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Аннотация. В статье описывается экспериментальная работа по психологической 
коррекции высших психических функций воспитанников дошкольных логопедиче-
ских групп детского сада комбинированного вида. Цель исследования – выявление 
эффективности применения образовательной кинезиологии в развитии высших пси-
хических функций дошкольников с нарушениями речи. На основе изучения высших 
психических функций по методике «Экспресс-диагностика» Н. Н. Павловой и А. Г. Ру-
денко выявлена специфика мышления, памяти, внимания, речи, восприятия и вооб-
ражения у дошкольников с нарушениями речи. Описана программа работы педагога-
психолога и представлены результаты ее применения. Автор приходит к выводу, что 
у дошкольников с нарушениями речи экспериментальной группы произошел значи-
тельный рост таких психических процессов, как «Мышление» и «Речь и мышление».
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Annotation. The article describes experimental work on the psychological correction 
of higher mental functions of pupils of preschool speech therapy groups of kindergarten 
combined type. The purpose of the study is to identify the effectiveness of the use of 
educational kinesiology in the development of higher mental functions of preschoolers with 
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speech disorders. Based on the study of higher mental functions by the method of “Express 
diagnosticsˮ by N. N. Pavlov and A. G. Rudenko, the features of attention, memory, 
thinking, speech, perception and imagination in preschoolers with speech disorders were 
revealed. The program of work of a teacher-psychologist and the results of its application 
are described. The author comes to the conclusion that preschoolers with speech disorders 
of the experimental group experienced a significant increase in such mental processes as 
“Thinkingˮ and “Speech and thinkingˮ.
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Актуальность исследования связана с тем, что с каждым годом в дошкольных 
учреждениях возрастает количество детей с различными нарушениями речи. Дан-
ное расстройство оказывает тормозящее действие на формирование высших пси-
хических функций (ВПФ): мышления, внимания, памяти, речи, восприятия и вооб-
ражения. Они являются фундаментом для поведенческой, эмоционально-волевой 
и познавательной сферы личности, который закладывается в сензитивный период. 
Традиционного логопедического воздействия при речевых расстройствах бывает 
недостаточно. Часто требуется вмешательство специального психолога и внедрение 
новых дополнительных форм психологической работы с детьми.

Изучением развития ВПФ занимались такие выдающиеся ученые, как Л. С. Вы-
готский [8], А. Р. Лурия [12], П. Я. Гальперин [9] и др. Они определили содержание 
и выделили ряд основных признаков ВПФ, таких как социальность, опосредован-
ность, произвольность и системность.

Существует большое количество способов, направленных на развитие и коррек-
цию ВПФ дошкольников, но многие из них требуют от детей усидчивости и вдум-
чивости, в то время как дети не желают сидеть на месте. Поэтому подвижный ком-
плекс упражнений из области образовательной кинезиологии («Гимнастика мозга» 
Г. Е. Деннисона и П. Е. Деннисона [11]) может улучшить эффективность коррекци-
онных действий. Несмотря на свою простоту и легкость, «Гимнастика мозга» мало 
используется в дошкольных учреждениях для развития детей и мало применяется 
в коррекционных целях.

Коррекцию ВПФ необходимо проводить в период дошкольного детства, когда 
компенсаторные возможности мозга велики и есть вероятность предотвратить фор-
мирование стойких патологических проявлений. Коррекционные занятия должны 
включать в себя упражнения на развитие ориентировочно-познавательных реакций, 
слухового сосредоточения, стимуляции двигательной активности и т. д.

Цель исследования – выявление эффективности применения образовательной 
кинезиологии в развитии ВПФ дошкольников с нарушениями речи.

Методологическая основа исследования: теория о компенсаторных возможно-
стях аномального ребенка через его социализацию (Л. С. Выготский [8]); теория 
мозговой локализации ВПФ (А. Р. Лурия [12]); теория поэтапного формирования 
умственных действий (П. Я. Гальперин [9]).
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Методы исследования: 
– теоретические – анализ психолого-педагогической литературы, теоретическое 

обобщение;
– психодиагностические – «Экспресс-диагностика» Н. Н. Павловой и А. Г. Ру-

денко [13];
– математической статистики – U-критерий Манна – Уитни и Т-критерий Вил-

коксона.
Изучением ВПФ занимались многие исследователи в области психологии начи-

ная с середины XIX в. Именно тогда понятие «высшие психические функции» ввел 
немецкий врач, физиолог и психолог В. Вундт. Он предложил такие ВПФ, как речь, 
мышление и воля, изучать культурно-историческим методом.

