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CAREER EDUCATION 

OF STUDENTS  

WITH SPECIAL  

EDUCATIONAL NEEDS  

AT SCHOOLS AND UNIVERSITIES 

Аннотация. В статье описаны осо-

бые образовательные потребности обу-

чающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, без учета которых не-

возможна организация урочной и вне-

урочной деятельности современной об-

разовательной организации. Изложена 

система профессиональной ориентаци-

онной деятельности с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоро-

вья, инвалидами, раскрыто ее содержа-

ние и основные задачи. Анализируются 

основные направления профориентаци-

онной работы, обеспечивающей воз-

можность профессионального выбора и 

самоопределения этой категории обу-

чающихся в условиях педагогического 

руководства. Показан индивидуальный 

подход к психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в тех 

или иных видах профориентационной 

деятельности, с учетом их особых обра-

зовательных потребностей. 

В статье ретроспективно излагается 

история профессионального образования 

лиц с инвалидностью, а также современ-

ные тенденции и перспективы организа-

ции успешного непрерывного образова-

Abstract. The article describes spe-

cial educational needs of students with 

health problems which should be taken 

into account while organizing in-class and 

out-of-class activities of a modern educa-

tional institution. The article sets out the 

system of career education of students with 

special educational needs and defines its 

content and principal tasks. The authors 

analyze the main lines of career education 

granting a possibility of choice of future 

profession and self-determination of these 

students under the guidance of peda-

gogues. The article demonstrates individu-

al approach to psycho-pedagogical support 

for students with special educational needs 

in various kinds of career education taking 

into account their possible professional 

choice. 

The article looks at the history of pro-

fessional training of persons with special 

educational needs and describes the mod-

ern tendencies and perspectives of organi-

zation of successful continuing education 

of such persons in the system of secondary 

and further education. The article deals 

with the peculiarities of organization of 

state final certification of students with 

special educational needs. It also defines 
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ния студентов-инвалидов в системе 

школьного и послешкольного образова-

ния. Раскрыты особенности проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, инвалидов. Выявлены 

педагогические условия развития систе-

мы среднего и высшего профессиональ-

ного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, определены 

социально-реабилитационные техноло-

гии, способствующие их максимальному 

личностному развитию и самоопределе-

нию в условиях современного толерант-

ного гражданского общества.  

pedagogical conditions for the develop-

ment of secondary and higher vocational 

and professional education of persons with 

special educational needs, and socio-

rehabilitation technologies ensuring maxi-

mum personal development and self-

determination in the context of the modern 

tolerant civilized society. 

Ключевые слова: обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоро-

вья; профессиональное самоопределе-

ние, психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Key words: students with special ed-

ucational needs (SEN); professional self-

determination; psychological support for 

students with SEN. 
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Профессиональная ориентация 

в привычном понимании заключа-

ется в системе мероприятий, на-

правленных на поддержку подрас-

тающего поколения в выборе про-

фессии для будущей работы. В сис-

теме школы общего назначения эта 

значимая деятельность позволяет 

старшеклассникам определиться с 

выбором вида занятости и подбора 

в дальнейшем места для трудоуст-

ройства. 

В настоящее время накоплен 

достаточно богатый опыт профес-

сиональных служб региональных 

центров занятости, в которых с по-

мощью процедуры тестирования, 

необходимой для определения 

склонностей молодого человека, а 

затем и профессиограмм психоло-

гам удается весьма успешно содей-

ствовать профессиональному опре-

делению юноши или девушки. 

Многолетняя система политехни-

ческой образовательной деятельно-

сти школы общего назначения 

формирует у обучающегося собст-

венную картину мира профессий, 

позволяет ему выявить собствен-

ные предпочтения, которые впо-

следствии могут способствовать 

как успешной социализации, так и 

возможностям построения профес-

сиональной карьеры. Как правило, 

в систему школьных ценностей 

входит воспитание трудолюбия, 

работоспособности, ответственно-

сти за порученное дело. Традици-

онно в системе профессиональной 

ориентации различают профессио-

нальное просвещение, профессио-

нальное воспитание, профессио-

нальное консультирование и содей-

ствие послешкольному трудоуст-

ройству. 

Определим особенности, ха-

рактерные для всех категорий обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), инва-

лидностью. Это выраженные за-

труднения в возможности сбора и 

переработки информации, что ска-

зывается в более позднем по вре-

мени формировании у детей с ОВЗ 

картины мира, а также их низком 

уровне работоспособности. Акаде-

мик В. И. Лубовский сформулиро-

вал положения «об общих и специ-

фических закономерностях нару-

шенного психического развития». 

К таким закономерностям относят-

ся замедленный прием и перера-

ботка информации. Это проявляет-

ся во всех функциях, а не только в 

первичном (основном) дефекте. 

Ограничен и объем сохраняемой 

информации (меньше доступная 

порция знаний). Второй законо-

мерностью является отставание в 

речевом развитии, которое затруд-

няет понимание сообщения учите-

ля, учебных текстов и активное ис-

пользование речи. Процесс позна-

ния таких детей необходимо оце-

нивать через призму многолетней 

когнитивной деятельности, выхо-

дящей за рамки дошкольного и 

школьного образования. Сложность 

получения информации нивелиру-

ется, как правило, в среднем про-

фессиональном и высшем образо-

вании. Успех непрерывного обра-

зования заключается в «прострой-

ке» цикла информационной под-

держки лиц с ОВЗ и выстраивании 

обходных путей для овладения по-

© Белявский Б. В., Соловьева И. Л., 2016 
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сильной учебной, а затем и профес-

сиональной деятельности в триаде 

«школа — колледж — вуз». 

Известно, что в 30-х гг. инва-

лиды по слуху и зрению осваивали 

все ступени непрерывного образо-

вания: от основного общего до 

высшего образования через специ-

альную школу, а затем рабфак. Они 

успешно учились в Томске, Моск-

ве, Новосибирске. Однако, изучая 

варианты непрерывного образова-

ния, можно констатировать, что 

получить полный цикл образования 

удается только наиболее целеуст-

ремленным людям с ОВЗ, которым 

специальная школа при поддержке 

семьи сумела создать условия для 

реализации собственного образова-

тельного конструкта. Опросы на 

сайте defnet.ru, проведенные в 

2011/12 уч. г., позволили выявить 

наиболее значимые условия полу-

чения высшего образования у лиц с 

нарушениями слуха. В качестве 

значимых условий были названы 

хорошая дошкольная подготовка, 

высокий уровень школьного обра-

зования и поддержка семьи. 

