений. Духовные же 
потребности развиваются у них замедленно. Такая 
дисгармоничность в развитии потребностей предо
пределяет и неполноценное развитие определен
ных личностных качеств [4].

Целью констатирующего этапа эксперимен
та является: изучение уровня сформированности 
учебно-познавательной компетенции у младших 
школьников с интеллектуальной недостаточно
стью во время их учебной деятельности.

Сопоставление полученных по всем компо
нентам данных позволяет констатировать доми
нирование детей с низким уровнем развития учеб
но-познавательной компетенции. При этом самые 
низкие результаты представлены мотивационным 
компонентом.

Результаты сформированности когнитивного 
компонента учебно-познавательной компетен
ции несколько выше. В основном у детей отсут
ствуют четко сформированные представления о 
живой природе, растительном и животном мире. 
Полученные данные свидетельствуют о расхож
дении между уровнем знаний, предлагаемых по

программе обучения и уровнем имеющихся ре
альных знаний.

По результатам обследования младших 
школьников на определение доминирования по
знавательного или игрового мотивов в аффек- 
тивно-потребностной сфере, половина учащихся 
выбрали игрушку и лишь три учащихся предпочли 
книгу познавательного содержания. Данные сви
детельствуют о доминировании игровых мотивов, 
познавательные мотивы представлены у незначи
тельного количества дошкольников.

На основании анализа протоколов можно сде
лать следующие выводы: действием моделирова
ния владеют только два учащихся, остальные за
трудняются в выполнении задания. Деятельность 
большинства детей характеризуется низким уров
нем самоконтроля. Один учащийся смог испра
вить ошибки только после того, как на них указал 
педагог. Два ученика приняли учебную задачу 
частично, т.е. заинтересовались общей ситуаци
ей, но не содержанием занятия. Половина детей 
отнеслись с безразличием не только к содержа
нию задания, но и к процессу работы. Два ребен
ка предъявляемое задание не поняли, а уловили 
лишь то, что нужно рисовать и раскладывать фи
гурки. Никто из этих детей самостоятельно спра
виться с заданием не смог.

Все этапы деятельности характеризуются 
низким уровнем самоконтроля, принимается лишь 
часть инструкций, в результате чего допускаются 
многочисленные ошибки, которые не замечаются 
и не исправляются. Ни самостоятельно, ни с по
мощью взрослого не соотносится полученный ре
зультат с заданным образцом.

Результаты констатирующего эксперимента 
показали, что у младших школьников с наруше
нием интеллекта наблюдается средний уровень 
развития мышления, выражающийся в несформи- 
рованности логически мыслить, обобщать, пони
мать связь событий и строить последовательные 
умозаключения; неразвитость произвольного вни
мания, пространственного восприятия, сенсомо- 
торной координации и тонкой моторики руки, не
достаточное развитие произвольного поведения и 
речевого общения.

Занятия с детьми с недоразвитием интел
лекта должны быть построены исходя из осо
бенностей восприятия и определенных навыков 
детей. Педагогу необходимо всячески поддер
живать имеющееся у ребенка на первых порах 
положительное отношение к обучению в школе. 
Для стимулирования познавательной активно
сти нужно сохранить интерес детей к занятиям. 
Необходимо постоянно менять учебные ситуа
ции и практические задания и использовать как 
основной методический принцип «многократное 
повторение», что необходимо для развивающего 
эффекта. Систематическое использование ак
тивных методов обучения младших школьников 
помогает повысить познавательную активность у 
обучающихся.
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Таким образом, формирование учебно-позна- 
вательной компетенции является одним из важ
ных факторов повышения уровня обученности у 
младших школьников с нарушением интеллекта. 
Формирование учебно-познавательной компе
тенции в начальной школе позволит поднять уро
вень образования на более высокую ступень. Мы 
убедились, что современное образование имеет 
основания для изменения цели и задач педаго
гического процесса, которое заключается в пере
ориентации со знаниевого на личностно-ориенти- 
рованный и компетентностный подходы, взаимно 
дополняющие друг друга. Компетентностный под
ход предусматривает формирование ключевых 
компетенций, которыми личность овладевает в 
процессе обучения и воспитания.
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