Л. С. Выготский [8] определил ВПФ как специфически человеческие психиче-
ские процессы и отнес к ним мышление, восприятие, память и речь.

Дальнейшим изучением вопроса об организации и развитии ВПФ занимались 
многие последователи Л. С. Выготского. Понятие ВПФ было несколько расширено 
и дополнено, при этом был выделен ряд основных признаков, таких как социаль-
ность или интериоризация, опосредованность, произвольность по способу саморе-
гуляции и системность. А. Р. Лурия в своих трудах [12] определяет ВПФ как слож-
ные психические процессы, которые формируются в жизнедеятельности индивида 
как социальные по происхождению. Изначально происходит интерпсихический 
процесс и лишь позже переходит в интрапсихический.

К ВПФ относят память, восприятие, мышление, воображение, внимание и речь, 
которые обладают рядом признаков:

1) они произвольны – человек может сознательно управлять ими, меняя и при-
спосабливая под обстоятельства;

2) они не наследуются, а приобретаются по мере роста и взросления и в процес-
се социализации, основываются на жизненном опыте и культурной среде каждого 
человека;

3) со временем они развиваются и совершенствуются, закрепляясь за определен-
ным участком мозга, их связи становятся менее подвижными.

Изучение ВПФ дает возможность обосновать «положение о высокой пластично-
сти мозговой ткани» [12, с. 19], что обеспечивает возможность их восстановления 
и коррекции.

Нарушение речи в дошкольном возрасте – часто встречающийся вариант откло-
няющегося развития, который предполагает несоответствие речи возрастным нор-
мам. Большинство исследователей считают, что для коррекции речевого развития 
дошкольный возраст является наиболее сензитивным.

У детей с нарушениями речи отмечаются нарушения предметного гнозиса, мыш-
ления, узнавания на слух, несформированность обобщения, непонимание смысла 
слов или рассказа. В старше-подготовительном возрасте наглядно-образное мыш-
ление является ведущим, но у детей с нарушениями речи чаще встречаются ошибки 
в связи с недоразвитием функций анализа и синтеза. Слабая концентрация внима-
ния и низкая интеллектуальная работоспособность также являются характерными 
чертами развития дошкольников с нарушениями речи.

К. С. Артёмова [1] в своем исследовании особенностей ВПФ у старших дошколь-
ников с разными формами речевой патологии выяснила, что у детей с общим недо-
развитием речи наблюдается системная несформированность ВПФ, у них выявлена 
слабость функций программирования и контроля действий. 
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Е. П. Чернова с соавторами [15] отметила, что нарушения и трудности форми-
рования наблюдаются во всех трех функциональных блоках мозга у детей 5–7 лет 
с речевой патологией. 

По мнению В. П. Глухова [10], дети с недоразвитием речи отличаются от нормо-
типичных сверстников низким уровнем продуктивной деятельности воображения, 
быстрой истощаемостью и инертностью.

В работе А. В. Астаевой с соавторами [2] отмечается, что у дошкольников с на-
рушениями речи выявлены нарушения гностической сферы, трудности контроля 
собственных действий, избирательности и целенаправленности при восприятии. 
Обусловливают эту специфику нарушения речи. Зафиксировано, что дети с нару-
шениями речи очень медленно продвигаются в овладении родным языком и испы-
тывают трудности в освоении различных единиц речи.

Таким образом, на развитие всех ВПФ непосредственное воздействие оказывает 
речь. Дошкольный возраст – это сензитивный период для развития и коррекции всех 
ВПФ и речи. Речь тесно связана с восприятием, вниманием, мышлением и памятью, 
а значит, в коррекционную работу важно включать деятельность по развитию и кор-
рекции всех ВПФ, не выделяя речь в отдельную функцию [15].  