Вместе с тем исторически сло-

жилось, что усилия ученых-дефек-

тологов были сосредоточены в ос-

новном на начальном общем обра-

зовании (НОО), поэтому разрабо-

танные ими специальные методики 

преподавания ограничены первой 

ступенью образования, в расчете на 

то, что основное общее образова-

ние (ООО) и среднее общее образо-

вание (СОО) лица с ОВЗ будут по-

лучать по тем же методикам, что и 

нормально развивающиеся школь-

ники. Однако, как показывает прак-

тика, необходимость использова-

ния специальных методик для этой 

категории обучающихся сохраняет-

ся как в инклюзивной школе, так и 

в специальной. 

Вследствие перечисленных на-

ми ограничений представления 

у детей с ОВЗ формируются позже, 

чем в онтогенезе, на 5—7 лет. 

В этой связи помощь детям с ОВЗ в 

профессиональном и личностном 

самоопределении должна быть 

ориентирована на поиск личност-

ного смысла в профессиональной 

(трудовой) деятельности. Так, на-

пример, дети с нарушениями ин-

теллекта склонны переоценивать 

свои умственные и физические 

способности, самостоятельно не 

могут определить необходимые 

профессиональные навыки для той 

или иной сферы профессиональной 

деятельности, демонстрируют от-

сутствие стойких трудовых интере-

сов. В таком случае должен ме-

няться и сам характер профориен-

тационной помощи детям с ОВЗ. 

Условно можно выделить в ней 

профессиональное просвещение, 

консультирование и психологиче-

ское «настраивание» на профессию. 

В условиях специальной (кор-

рекционной) образовательной ор-

ганизации можно организовать ра-

боту по формированию жизненных 

планов обучающихся, выявлению 

наиболее значимых жизненных 

ориентиров, что будет содейство-

вать самоопределению подростков 

с ОВЗ, формированию способности 

сделать осознанный выбор жизнен-

ного пути и выбор будущей про-

фессии. 
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Выбор профиля трудового 

обучения в образовательной орга-

низации должен осуществляться с 

учетом региональных, местных, 

этнонациональных условий, ориен-

тироваться на потребность в рабо-

чих кадрах, квотирование рабочих 

мест, возможности трудоустройства 

выпускников, продолжение их обу-

чения в организациях среднего про-

фессионального образования, а так-

же интересы обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей). 

Выделим основные методы, 

используемые во время занятий: 

● словесные (объяснение, разъяс-

нение, рассказ, беседа); 

● наглядные (наблюдение, иллю-

страция, демонстрация через 

использование компьютерных 

систем); 

● практические (упражнения, де-

ловые игры, практические ра-

боты, экскурсии, общественно-

полезный труд). 

Структура профориентацион-

ных занятий основывается на возрас-

тных особенностях обучающихся, 

опирается на познавательные инте-

ресы детей (применяемые средства: 

слушание и обсуждение, рисование 

«своей жизни», рассказы о себе, ре-

шение кроссвордов, ребусов, разыг-

рывание сценок, ролевые игры). 

Формами работы, используе-

мыми на профориентационных за-

нятиях, являются: 

● психологические и социологи-

ческие тесты и методики, 

● игры и праздники, связанные с 

профессией, 

● оформление уголка профессии 

в классе, 

● общественно полезный труд. 

Эффективность усвоения со-

держания курса выражается в рас-

ширении знаний обучающихся с 

ОВЗ о мире профессий и оценива-

ется по уровню сформированности 

у них адекватного восприятия сво-

их способностей и возможностей 

при выборе профессии. 

Образование человека с ОВЗ — 

процесс специфический и глубоко 

индивидуальный. Во многом он за-

висит от характера отклонения (от-

клонений) в структуре дефекта, со-

хранности анализаторов, возможно-

стей познавательной деятельности, 

соматического здоровья, социокуль-

турных и этнокультурных возмож-

ностей семьи по сопровождению 

жизнедеятельности ребенка. 

Образование лиц с ОВЗ, инва-

лидов самым тесным образом 

взаимосвязано с их социальной за-

щитой. Система социальной защи-

ты лиц с ОВЗ и инвалидов в на-

стоящее время в России сущест-

венно преобразуется в условиях 

фундаментальных изменений сло-

жившихся в течение десятилетий 

политических, экономических, со-

циальных и идеологических струк-

тур. По данным Министерства тру-

да и социальной защиты Россий-

ской Федерации, в нашей стране 

проживает более 13 миллионов ин-

валидов, 70 % из них — люди тру-

доспособного возраста, и только от 

3,4 % до 6,8 % из них имеют посто-

янную работу (С. Н. Кавокин, 2013). 

В Стандартных правилах обес-

печения равных возможностей для 

инвалидов в области образования 

(ООН, 1993), в Федеральном законе 
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«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (1995) в 

качестве одного из наиболее эф-

фективных механизмов повышения 

социального статуса и защищенно-

сти инвалидов называется получе-

ние ими полноценного профессио-

нального образования. 

Совершенствование профес-

сионального образования лиц с 

ОВЗ, в том числе и инвалидов, ста-

ло возможным в связи с принятием 

Федерального закона «О порядке 

оказания помощи инвалидам в раз-

ных сферах жизни» (13.10. 2015, 

№ 419). Принятый закон обеспечи-

вает новый формат участия этой 

части гражданского общества в со-

циальной жизни: человек с ОВЗ 

или инвалид сам стремится освобо-

диться от необходимости получать 

различные социальные пособия и 

жить на заработанные им самим 

средства. 

Достижение лицами с ОВЗ, 

инвалидами статуса высококвали-

фицированных специалистов и 

профессионалов остается пробле-

матичным в силу разных причин, в 

том числе высокой экономической 

затратности их профессионального 

образования. 

Во многом это связано с раз-

рушением в начале 90-х гг. про-

шлого столетия взаимосвязи между 

образовательными организациями 

для лиц с ОВЗ и их базовыми пред-

приятиями, на которых старше-

классники проходили производст-

венную практику, получали качест-

венные умения и навыки рабочей 

специальности и трудоустраива-

лись. Следует учитывать, что мно-

гие десятилетия выпускникам, 

имеющим нарушения слуха и зре-

ния, предоставлялась возможность 

получать профессию в учебно-

производственных предприятиях 

(УПП) Всероссийского общества 

глухих (ВОГ) и Всероссийского 

общества слепых (ВОС). Лица с 

ОВЗ, инвалиды параллельно обуча-

лись в очно-заочных школах или 

центрах образования. Получив за 

три-четыре года среднее общее об-

разование, некоторые из них могли 

поступить учиться дальше в техни-

ческие вузы или втузы. 

Новый путь развития страны 

значительно сократил экономиче-

ские возможности общественных 

организаций инвалидов, что приве-

ло к существенному сокращению 

УПП, обучение молодых инвалидов 

в них практически прекратилось. 

