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ГРНТИ 15.31.31

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИАГНОЗОМ  

МИНИМАЛЬНАЯ МОЗГОВАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Суворова-Григорович Анна Александровна,  
Атаманова Юлия Сергеевна

ГОУ ВО ЛНР «Луганский Государственный педагогический 
университет», г. Луганск


Аннотация. Как известно, различные неврологические расстройства, 

в том числе и минимальная мозговая дисфункция, являются фоном для 
развития когнитивного дефицита различной степени выраженности. 
Мы обследовали 14 младших школьников в возрасте от 6 до 10 лет. Ос-
новную группу составили 7 детей с диагнозом «Минимальная мозговая 
дисфункция». Группу сравнения составили 7 младших школьников без 
неврологических и психиатрических диагнозов. У всех детей основной 
группы выявлен когнитивный дефицит различной степени выражен-
ности. Существенно преобладает выраженный когнитивный дефицит 
и признаки формирующихся личностных расстройств среди популяции 
детей с минимальной мозговой дисфункцией.

Ключевые слова: младшие школьники, минимальная мозговая дис-
функция, когнитивный дефицит, личностные расстройства.

PECULIARITIES OF COGNITIVE DEFICIT IN JUNIORS 
SUFFERING FROM MINIMAL BRAIN DYSFUNCTION

Suvorova-Grigorovich Anna, Atamanova Julia

Lugansk State Pedagogical University, Lugansk


Abstract. According to current knowledge on mental health of children 
it could be concluded that minimal brain dysfunction is a basis to cognitive 
deficit. We have observed 14 juniors at the age 6 till 10 years. Basis group consist 
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of 7 juniors suffering from minimal brain dysfunction. Group of comparison 
include 7 juniors without neurological problems. All juniors suffering from 
minimal brain dysfunction have cognitive deficit also. The prevalence of 
excessive cognitive deficit and personal disorders dramatically increased 
among juniors suffering from minimal brain dysfunction in comparison with 
other people.

Keywords: juniors, minimal brain dysfunction, cognitive deficit, personal 
disorders.

Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем обу-
чения в младшей школе является категория детей без тяжелых 
диагнозов, которые позволяли бы нам говорить об ограниченных 
возможностях здоровья. Но при этом, данная категория учащихся 
не способна полноценно освоить программу общеобразователь-
ной школы и создают проблемы окружающим (как учителям, 
так и детям), нарушая школьную дисциплину [1, 2]. Недооценка 
врачами невропатологами и психиатрами этих больных, выстав-
ление в диагнозе минимальных мозговых расстройств, эмоцион-
нально-волевых и поведенческих нарушений маскируют наличие 
когнитивного дефицита, не  дают возможности обеспечивать 
адекватное психолого-педагогическое сопровождение, ухудшают 
индивидуальный социальный прогноз, ускоряя, таким образом, 
социальную дезадаптацию учащихся [5, 7].

Цель. Исследовать интеллектуально-мнестические функции 
младших школьников с диагнозом «Минимальная мозговая дис-
функция».

Материалы и методы. Нами было проведено исследование 
интеллектуального развития 14 младших школьников. Основная 
группа включала 7 младших школьников с диагнозом «Мини-
мальная мозговая дисфункция», выставленным невропатоло-
гами и «Синдром гиперактивности с нарушениями внимания», 
выставленным психиатрами. В группу сравнения были отобраны 
7 младших школьников без неврологических и психиатрических 
диагнозов, сопоставимые по гендерному и возрастному признакам. 
Основная группа состояла из 5 мальчиков и 2 девочек в возрастном 
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диапазоне от 6 до 10 лет. Исследовались такие составляющие интел-
лекта как внимание, мышление, память с использованием клини-
ко-патологического и психодиагностического методов [4, 8, 9].

Результаты исследования. В порядке нарастания тяжести 
когнитивных нарушений можно выделить их следующие разно-
видности [3, 6].
1. Легкое когнитивное недоразвитие.
2. Умеренно выраженное когнитивное недоразвитие.
3. Выраженные когнитивные расстройства (за счет нарушений 

внимания).
В ходе исследования выявлено:

1. У 7 школьников основной группы и 4 школьников группы 
сравнения выявлены симптомы когнитивной дисфункции 
различной степени тяжести.

2. Нарушения внимания диагностированы у 7 больных основной 
группы и 4 больных группы сравнения.

3. У 7 детей основной группы и 2 детей группы сравнения обна-
ружили признаки формирующийся личностной деформации 
возбудимого типа.

4. У 1 ребенка основной группы диагностирован выраженный 
когнитивный дефицит со значительно выраженной социальной 
дезадаптацией.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие 

выводы:
1. Когнитивные расстройства достоверно чаще диагностируются 

у младших школьников с диагнозом «Минимальная мозговая 
дисфункция».

2. У  76  % младших школьников с  диагнозом «Минимальная 
мозговая дисфункция» интеллектуально-мнестического недо-
развитие сопровождалось признаками формирующихся лич-
ностных изменений возбудимого круга.

3. Когнитивные расстройства выраженной степени у младших 
школьников с диагнозом «Минимальная мозговая дисфунк-
ция» диагностируются в разы чаще, чем у лиц без подобного 
анамнеза.
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