Отталкиваясь от теории П. Я. Гальперина [9], в которой он выделяет шесть эта-
пов формирования умственных действий: 1) этап мотивации; 2) этап формирова-
ния ориентировочной основы будущего действия; 3) этап освоения действия с ис-
пользованием предмета; 4) этап внешнеречевых действий; 5) этап внутренней речи;  
6) этап умственных действий, и учитывая, что речевые процессы и психические 
процессы тесно взаимосвязаны, можно предположить, что образовательная кине-
зиология – это тот метод влияния на ВПФ, который позволяет детям добиваться 
успехов в познании мира и приблизиться к условной норме развития. В словарях 
кинезиология («движение» + «знание») определяется как наука о движении, изуча-
ющая влияние мышечных движений на физическое и умственное развитие.

Для детей словосочетание образовательная кинезиология заменяется фразой об-
учение через движение и игру, поскольку в дошкольном детстве ведущей формой 
деятельности является игра [14]. Сталкиваясь с неспособностью ребенка принять 
информацию или озвучить то, что он уже знает, можно, применяя игровые и дви-
гательные формы образовательной кинезиологии, расслабить его и восстановить 
внимательность, ориентацию и координацию.

Основоположником образовательной кинезиологии являются Г. Е. Деннисон,  
П. Е. Деннисон [11], которые, работая в коррекционной школе с «неспособными» 
к обучению детьми, разработали комплекс простых упражнений «Гимнастика моз-
га». Название выбрано неслучайно, так как разрабатывалась и тестировалась гим-
настика в центре для «неуспевающих» детей, поэтому нужно было найти название, 
которое бы заинтересовало детей. Данная гимнастика является комплексом специ-
ально подобранных, разработанных специалистами упражнений на основе есте-
ственных движений детей раннего возраста [14]. Регулярное использование этого 
комплекса, состоящего из четырех групп упражнений, привело к улучшению у вос-
питанников способности к обучению [11].

Н. Е. Афанасьева [3] отмечает, что занятия по методике «Гимнастика мозга» спо-
собствуют развитию ВПФ, дарят детям радость, поскольку воспринимаются ими 
как веселая и увлекательная игра, пробуждающая воображение, которое необходи-
мо для процесса обучения. 
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Таким образом, образовательная кинезиология становится игровым инструмен-
том в коррекционной работе с детьми, в которой учитывается и высокая истощае-
мость внимания, и моторная неловкость, и дефицитарность познавательной сферы, 
и эмоциональная неустойчивость детей с нарушениями речи. Методика «Гимнасти-
ка мозга» может оказывать положительное влияние не только на психическое, но 
и на эмоциональное и физическое развитие ребенка.

Нарушение речи в дошкольном возрасте (при сохранном слухе и интеллекте) мо-
жет вести за собой нарушение других ВПФ, таких как внимание, восприятие, мыш-
ление и память. Так, согласно анализу научных статей, у детей с нарушениями речи 
выявляется системная несформированность психических функций, которая в норме 
к старше-подготовительному возрасту должна отсутствовать.

Образовательная кинезиология, в частности упражнения «Гимнастика мозга», 
рассматривается как способ коррекции ВПФ у дошкольников с нарушениями речи. 
С помощью этих упражнений решаются задачи психологического, эмоционального 
и физического развития. Тем не менее, как показал теоретический анализ научных 
источников, в настоящее время не представлено достаточное количество исследова-
ний, посвященных коррекции ВПФ с помощью образовательной кинезиологии, что 
обусловливает необходимость нашего экспериментального исследования. 

Экспериментальное исследование направлено на проверку коррекционных воз-
можностей ВПФ у дошкольников логопедических групп при помощи образователь-
ной кинезиологии. В исследовании приняли участие 26 детей с нарушениями речи, 
постоянно посещающие группы компенсирующей направленности старше-подго-
товительного возраста, из них 15 мальчиков и 11 девочек в возрасте от 5 до 6,5 лет. 
Эти дети обучаются в М(К)ДОУ города Новосибирска «Детский сад № 374 комби-
нированного вида». Дети дошкольного возраста с общим и тяжелым недоразвитием 
речи, участвующие в эксперименте, были определены в контрольную и эксперимен-
тальную группы исходя из территориального месторасположения. Дети, вошедшие 
в контрольную группу, посещали первый корпус, из них 7 девочек и 6 мальчиков. 
В контрольную группу вошли дети, посещающие второй корпус, из них 4 девочки 
и 9 мальчиков. При этом группы не имели существенных различий по количеству 
испытуемых и возрастному диапазону. Исследование коррекционных возможно-
стей образовательной кинезиологии среди дошкольников логопедических групп 
проводилось на течение 1 года и 1 месяца (с 01.09.2020 по 01.10.2021). 