Одновременно и в большинстве 

специальных (коррекционных) об-

разовательных организаций по ряду 

причин (морально и физически ус-

таревший станочный парк учебных 

мастерских; дороговизна оборудо-

вания, инструментов и материалов; 

невостребованность на рынке труда 

специальностей, полученных в 

школьных мастерских) уровень 

профессионально-трудового обуче-

ния снизился. Не имея специально-

сти, многие выпускники данных 

образовательных организаций, как 

правило, не могут найти работу и 

зачастую попадают в тяжелую 

жизненную ситуацию. 

По общему мнению, имеется 

только один выход из подобного 

положения — продолжение обуче-

ния в организациях профессио-
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нального образования. Министер-

ством образования и науки Россий-

ской Федерации были предприняты 

определенные меры по организа-

ции профессионального образова-

ния лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, отраженные в 

документе «Рекомендации по соз-

данию условий для получения об-

разования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-

инвалидами в субъекте Российской 

Федерации» (18.04.2008, № АФ—

150/06). В ФГАУ «ФИРО» при ин-

формационной поддержке Депар-

тамента государственной политики 

в сфере защиты прав детей Ми-

нобрнауки Российской Федерации 

27—29 ноября 2012 г. была прове-

дена Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Профессио-

нально-трудовое обучение детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья». Анализ материалов конфе-

ренции показал, что за прошедшие 

годы была заметно пересмотрена 

политика ряда субъектов Россий-

ской Федерации в решении вопро-

сов профессионального образова-

ния и трудовой занятости лиц с 

ОВЗ и инвалидов. Проблема трудо-

вой занятости инвалидов стала од-

ной из приоритетных для г. Моск-

вы и Московской области. 

Например, в г. Москве ежегод-

но создаются по две тысячи новых 

квотированных рабочих мест для 

лиц с ОВЗ и инвалидов. В то же 

время имеются данные о недоста-

точности предпринятых мер. В на-

стоящее время в столице прожива-

ют 330 тысяч инвалидов (АиФ. 

2015. № 48) трудоспособного воз-

раста, из них могут работать 

150 тысяч человек, а обеспечено 

должностями только 80 тысяч че-

ловек. То есть имеется значитель-

ный резерв профессионально не-

востребованных людей с ОВЗ и ин-

валидностью, что требует принятия 

дальнейших мер. 

На основании решения колле-

гии Минобрнауки Российской Фе-

дерации (19.05.2010) по итогам 

конкурса в декабре 2010 г. среди 

организаций высшего образования 

были определены 12 стажировоч-

ных площадок по обучению инва-

лидов. В июле 2011 г. приказом 

Минобрнауки Российской Федера-

ции на основании результатов кон-

курса среди образовательных орга-

низаций различных типов, обу-

чающих инвалидов и детей с ОВЗ, 

были организованы стажировочные 

площадки на базе профессиональ-

ных училищ Республики Бурятия и 

Краснодарского края. 

В соответствии с государст-

венным заданием «Разработка ме-

тодических рекомендаций по со-

провождению лиц с сенсорными 

нарушениями в учреждениях сред-

него и высшего профессионального 

образования» отделом непрерывно-

го образования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

ФГАУ ФИРО была изучена дея-

тельность образовательных органи-

заций профессионального образо-

вания в различных субъектах Рос-

сийской Федерации. 

Анализ деятельности наиболее 

успешных образовательных орга-

низаций позволил выделить основ-

ные проблемы в области реализа-
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ции прав инвалидов на получение 

профессионального образования. 

Оказалось, что значительная часть 

образовательных организаций про-

фессионального образования Рос-

сийской Федерации не располагает 

условиями для беспрепятственного 

доступа инвалидов, что определено 

требованиями Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». Многие 

образовательные организации про-

фессионального образования недос-

таточно обеспечены квалифициро-

ванными педагогическими кадрами, 

обладающими необходимыми зна-

ниями по организации профессио-

нального обучения инвалидов. Тре-

бует улучшения материальная база 

для проведения психолого-медико-

педагогической реабилитации обу-

чающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Поскольку реабилита-

ционные мероприятия требуют 

значительных материальных за-

трат, возникает необходимость раз-

работки социально и экономически 

обоснованных подходов к содер-

жанию и механизмам реализации 

данных мероприятий. 

Подводя итоги, подчеркнем, 

что получение инвалидами и лица-

ми с ОВЗ полноценного профес-

сионального образования является 

одним из наиболее эффективных 

механизмов повышения их соци-

ального статуса и социальной за-

щищенности. В этой связи органи-

зации профессионального образо-

вания призваны выполнять важную 

роль в становлении новой государ-

ственной системы социальной за-

щиты инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Представленный материал под-

готовлен в рамках проекта по теме 

«Система работы по профориента-

ции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образо-

вательных организациях», утвер-

жденной на основании решения Ко-

миссии по формированию государ-

ственного задания образовательным 

организациям высшего образования 

и научным организациям, подве-

домственным Министерству обра-

зования и науки Российской Феде-

рации (приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Феде-

рации от 27 декабря 2013 г. № 1414). 
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UNDERDEVELOPMENT(UNDERST

ANDING FACTUAL 

INFORMATION): STAGES AND 

PECULIARITIES 

 

Аннотация. В статье рассматрива-

ется проблема формирования текстовой 

компетенции у обучающихся с общим 

недоразвитием речи с точки зрения ком-

муникативно-прагматического подхода. 

На основе многофакторного анализа экс-

периментальных данных описывается 

динамика становления механизмов тек-

стовой деятельности и стратегий пони-

мания содержательно-фактуальной ин-

формации текста у младших школьников 

и подростков, обучающихся в школе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Определены закономерности и этапы 

формирования указанных механизмов в 

условиях специального обучения. 

Доказывается, что в условиях об-

щего недоразвития речи уровень сфор-

мированности текстовой компетенции 

определяется не столько возрастными 

параметрами, сколько комплексом при-

чин, важнейшей из которых является 

зрелость механизмов текстовой дея-

тельности, а именно механизмов ком-

прессии текста, антиципации, реципа-

ции, вероятностного прогнозировании, 

ассоциирования и др. На начальных 

этапах текст воспринимается как не-

расчлененное вербальное единство, из 

состава которого сначала выделяются 

ключевые позиции текста (зачин, ос-

новная часть, заключение), а затем 

субъектно-предикатная основа. 

Abstract.
 
The article considers the 

problem of formation of text competences 

in students with general speech underde-

velopment in terms of communicative-

pragmatic approach. Based on a multivari-

ate analysis of experimental data, it de-

scribes the dynamics of formation of 

mechanisms of text activity and strategies 

of comprehending factual text information 

by primary school children and adoles-

cents enrolled in a school for children with 

severe speech disorders. The main tenden-

cies and the stages of their formation in 

the conditions of special education are 

described. 

The article argues that under the 

conditions of general underdevelopment 

of speech the level of text competence 

formation is determined not so much by 

age parameters as by a complex of rea-

sons, the most important of which is the 

maturity of text activity mechanisms, 

namely the mechanisms of text compres-

sion, anticipation, recipation, probabilistic 

prediction, association, etc. At beginner 

levels, the text is perceived as a whole 

verbal unity from which the learner first 

singles out the key positions of the text 

(introduction, main part, conclusion), and 

then determines the subject-predicate 

base. 

Successful comprehension of factual 

information is determined by the possibil-
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Успешность понимания фактоло-

гии текста детерминируется возможно-

стями расчлененного восприятия тек-

ста, затормаживания побочных ассо-

циаций, анализа коммуникативной 

структуры текста, процессами аутореф-

лексии. Выявляется взаимосвязь уровня 

развития лексико-грамматических 

средств и уровня понимания фактуаль-

ной информации текста. Если на на-

чальных этапах сужение словарного 

запаса и недоразвитие грамматического 

строя речи препятствуют пониманию 

содержания текста, то в последующем, 

при развитии механизмов текстовой 

деятельности, в частности механизмов 

выводного знания, у учеников форми-

руется языковая догадка, что позволяет 

компенсировать недостатки развития 

лексико-грамматического строя речи.  

ity of segmental perception of the text, 

ruling out irrelevant associations, analysis 

of the communicative structure of the text, 

and auto-reflection processes. The article 

also reveals the relationship between the 

level of development of lexico-

grammatical skills and the level of under-

standing of the factual information of the 

text. At early stages, limited vocabulary 

and underdevelopment of grammatical 

skills hinder text comprehension; later on, 

after the formation of text activity mecha-

nisms, and especially the mechanisms of 

reasons-based knowledge, the students 

master contextual guess which allows 

them to overcome the lack of proper 

lexico-grammatical skills. 

 

Ключевые слова: общее недораз-

витие речи; понимание содержательно-

фактуальной информации текста; тек-

стовая компетенция; механизмы и стра-

тегии текстовой деятельности; этапы 

становления. 

Key words: general speech under-

development, understanding factual in-

formation of the text, text comprehension 

competence, mechanisms and strategies of 

text comprehension activity, stages of 

formation. 
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В Федеральных государствен-

ных образовательных стандартах 

начального общего и основного об-

разования, а также в Федеральных 

государственных стандартах началь-

ного общего образования для обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья значительное 

внимание уделяется формированию 

метапредметных результатов. 
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Одной из метапредметных 

компетенций является текстовая, 

поскольку обеспечивает учащимся 

не только освоение предметных 

областей стандарта, но и дальней-

шую успешную социализацию в 

обществе [7; 11]. Умение эффек-

тивно работать с текстом является 

одним из условий формирования 

профессиональной компетентности 

и социальной адекватности члена 

цивилизованного общества. Имен-

но поэтому в современных педаго-

гических исследованиях широко 

дискутируется проблема изучения 

и формирования текстовой компе-

тенции в процессе школьного и 

профессионального обучения. 

Основное внимание в методи-

ческой литературе уделяется во-

просам формирования навыков са-

мостоятельного продуцирования 

текстов. Однако не менее важна 

проблема формирования навыков 

понимания содержания текстов, 

принадлежащих к различным жан-

рам, в разнообразных условиях 

восприятия. К сожалению, данная 

проблема, а именно формирование 

текстовой компетенции в аспекте 

понимания текстов, рассматривает-

ся в основном в рамках обучения и 

совершенствования навыков рабо-

ты с письменными текстами. Ис-

ключением являются методические 

разработки в области обучения 

иностранному языку, в рамках ко-

торых предлагаются методические 

примы по развитию понимания ау-

дируемых текстов. 

Изучение особенностей ста-

новления текстовой компетенции в 

аспекте понимания содержания тек-

стовой информации выявило опре-

деленные закономерности (Е. Д. Бо-

жович, Н. И. Жинкин, Н. А. Плен-

кин, К. Ф. Седов и др.). 

– К моменту начала обучения в 

школе ученики могут воспринимать 

содержание текста, при условии, что 

оно соответствует их жизненному 

опыту. Механизмы текстовой дея-

тельности (в данном случае мы име-

ем в виду механизмы, которые лежат 

в основе понимания текста, напри-

мер, механиз-мы компрессии, анти-

ципации, реципации и т. п. [3]) нахо-

дятся в зачаточном состоянии. При 

этом достаточно сильны ассоциатив-

ные, которые препятствуют полно-

ценному пониманию текста. Ново-

образованием данного уровня явля-

ется формирование представления о 

тексте как о завершенной языковой 

единице. 

– На уровне 3—4 классов фор-

мируется представление о цельно-

сти текста, что позволяет ученикам 

самостоятельно определять тему 

текста. При воспроизведении пер-

вичного текста учащиеся стремятся 

максимально полно воспроизвести 

его вербальную оболочку (пере-

сказ, близкий к тексту). При выде-

лении ключевых слов предпочтение 

отдается денотатному плану. 

– В 5—6-х классах за счет фор-

мирования механизма упреждения 

формируется понятие о цельности 

текста. Текст воспринимается как 

самостоятельное произведение. 

Формируется проекция текста при 

его восприятии. 

– 8—9 класс: пересказы пред-

ставляют собой перекодированную 

информацию. Механизмы тексто-
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вой деятельности в основном 

сформированы. 

По имеющимся данным, в по-

следнее десятилетие отмечается 

противоречие между достаточно 

хорошим уровнем понимания тек-

стов в начальной школе и низким 

уровнем их понимания в основной 

и средней [4; 6]. 

Данное противоречие может 

иметь достаточное большое коли-

чество объяснений и трактований. 

В частности, мы полагаем, что «ко-

рень зла» кроется в отсутствии ме-

тодик, направленных на формиро-

вание механизмов текстовой дея-

тельности, и в опоре на интуитив-

ное владение ими обучающимися 

как начальной школы, так и стар-

ших ступеней обучения. 

Особенно актуальна разработ-

ка подобных методик в рамках кор-

рекционной педагогики, что помо-

жет не только решить проблему 

методического оснащения процесса 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, но и вы-

явить трудности обучающихся с 

условно нормативным развитием. 

Проблема методов диагности-

ки и технологий формирования 

текстовой компетенции у детей с 

речевой патологией активно обсу-

ждается в российской и зарубежной 

логопедии (Г. В. Бабина, В. П. Глу-

хов, Л. Ф. Спирова, D. V. M. Bishop, 

К. Cain & J. Oakhill, В. Leonard Lau-

rence и др.), при этом основное вни-

мание уделяется исследованию речи 

детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возрастов 

(В. К. Воробьева, В. П. Глухов, 

Е. Н. Российская, Л. Ф. Спирова, 

Г. В. Чиркина и др.). Это свиде-

тельствует о дефиците исследований 

в области подросткового возраста. 