Исследование коррекционных возможностей ВПФ у дошкольников логопедиче-
ских групп средствами образовательной кинезиологии включало три этапа: конста-
тирующий, формирующий и контрольный.

Для изучения ВПФ дошкольников с нарушениями речи была использована «Экс-
пресс-диагностика» Н. Н. Павловой и Л. Г. Руденко [13], в которой осуществляется 
комплексный подход к диагностике детей.

Данные диагностики исходного уровня развития ВПФ дошкольников с наруше-
ниями речи в экспериментальной и контрольной группах отражены на рисунке 1.
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Рис. 1. Гистограмма средних значений уровня развития ВПФ дошкольников  
с речевыми нарушениями в контрольной и экспериментальной группах по «Экспресс-диагностике» 

Н. Н. Павловой, Л. Г. Руденко на констатирующем этапе исследования (в баллах)

У дошкольников с нарушениями речи в обеих группах преобладает такая психи-
ческая функция, как восприятие (ЭГ – 1,62; КГ – 1,46), что свидетельствует о спо-
собности воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира. Несмотря 
на это, дети с нарушениями речи сложнее воспринимают образ предмета. Во время 
диагностики отмечалось увеличение времени, необходимого для принятия реше-
ния, возникали трудности с опознанием, дети часто были не уверены в правиль-
ности своих ответов, в связи с этим требовалась дополнительная эмоциональная 
стимуляция и поддержка. 

Значение уровня развития такой функции, как память (ЭГ – 1,31; КГ – 1,23), 
указывает на недостаточную способность сохранять и воспроизводить полученную 
ранее информацию, а также хранить ее. У детей с нарушениями речи во время диа-
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трудности при рассуждениях в разных видах деятельности, а также на недостаток 
получаемых знаний, сниженной способности обобщать и классифицировать. Так, 
во время диагностики на констатирующем этапе дети сталкивались с трудностями 
выделения временной последовательности, классификации и обобщении картинок, 
выделения логической последовательности предлагаемых картинок и составлении 
по ним рассказа. Также в процессе наблюдения отмечаются трудности в играх: дети 
с нарушением речи слабо ориентируются в пространстве и с трудом создают новые 
образы и сюжеты. Игра чаще предметно-манипулятивная и обособленная.

Средние значения в экспериментальной и контрольной группах (6,31 и 6,54) сви-
детельствуют о низком уровне развития ВПФ в обеих группах. Также стоит отме-
тить, что в экспериментальной группе больше мальчиков (9), чем девочек (4), что 
также может влиять на более низкий результат по сравнению с контрольной груп-
пой. При этом на констатирующем этапе эксперимента развитие ВПФ находится 
в нижних границах возрастной нормы в обеих группах.

Далее необходимо оценить достоверность различий показателей в эксперимен-
тальной и контрольной группах. Проверка этого условия осуществляется с помо-
щью U-критерия Манна – Уитни (табл. 1).

Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа показателей развития ВПФ экспериментальной (ЭГ)  

и контрольной (КГ) групп на констатирующем этапе  
с применением U-критерия Манна– Уитни

Параметры Ср. знач. (ЭГ) Ср. знач. (КГ) Uэмп p-уров.
Внимание 0,69 0,92 268,00 0,20
Память 1,31 1,23 322,00 0,78
Мышление 0,69 0,92 268,00 0,20
Речь, мышление 0,62 0,38 260,00 0,16
Восприятие 1,62 1,46 302,00 0,52
Воображение 1,31 1,08 268,00 0,20
Общий балл 6,31 6,54 278,00 0,28

Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента у дошкольников с на-
рушениями речи в результате применения U-критерия Манна – Уитни различия не 
обнаружены. Низкие показатели развития ВПФ свидетельствуют о вторичной за-
держке развития, обусловленной речевым недоразвитием.