Целью нашего исследования яв-

лялось изучение особенностей ста-

новления текстовой компетенции в 

аспекте понимания фактуального 

содержания текста у обучающихся с 

общим недоразвитием речи (ОНР). 

Методологической основой яви-

лись положения лингвистики о тек-

сте как многоуровневой иерархиче-

ски структурированной единице се-

миотической системы (И. Р. Галь-

перин, А. А. Залевская, W. Kintsch 

и др.), теории психолингвистики о 

процессах понимания текста, в том 

числе о формировании в сознании 

реципиента целостного образа со-

держания, в котором реализуется 

информационный аспект текста 

(В. З. Демьянков, А. И. Новиков, 

Т. А. van Dijk & W. Kintsch), посту-

лат Л. С. Выготского о единстве 

закономерностей становления пси-

хических функций у детей с нор-

мой и с отклонениями в развитии; 

положения онтолингвистики о про-

цессе формирования текстовой 

компетенции как длительном скач-

кообразном процессе, имеющем 

большую индивидуальную вариа-

тивность (Н. И. Жинкин, К. Ф. Се-

дов), психолого-педагогический под-

ход к анализу речеязыковой деятель-

ности у детей с ОНР (Р. Е. Левина, 

Л. Ф. Спирова, Г. В. Чиркина и др.). 

В эксперименте участвовало 

70 учеников начальных классов и 

209 учеников 5—10 классов школ-

интернатов для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) Москвы, 

Владимира, Краснодара. 
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При планировании экспери-

ментального изучения основой по-

служило положение о необходимо-

сти комплексного подхода к изуче-

нию речеязыковой деятельности 

школьников и использования «ба-

тареи» методик и приемов 3; 9, а 

также положение, научно обосно-

ванное Е. Л. Гончаровой: одно за-

дание — много текстов 4. 

В результате было проанали-

зировано следующее количество 

вторичных текстов: в начальной 

школе — 205 пересказов и работ с 

выделенными ключевыми пози-

циями; в основной школе — 

525 изложений, 438 работ с выде-

ленными ключевыми словами; 

169 клоуз-тестов. 

Данные многофакторного ана-

лиза вторичных текстов обучаю-

щихся 5—10 классов позволили 

выделить четыре уровня сформи-

рованности текстовой компетенции 

и выявить динамику ее становления 

у подростков с общим недоразви-

тием речи (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Показатели динамики формирования текстовой компетенции в 

аспекте понимания содержательно-фактуальной информации 

обучающимися с ТНР 5—10 классов (доля обучающихся, %)  

Наибольшее количество детей с 

низким уровнем текстовой компетен-

ции обнаруживается в 5-х классах. 

Это свидетельствует о том, что 

процессы понимания фактуальной 

информации в данный возрастной 
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период еще недостаточно сформи-

рованы. 

В дальнейшем число детей, 

имеющих низкий уровень понима-

ния, несколько уменьшается к 

6 классу, но подобные проблемы об-

наруживаются на протяжении всего 

времени обучения. Наличие детей с 

низким уровнем сформированности 

текстовой компетенции после 8 клас-

са и с уровнем выше среднего до 

8 класса можно рассматривать как 

вариативный признак, зависящий от 

переменной «состав класса». 

Иная динамика наблюдается 

при анализе представленности де-

тей, имеющих уровень выше сред-

него. Если в пятом- шестом классах 

таких детей единицы, то к десятому 

классу их число увеличивается. 

Однако и в десятом классе уровень 

выше среднего отмечен только у 

отдельных учеников. 

Наиболее типичными для де-

тей с ОНР являются средний и уро-

вень ниже среднего. Они преобла-

дают на протяжении всего времени 

обучения в основной школе, начи-

ная с 5 и до 10 класса, демонстри-

руя обратно пропорциональную 

зависимость. Критическим является 

8 класс, в котором увеличивается 

количество детей, имеющих сред-

ний уровень сформированности 

текстовой компетенции, и умень-

шается число учащихся, имеющих 

уровень ниже среднего. В 10 классе 

учеников, имеющих средний уро-

вень и уровень выше среднего, ока-

зывается примерно поровну. Таким 

образом, можно утверждать, что 

динамика формирования текстовой 

компетенции подростков с ОНР 

заключается прежде всего в пере-

ходе от уровня ниже среднего к 

среднему. Количественно-качест-

венный и статистический анализ 

динамики формирования текстовой 

деятельности и текстовой компе-

тенции в аспекте понимания со-

держательно-фактуальной инфор-

мации текста обучающимися с об-

щим недоразвитием речи позволи-

ли выявить основные закономерно-

сти их становления в условиях кор-

рекционного обучения. 

На начальных этапах станов-

ления текстовой компетенции ос-

новное внимание обучающихся со-

средоточено на вербальной оболоч-

ке текста, которая имеет для них 

сверхценное значение, поэтому в 

своих вторичных текстах они пы-

таются дословно воспроизвести 

образец, не выделяя из него факты 

(информацию) и не создавая за-

текст. Анализ содержания информа-

ции практически не осуществляется 

самостоятельно и возможен только 

под руководством взрослого. Встреч-

ная активность обучающихся низкая. 

Тем не менее к концу обучения в на-

чальной школе ученики овладевают 

знанием о трехчастности текста, что 

в дальнейшем облегчает им понима-

ние текста, поскольку зачин и за-

ключение являются его сильными 

позициями. 

В основной школе происходит 

увеличение объемов текстов, по-

этому механизм их дословного за-

поминания, которым учащиеся на-

чальной школы преимущественно 

пользовались, уже не срабатывает, 

так как предлагаемый объем мате-

риала превышает возможности их 
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кратковременной вербальной памя-

ти. Это стимулирует развитие иных 

механизмов работы с текстом. 

В частности, у учеников на-

блюдается процесс формирования 

механизма выделения ключевых 

элементов текста, в качестве кото-

рых выступают субъект и действия, 

им производимые. В первую оче-

редь данный механизм начинает 

эффективно использоваться при 

понимании информации повество-

вательных текстов линейной струк-

туры, что повышают уровень по-

нимания данных текстов, посколь-

ку выделенные элементы состав-

ляют основной сюжет. Вторичные 

тексты приобретают относитель-

ную оригинальность по сравнению 

с первичными. 

Это явление может расцени-

ваться как показатель роста встреч-

ной активности детей при понима-

нии текста. Однако на данном уров-

не становления текстовой деятель-

ности отмечается сосуществование 

стратегий трансформации первич-

ного текста и стратегии его прямого 

цитирования, что в ряде случаев де-

терминирует появление так назы-

ваемых псевдотекстов или десеман-

тизированных лексических единиц. 

Качественный анализ характе-

ра выделения ключевых единиц 

текста позволил выявить, что они 

носят скорее референциальный, а 

не денотатный характер (разницу 

между референтом и денотатом 

знака можно определить как раз-

личие между его конкретным и 

обобщенным значением [5]). Дан-

ное явление обусловлено тем, что 

ученик, имеющий низкий уровень 

понимания содержательно-факту-

альной информации текста, не мо-

жет пока построить проекцию тек-

ста и встать на позицию автора. По-

лученную в тексте информацию ре-

бенок соотносит со своими теорети-

ческими знаниями и жизненным 

опытом. Поэтому, выделяя в качест-

ве значимого какой-либо объект из 

информационного поля текста, уче-

ник подразумевает конкретный объ-

ект, знакомый по практике жизни 

или общения. В результате возника-

ет стратегия ассоциирования рефе-

рентов текста с объектами из собст-

венного опыта, что обусловливает 

появление привнесенной информа-

ции, не соотносящейся с информа-

цией первичного текста, вплоть до 

изменения содержания основного 

массива информации. 

Таким образом, на начальных 

этапах обучения в основной школе 

при наличии положительной тен-

денции формирования механизма 

выделения ключевых слов обнару-

живается борьба двух стратегий: 

стратегии дословного воспроизве-

дения текста и стратегии ассоции-

рования с референтами вне первич-

ного текста, при этом ассоциации 

носят, как правило, аффективно 

окрашенный характер. 

Примечательно, что оба меха-

низма: механизм выделения ключе-

вых слов и механизм ассоциирова-

ния — формируются параллельно. 

Основой выделения ключевых по-

зиций является не денотатная струк-

тура текста, а субъектно-предикат-

ная. Это обеспечивает понимание 

фабулы повествовательного текста и 

непонимание связей между объек-
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тами в описательном тексте, по-

скольку цельность текста на данном 

уровне в сознании ребенка детерми-

нирована единым субъектом. 

Переработка информации тек-

ста происходит последовательно от 

предложения к предложению или 

от ключевого словосочетания к 

следующему выделенному ключе-

вому словосочетанию. Тема текста, 

его общее содержание игнориру-

ются. Трудности удержания вер-

бального материала в памяти обу-

словливают многочисленные про-

пуски информации, нарушение по-

следовательности изложения. Ин-

корпорирования информации при 

возникновении трудностей понима-

ния не осуществляется, поэтому 

оценить полноту собственного по-

нимания информации текста учени-

ки на данном уровне развития тек-

стовой компетенции не способны. 

Дальнейшее развитие и совер-

шенствование механизма выделе-

ния ключевых слов обусловливает 

возможность выделения в качестве 

ключевых позиций вступления и 

заключения текста, что уже обеспе-

чивает тематическое единство со-

держания текста в сознании ребен-

ка. Таким образом формируется 

новообразование — представление 

о трехчастной структуре текста и 

его ключевых позициях. Механизм 

ассоциирования также преобража-

ется: преобладают направленные 

ассоциации, в основе которых ле-

жат попытки соотнести собственные 

знания с теми фактами, которые ре-

бенок извлекает из содержания тек-

ста. Происходит переход к активно-

му построению проекции текста. 

Встречная активность подростка, 

направленная на интерпретацию со-

держательно-фактуальной информа-

ции текста, возрастает. Однако на 

данном уровне понимания возмож-

ность проникнуть в модельный мир 

автора ограничена. Механизм вы-

водного знания еще не сформирован, 

поэтому ребенок по-прежнему вы-

страивает проекцию текста в соот-

ветствии с имеющимися у него эн-

циклопедическими знаниями и опы-

том. Кроме того, еще достаточно ак-

тивно работает стратегия дословного 

запоминания текста. 

На данном этапе становления 

текстовой компетенции характерно 

частичное понимание фактологии 

текста, обусловленное набором 

разнородных причин: недостаточ-

ным объемом кратковременной па-

мяти, трудностями выделения клю-

чевых слов; проблемами заторма-

живания побочных ассоциаций, 

несформированностью механизмов 

антиципации и реципации. 

Огромную роль в дальнейшем 

становлении текстовой компетенции 

играет формирование механизмов, 

обеспечивающих анализ темо-рема-

тической структуры текста, которая 

определяет возможность формиро-

вания в сознании ребенка понятия о 

цельности текста. Чем сильнее темо-

рематическая структура текста от-

личается от линейного инкорпори-

рования, тем сложнее подростку 

обнаружить связи между отдельны-

ми фактами в тексте. Поэтому при 

относительной успешности понима-

ния повествовательных текстов со-

храняются трудности понимания 

текстов-описаний. 
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Одним из условий, подготав-

ливающих подростков с ОНР к пе-

реходу на следующий уровень тек-

стовой компетенции, является рас-

ширение номенклатуры языковых 

средств, в частности, отмечаются 

случаи использования «взрослой» 

лексики, которые в большинстве 

случаев оказываются неудачными 

вследствие неумения ее адекватно-

го применения в тексте. 

На этом этапе, вероятно, про-

исходит совершенствование умения 

анализировать коммуникативную 

темо-рематическую структуру тек-

ста. Ученики осваивают тексты-

описания. Однако анализ сложных 

темо-рематических структур требу-

ет от учащихся понимания различ-

ного рода лексико-грамматических 

конструкций, что, естественно, 

предполагает достаточно высокий 

уровень сформированности лекси-

ко-грамматического строя речи, 

который на данном этапе становле-

ния текстовой компетенции остает-

ся несовершенным. В результате 

понимание текста остается доста-

точно фрагментарным. Недостаток 

понимания фактологии текста на-

чинает компенсироваться за счет 

запуска механизма вероятностного 

прогнозирования, который активи-

зируется при наличии лакун в по-

нимании. Таким образом, данный 

механизм «рождается» как страте-

гия разрешения противоречия меж-

ду потребностью в построении це-

лостного затекста и отсутствием 

возможности его создать, исполь-

зуя уже освоенные механизмы тек-

стовой деятельности. Функциони-

рование механизма вероятностного 

прогнозирования предполагает, что 

при анализе содержания текста 

формируются процессы аутореф-

лексии: насколько адекватно за-

мыслу автора понята информация 

первичного текста. Это проявляется 

в виде комментариев, уточнений по 

поводу информации первичного 

текста. Во вторичных текстах уче-

ники стремятся не только отразить 

сухие факты, которые они извлекли 

из текста, но и выявить позицию 

автора, его отношение к данным 

фактам, что, в свою очередь, сти-

мулирует повышение внимания 

учащихся к образным средствам. 