Опишем программу применения образовательной кинезиологии в процессе пси-
хологической коррекции ВПФ у дошкольников с нарушениями речи. Методологиче-
скими основаниями для составления программы явились труды Л. С. Выготского [8] 
и Н. А. Бернштейна [4].

За основу нами была взята разработанная Г. Е. Деннисоном и П. Е. Деннисоном 
«Гимнастика мозга», состоящая из 26 упражнений, и описанная в российских ис-
точниках [4; 5; 6; 7; 11].

Поскольку нас интересовало как разовое, так и пролонгированное применение 
упражнений из «Гимнастики мозга», то появилась необходимость определения эта-
пов применения программы.

Подготовительный этап предполагал обоснование необходимости использова-
ния данной программы в работе с детьми с нарушениями речи. Он позволил при по-
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мощи диагностики и дополнительного наблюдения за детьми с нарушениями речи 
в разных видах деятельности определить трудности развития каждого ребенка. Так, 
у большинства детей, помимо зафиксированных нарушений развития ВПФ, отме-
чались проблемы в развитии крупной и мелкой моторики, пространственной ори-
ентировки и эмоционально-волевые нарушения. Дети данной категории обидчивы, 
порой агрессивны и не собраны. Эти наблюдения способствовали разработке про-
граммы с учетом особенностей детей с нарушением речи.

Моделирующий этап предполагал формулировку целей, задач, а также определе-
ние способа организации программы «Гимнастика мозга». 

Таким образом, с учетом первого этапа была сформулирована цель программы – 
развитие ВПФ, общей моторики, пространственной ориентировки и эмоциональ-
ной сферы с помощью «Гимнастики мозга».

Задачи программы: 
1. Познакомить детей с упражнениями «Гимнастика мозга», отобрать необхо-

димые и наиболее привлекательные для детей упражнения для реализации постав-
ленной цели. Даже при однократном применении упражнений у большинства детей 
восстанавливается концентрация внимания и улучшается качество восприятия ин-
формации, но этот эффект не сохранялся надолго. Поэтому в нашем исследовании 
мы сделали акцент на применении специально подобранных упражнений в опреде-
ленной последовательности ежедневно в течение всего учебного года. 

2. Отработать правильное выполнение упражнения и закрепить его с детьми, 
воспитателями и инструктором по физической культуре. Для начала необходимо 
было понять технику выполнения упражнений и закрепить правильность их выпол-
нения, так как для хорошего результата важно правильно выполнять кинезиологи-
ческие комплексы. Для этого каждое утро перед занятиями мы с детьми в течении 
5–7 минут выполняли упражнения, а также во время занятий, если воспитатель ви-
дел, что дети устали, то в качестве физкультминутки он использовал упражнения 
«Гимнастики мозга». Рекомендации детям по выполнению упражнений были чет-
кими, доброжелательными и спокойными. Обязательно учитывались индивидуаль-
ные возможности каждого ребенка, его темп, способности и настроение. 

3. Применять упражнения «Гимнастики мозга» как по желанию детей, так и в не-
посредственно запланированной образовательной деятельности. Для результатив-
ности работы необходимо было соблюдение следующих условий:

– обязательное проведение кинезиологической гимнастики в утренние часы;
– упражнения должны выполняться в доброжелательной обстановке;
– точное выполнение движений и приемов.
Методы и приемы в образовательной кинезиологии, которые использовались во 

время формирующего этапа нашего эксперимента:
– растяжки – помогают детям расслабиться, сбросить напряжение и вернуть ра-

ботоспособность своим рукам и ногам, затекшим от долгого сидения на занятии;
– дыхательные упражнения – оптимизируют газообмен и кровообращение, а так-

же вентиляцию всех участков легких, что способствует общему улучшению само-
чувствия;

– глазодвигательные упражнения – позволяют улучшить восприятие;
– движения различными частями тела – развивают межполушарное взаимодей-

ствие, снимают непроизвольные движения и мышечные зажимы;
– самомассаж – воздействует на биологически активные точки;
– релаксационные упражнения – способствуют снятию напряжения.



80

СМАЛЬТА  № 3, 2022 / SMALTA  no. 3, 2022

Иногда для поддержания интереса детей использовалась стихотворная форма. 
После отработки упражнений 1 раз в 2 недели проводилось игровое занятие с ис-
пользованием этих упражнений, например «Путешествие в волшебный лес», игра 
«Лодочка», составление рассказов по темам недели с использованием упражнений, 
а также игры с метафорическими картами.

Рекомендации по проведению занятия:
1. Перед совместной деятельностью педагог рассказывает детям, чем они будут 

заниматься. 
2. В начале и в конце совместной деятельности дети сидят по кругу на коврике, 

педагог вместе с ними.
3. Важно чередовать упражнения малой и большой подвижности.
4. В процессе выполнения возможны отклонения от выбранного плана, что мо-

жет быть вызвано желанием и поведением детей.
Во второй половине учебного года дети сами определяли, какие упражнения они 

хотят выполнить с утра (для наглядности в группе висит плакат с изображением 
всех 26 упражнений), а также совместно решали какие упражнения использовать 
на занятии. Это свидетельствует об интересе детей к упражнениям «Гимнастика 
мозга». 

Таким образом, формирующий этап эксперимента подразумевает реализацию 
программы «Гимнастика мозга» для коррекции ВПФ дошкольников с нарушения-
ми речи. Данная программа направлена на восстановление концентрация внимания 
и улучшение качества восприятия информации, координирование речи и движения 
и, конечно же, на развитие межполушарного взаимодействия.

Показатели развития ВПФ у дошкольников с нарушениями речи на контрольном 
этапе эксперимента по методике «Экспресс-диагностика» Н. Н. Павловой, Л. Г. Ру-
денко представлены на рисунке 2.

 

Рис. 2. Гистограмма средних значений уровня развития ВПФ дошкольников  
с речевыми нарушениями в контрольной и экспериментальной группах по «Экспресс-диагностике» 

Н. Н. Павловой, Л. Г. Руденко на контрольном этапе исследования (в баллах)
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У дошкольников с нарушениями речи на контрольном этапе эксперимента в экс-
периментальной группе преобладает такая психическая функция, как восприятие 
(ЭГ – 1,85), что демонстрирует формирование наглядно-образных представлений 
и способность детей воссоздавать на основе зрительного анализа целую часть. Де-
тям стало проще определять по отдельным частям, что будет на картинке, если ее 
собрать. Также после использования упражнений из «Гимнастики мозга» детям лег-
че определить, что нарисовано на картине, предложенной к рассмотрению. В кон-
трольной группе у дошкольников с нарушениями речи также возрос уровень вос-
приятия (КГ – 1,62). Это можно объяснить тем, что дети контрольной группы не 
исключались из общеобразовательного процесса.

Память у дошкольников с нарушениями речи в экспериментальной группе име-
ет уровень развития (ЭГ – 1,62) выше, чем в контрольной группе (КГ – 1,46), что 
может объясняться использованием «Гимнастики мозга» как дополнительной кор-
рекционной программы (в ней задействуются и чувственная память, при помощи 
чувственного восприятия, и краткосрочная оперативная память, необходимая для 
удержания нескольких картинок одновременно, чтобы сформировалась нужная ас-
социация, и долговременная память, чтобы запомнить упражнение и его название, 
а также способ выполнения). У дошкольников с нарушением речи преимуществен-
но непроизвольная память, объем непосредственной памяти увеличивается, это 
проявляется в большем запоминании предлагаемых картинок, а также в увеличении 
уровня слуховой кратковременной памяти.

У дошкольников с нарушениями речи в экспериментальной группе на контроль-
ном этапе эксперимента значительно увеличился уровень развития воображения 
(ЭГ – 1,62) в сравнении с контрольной группой (КГ – 1,15). Это объясняется тем, 
что при применении «Гимнастики мозга» детям приходилось фантазировать, учить-
ся представлять образы, которые описывал педагог, к примеру упражнение «Лени-
вая восьмерка» – детям необходимо представить, как они вычерчивают большую, 
лежащую на боку восьмерку. Составление рассказов с использованием упражнений 
«Гимнастика мозга», конечно же, развивает детскую фантазию. На контрольном 
этапе эксперимента детям экспериментальной группы гораздо проще представить, 
на что похож предлагаемый предмет из серии картинок.