Дальнейшее становление тек-

стовой компетенции обеспечивается 

развитием вышеперечисленных ме-

ханизмов, а также за счет заторма-

живания побочных ассоциаций. Ра-

бота с информацией всего массива 

текста позволяет формироваться 

языковой догадке, механизмам вы-

водного знания, что в определенной 

степени компенсирует недостаточ-

ность уровня развития лексико-

грамматических средств языка. 

Именно на этом уровне возможно 

становление и развитие механизмов, 

обеспечивающих не только само-

стоятельный анализ содержательно-

фактуальной информации текста, но 

и переход к смысловому анализу. 

Подведем некоторые итоги. 

В ходе экспериментального изуче-

ния выяснилось, что уровень сфор-

мированности текстовой компетен-

ции в аспекте понимания содержа-

тельно-фактуальной информации 

текста определяется комплексом 

причин, важнейшей из которых яв-

ляется зрелость механизмов тек-
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стовой деятельности. Таким обра-

зом, становление текстовой компе-

тенции — процесс длительный и 

многоступенчатый, в ходе которого 

затормаживаются непродуктивные 

стратегии и формируются продук-

тивные, позволяющие не только 

постигать фактуальную информа-

цию текста, но и более глубокие 

смысловые уровни. 

При наличии положительной 

динамики большая часть выпуск-

ников основной ступени обучения с 

общим недоразвитием речи не дос-

тигает приемлемого уровня анализа 

фактологии текста. Каждый класс 

представляет собой достаточно пе-

струю картину, поскольку в нем 

присутствуют ученики, находящие-

ся на различных уровнях становле-

ния текстовой компетенции, что 

требует пересмотра методик обуче-

ния в начальной школе и разработ-

ки методик для основной школы. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

SPEECH THERAPY SUPPORT 

FOR CHILDREN OF EARLY 

AND PRESCHOOL AGE 

WITH SPECIAL EDUCATIONAL 

NEEDS IN INCLUSIVE EDUCATION 

 

Аннотация. В статье представле-

ны основные изменения в области сис-

темы дошкольного образования, проис-

ходящие на современном этапе, в том 

числе ограничение возможностей полу-

чения ранней комплексной помощи 

детьми раннего возраста с ограничен-

ными возможностями здоровья на базе 

дошкольных образовательных учреж-

дений, реорганизация дошкольных уч-

реждений компенсирующего и комби-

нированного видов в общеразвивающие 

организации и внедрение инклюзивного 

обучения как альтернативы специаль-

ному образованию. 

Данные изменения обусловливают 

актуальность проблемы организации 

логопедического сопровождения детей 

раннего и дошкольного возраста с осо-

быми образовательными потребностя-

ми. Цель данной работы состоит в оп-

ределении организационно-методиче-

ских аспектов логопедической работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста 

с ОВЗ, которые в новых инклюзивных 

образовательных условиях нуждаются в 

глобальном пересмотре. В статье под-

робно рассматриваются новые подходы 

к оказанию логопедической помощи и 

подготовке логопедических кадров в 

рамках реформирования системы до-

школьного образования. С учетом ак-

тивного внедрения интерактивных тех-

нологий во все сферы образования осо-

Abstract. The article presents the 

main changes in the field of pre-school 

education taking place at the present 

stage, including limited opportunities for 

getting early comprehensive support for 

young children with special educational 

needs at pre-school educational institu-

tions, reorganization of pre-school institu-

tions of compensatory and combined 

types into general development organiza-

tions and implementation of inclusive 

education as an alternative to special edu-

cation. 

These changes substantiate the ur-

gency of the problem of organization of 

logopedic support for children of early 

and preschool age with special education-

al needs. The aim of this paper is to define 

organizational and methodological as-

pects of logopedic work with children of 

early and preschool age with special edu-

cational needs which need total reconsid-

eration in the new inclusive educational 

environment. This article dwells in detail 

on new approaches to the provision of 

speech therapy and training logopedic 

personnel in the framework of reform of 

the system of preschool education. Taking 

into account active introduction of inter-

active technologies in all spheres of edu-

cation, special attention is paid to interac-

tive support for cooperation between pro-

fessionals and parents of children with 

special educational needs and normally 
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бое внимание в статье уделяется инте-

рактивной поддержке взаимодействия 

специалистов сопровождения и родите-

лей детей с ОВЗ и с нормальным разви-

тием в едином образовательном про-

странстве. С учетом новых условий и 

требований, характерных для инклюзив-

ного обучения детей раннего и дошколь-

ного возраста с ОВЗ, специалисты, осу-

ществляющие логопедическое сопрово-

ждение рассматриваемой категории де-

тей, должны иметь не узкий логопедиче-

ский профиль, а разностороннюю дефек-

тологическую подготовку. 

developing children in a common educa-

tional environment. In new conditions and 

requirements specific to inclusive educa-

tion of children of early and preschool age 

with special educational needs, the pro-

fessionals providing logopedic support for 

this category of children should not have 

a narrow logopedic profile, but possess 

broad defectological training. 

 

Ключевые слова: инклюзия; дети 

раннего и дошкольного возраста; огра-

ниченные возможности здоровья; лого-

педическая помощь; дошкольные обра-

зовательные организации. 

Key words: inclusion; children of 

early and preschool age; special educa-

tional needs; speech therapy support; pre-

school educational institutions. 
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Кардинальные изменения, 

произошедшие в образовательной 

политике Российской Федерации за 

последние пятнадцать лет, привели 

к реструктуризации системы до-

школьного образования. С начала 

2000-х гг. значительно повысился 

интерес к психолого-педагогиче-

ской работе с детьми первых лет 

жизни с отклонениями в развитии. 

Активное становление в этот 

период теоретико-методологи-че-

ского и практического аспектов 

системы ранней комплексной по-

мощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) позво-

лило кардинально изменить подход 

к раннему выявлению отклонений 

различных линий развития от онто-

генетических показателей и к кор-

рекционно-развивающей работе с 

детьми первых лет жизни, направ-

ленной на стимуляцию социаль-

ных, познавательных, коммуника-

тивных и двигательных навыков 

[10; 11; 13; 14]. 

В этот период активно форми-

ровались теоретические основы 

сопровождения основных направ-

лений ранней комплексной помо-

щи детям с ОВЗ и апробировались 

методические разработки различ-

ных специалистов в данной облас-

ти: Е. Р. Баенской, О. Е. Громовой, 

© Григоренко Н. Ю., 2016 
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И. Ю. Левченко, Н. Н. Малофеева, 

К. Л. Печора, Г. В. Пантюхиной, 

О. Г. Приходько, Ю. А. Разенковой, 

Е. А Стребелевой, Н. Д. Шматко. 