Уровень внимания экспериментальной группы значительно улучшился (до экс-
перимента – 0,69, после – 1,38). Это говорит об увеличении устойчивости внима-
ния. Дети чаще стали реагировать на просьбы воспитателя («Быть внимательнее» 
или «Смотреть внимательнее»), откликаться на них, управляя своим вниманием. 
Так, если воспитатель замечает, что внимание детей становится рассеянным, он 
предлагает выполнить упражнение «Сова», благодаря которому снимается напря-
жение с шеи и плеч, возникающее в результате сидения за столами на занятиях. 
Уровень внимания контрольной группы также изменился (до эксперимента – 0,92, 
после – 1,54), его рост можно объяснять тем, что дети контрольной группы не были 
исключены из общего образовательного процесса.

Показатели развития мышления детей экспериментальной группы улучшились 
(ЭГ – 1,38), что выражается в появившемся умении исключать на основе знаний об 
обобщении, а также выстраивать картинки в нужной последовательности. Этому, 
по нашему мнению, могли поспособствовать упражнения «Гимнастика мозга», так 
как дети, применяя их, не только проговаривали название самого упражнения, но 
и учились определять, какую пользу оно приносит человеку. Например, при вы-
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полнении упражнения «Дыхание животом» дети без труда определяют, что в связи 
с большим поступлением кислорода в тело и далее в мозг улучшается работа всего 
организма и, конечно же, мозга, а упражнение «Массаж ушей» приводит к улуч-
шению слуха. При этом в контрольной группе развитие мышления незначительное 
(было – 0,92, стало – 1).

Самый низкий уровень развития ВПФ отмечается в показателе «Речь и мышле-
ние»: в экспериментальной группе при использовании «Гимнастики мозга» он воз-
рос почти в два раза (до эксперимента – 0,62, после – 1,23), в контрольной группе 
уровень речи и мышления тоже возрос (было – 0,38, стало – 0,77), что объясняется 
тем, что детей не исключали из общего образовательного процесса. Поскольку речь 
зависит от мышления, а мышление – от развития речи, можно сказать, что они об-
разуют единое целое. Мышление совершенствуется именно в речи, по этой при-
чине у детей дошкольного возраста с нарушениями речи низкий уровень развития 
мышления. 

Применение «Гимнастики мозга» в экспериментальной группе позволило дать 
детям возможность выражать свои мысли в расслабленном состоянии, поскольку 
упражнения из группы «Растяжки» способствуют улучшению концентрации, спо-
собности понимать и принимать информацию и активно участвовать в происходя-
щем процессе.

У дошкольников с нарушениями речи в экспериментальной группе среднегруп-
повой показатель уровня развития ВПФ составляет 8,85 баллов, что отличается от 
среднегруппового уровня развития ВПФ в контрольной группе, который составляет 
7,38 балла. Уровень развития ВПФ в обеих группах по-прежнему находится в ниж-
них границах возрастной нормы, что объясняется применением на контрольном 
этапе «Экспресс-диагностики» (Н. Н. Павловой, Л. Г. Руденко), предназначенной 
для подготовительного возраста (6–7 лет) и проведения в начале учебного года. Не-
смотря на это, общий уровень развития ВПФ в экспериментальной группе превы-
шает уровень развития в контрольной группе, что свидетельствует об эффективно-
сти образовательной кинезиологии.

Дальнейшая оценка экспериментальной работы проводилась с применением не-
параметрического критерия сравнения двух независимых групп U-Манна – Уитни 
(табл. 2).

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа показателей после эксперимента  

контрольной и экспериментальной групп (U-Манна – Уитни)

Психологическая 
переменная Ср. знач. (ЭГ) Ср. знач. (КГ) Uэмп p-level

Внимание 1,38 1,54 286,00 0,35
Память 1,62 1,46 286,00 0,35
Мышление 1,38 1 218,00 0,03
Речь, мышление 1,23 0,77 200,00 0,01
Восприятие 1,85 1,62 260,00 0,16
Воображение 1,62 1,15 182,00 0,004
Общий балл 8,85 7,38 146,00 0,001
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В ходе проведенного сравнительного анализа показателей в обеих группах до экс-
перимента и после него было выявлено 5 значимых различий. Так, если изначально 
в контрольной группе у детей было лучше развито «Внимание» (U = 154, р = 0,001), 
то после проведения формирующего эксперимента наблюдается значительный рост 
таких психических процессов, как «Мышление» (U = 218, р = 0,03), «Речь, мышле-
ние» (U = 200, р = 0,01), «Воображение» (U = 182, р = 0,004) и «Общий балл» (U = 146, 
р = 0,001), с вероятностью ошибки менее 5 и 1 процента соответственно.

В ходе проведенного сравнительного анализа по непараметрическому критерию 
T-Вилкоксона (табл. 3) было выявлено 4 зависимые взаимосвязи в эксперименталь-
ной группе. Это свидетельствует о том, что упражнения «Гимнастика мозга» на дан-
ной выборке эффективно себя показали в развитии таких психических познаватель-
ных процессов, как «Внимание» (T = 15, р = 0,01), «Мышление» (T = 10, р = 0,008), 
«Речь, мышление» (T = 15, р = 0,01) и «Общий балл» (T = 1, р = 0,002). На основе 
этого можем сделать вывод, что дети, с которыми работали по образовательной ки-
незиологии, имеют более высокий уровень развития, чем дети, с которыми дан-
ные занятия не проводились. Образовательная кинезиология, а именно упражнения 
«Гимнастика мозга», способствует развитию возможности устанавливать сходство 
и различие предметов на основе зрительного анализа, т. е. увеличивается уровень 
развития наблюдательности, устойчивости внимания, тренируется наглядно-образ-
ное мышление и умение группировать предметы по их функциональному назначе-
нию при совершенствовании практического применения человеком языка.

Таблица 3
Результаты сравнительного анализа экспериментальной и контрольной групп  

на контрольном этапе эксперимента (критерий T-Вилкоксона)

Психологические 
переменные

Экспериментальная группа Контрольная группа
N Tэмп p-level N Tэмп p-level

Внимание 13 15,00 0,01 13 25,00 0,18
Память 13 46,00 0,07 13 11,00 0,22
Мышление 13 10,00 0,008 13 13,00 0,26
Речь, мышление 13 15,00 0,01 13 55,00 0,04
Восприятие 13 36,00 0,11 13 25,00 0,18
Воображение 13 46,00 0,07 13 13,00 2,28
Общий балл 13 1,00 0,002 13 21,00 0,02

В контрольной группе были также выявлены 2 значимые взаимосвязи по параме-
трам «Речь, мышление» (T = 55, р = 0,04) и «Общий балл» (T = 21, р = 0,02). Данная 
динамика общего уровня развития, на наш взгляд, обусловлена тем, что дети не 
исключались из общего образовательного процесса, что и способствовало увеличе-
нию данных показателей.

Это свидетельствует о том, что образовательная кинезиология способствует бо-
лее ускоренному развитию ВПФ, что благополучно сказывается на общем уровне 
психического развития в сравнение с общеобразовательной программой.

Выявлено, что на контрольном этапе эксперимента у дошкольников с нарушени-
ями речи экспериментальной группы произошел значительный рост таких психиче-
ских процессов, как «Мышление» и «Речь и мышление», также увеличился «Общий 
балл» всех ВПФ.
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U-критерий Манна-Уитни показал наличие достоверно значимых различий: если 
изначально в контрольной группе у детей было лучше развито «Внимание», то по-
сле проведения формирующего эксперимента наблюдается значительный рост та-
ких психических процессов, как «Мышление», «Речь, мышление», «Воображение» 
и «Общий балл».

В результате расчетов по Т-критерию Вилкоксона были выявлены 4 зависимые 
взаимосвязи в экспериментальной группе на данной выборке. Эффективно себя по-
казали в развитии такие психические процессы, как «Внимание», «Мышление», 
«Речь, мышление» и «Общий балл», что свидетельствует об эффективности при-
менения образовательной кинезиологии в коррекции ВПФ.

Исследование возможностей образовательной кинезиологии как средства кор-
рекции ВПФ у дошкольников с нарушениями речи может быть полезно и интересно 
для различных специалистов, в том числе учителей, психологов, дефектологов. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы специалистами при определении 
содержания, форм и методов работы с данной категорией детей, а также для про-
ведения дальнейших исследований. Практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что его результаты легли в основу разработанной нами программы 
для специалистов по использованию образовательной кинезиологии как средства 
коррекции ВПФ у дошкольников с нарушениями речи. 
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