Административные органы 

управления образованием на мес-

тах стимулировали открытие на 

базе дошкольных учреждений та-

ких структурных подразделений 

для детей младенческого, раннего и 

младшего дошкольного возраста с 

нормальным и нарушенным разви-

тием, как группы кратковременного 

пребывания (ГКП), центры игровой 

поддержки ребенка (ЦИПР), служ-

бы ранней помощи (СРП), лекоте-

ки, консультативные пункты. 

В данные подразделения были 

очень востребованы в связи с по-

вышение уровня рождаемости и со-

ответствующим пропорциональным 

увеличением детей с различными 

отклонениями в развитии, в том 

числе детей с неврологической па-

тологией [1]. Активное включение 

детей первых лет жизни и их роди-

телей в систему психолого-педаго-

гического сопровождения в это пе-

риод позволило преодолеть незначи-

тельные и умеренно выраженные 

отклонения в развитии или макси-

мально сгладить выраженные прояв-

ления дизонтогенеза на более позд-

них возрастных этапах — в дошко-

льном и младшем школьном возрас-

те, а также предупредить появление 

вторичных нарушений развития. 

К сожалению, произошедший в 

дальнейшем пересмотр подходов к 

бюджетному финансированию сфе-

ры дошкольного образования и пе-

реориентация дошкольных образо-

вательных организаций на приори-

тетное оказание образовательных 

услуг детям с нормальным развити-

ем значительно ограничили воз-

можности получения столь необхо-

димой систематической психолого-

педагогической помощи детьми 

первых лет жизни с ОВЗ [11]. 

Многие дошкольные учрежде-

ния комбинированного и компен-

сирующего видов были реоргани-

зованы в общеразвивающие обра-

зовательные организации, что со-

провождалось закрытием значи-

тельной части групп коррекцион-

ной направленности, а также ЦИ-

ПРов, СРП, лекотек и т.п. В связи с 

этим сократилось количество детей 

с ОВЗ, которые могли получить 

необходимую психолого-педагоги-

ческую поддержку в раннем и до-

школьном возрасте от специали-

стов сопровождения различного 

профиля. Специальное образование 

отошло на второй план, изменились 

подходы к оказанию ранней психо-

лого-медико-педагогической под-

держки в едином образовательном 

пространстве, в том числе логопе-

дической помощи на базе дошколь-

ных организаций [11]. 

В последние годы был взят 

ориентир на слияние дошкольных и 

школьных учреждений в большие 

общеобразовательные комплексы, 

что привело к «растворению» в них 

большинства оставшихся специ-

альных коррекционных организа-

ций, к потере их обособленности и 

самостоятельности. В настоящее 

время перспективным направлени-

ем работы в таких образовательных 

комплексах стало инклюзивное об-

разование детей с ОВЗ, явившееся 
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альтернативой системе специально-

го образования [5; 15]. 

Анализ методической и практи-

ческой литературы, касающейся 

проблем внедрения инклюзивного 

обучения в деятельность образова-

тельных организаций показывает, 

что наиболее подробно на сегодняш-

ний день разработаны теоретико-

методологический аспект инклю-

зивного обучения как перспективно-

го направления в системе зарубежно-

го и отечественного образования 

(Н. Н. Малофеев [7]); общие вопросы 

концепции инклюзивного образова-

ния (С. В. Алехина, Т. П. Дмитриева, 

П. Р. Егоров, Н. М. Назарова, О. Г. При-

ходько, Н. Я. Семаго, М. М. Семаго, 

Н. Д. Шматко) и основные аспекты 

психолого-педагогического сопро-

вождения процесса школьного обу-

чения детей с ОВЗ совместно с их 

обычными сверстниками (С. М. Але-

хина, Т. Г. Богданова, Н. М. Наза-

рова, О. Г. Приходько, Д. Е. Шеве-

лева, И. М. Яковлева). Инклюзия 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов ран-

него и дошкольного возраста в обра-

зовательные организации является 

перспективной темой для исследова-

ния и дискуссии в настоящее время и 

нуждается в активной разработке. 

В раннем возрасте ребенок с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья, имеющий задержку психо-

моторного развития, не так резко 

выделяется на фоне своих благопо-

лучных сверстников, как в дошко-

льном и школьном возрасте. В ран-

нем детстве дети осваивают позна-

вательные, речевые и двигательные 

навыки в своем индивидуальном 

темпе. По данным специалистов, 

около 83 % всех детей имеют пери-

натальное поражение центральной 

нервной системы вследствие влия-

ния различных негативных факто-

ров в периоды формирования пло-

да, родов и раннего развития [1]. 

В связи с этим у детей первых 

лет жизни очень часто выявляются 

различные отклонения в развитии, 

которые могут протекать в вариан-

те неспецифической или специфи-

ческой задержки одной или не-

скольких линий: познавательной, 

речевой, двигательной, социальной 

(О. Г. Приходько [2]). 

Следует отметить, что среди де-

тей с ОВЗ выявляются такие катего-

рии, отклонения в развитии у кото-

рых имеют яркие проявления уже в 

первые годы жизни. Они выделяются 

на фоне сверстников за счет особен-

ностей своего поведения, коммуни-

кации, отличаются выраженными 

проблемами в развитии познаватель-

ной и речевой сфер, специфическими 

чертами внешности. Это дети с рас-

стройствами аутистического спектра, 

с синдромом Дауна, с выраженными 

сенсорными дефектами (нарушения-

ми слуховой и зрительной функций). 

Таким образом, контингент де-

тей раннего и младшего дошколь-

ного возраста представлен сле-

дующими категориями воспитан-

ников, с которыми работают спе-

циалисты сопровождения, учиты-

вая специфику их развития: 

– дети с развитием, соответст-

вующим возрастной норме; 

– дети «группы риска» по воз-

можным проявлениям последствий 

воздействия негативных факторов в 

перинатальный период развития; 
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– дети с нерезко выраженными от-

клонениями в развитии, являющими-

ся следствием перинатального пора-

жения центральной нервной системы; 

– дети с выраженными отклоне-

ниями в развитии (с детским це-

ребральным параличом, с синдро-

мом Дауна и другими генетически-

ми нарушениями, с расстройствами 

аутистического спектра, с выра-

женными сенсорными дефектами: с 

нарушением зрения, слуха). 

В течение семи лет мы наблю-

дали более сорока детей раннего и 

младшего дошкольного возраста с 

различными отклонениями в разви-

тии и разной степенью их выра-

женности в структурных подразде-

лениях образовательных организа-

ций г. Москвы: в условиях ГКП, 

СРП, ЦИПРа, ясельной и младшей 

групп. Инклюзия таких детей в среду 

нормально развивающихся сверст-

ников требует индивидуального под-

хода в каждом конкретном случае. 

Применение инклюзивного об-

разования к детям с особыми обра-

зовательными потребностями осно-

вывается на концепции «включаю-

щего общества» и предполагает 

изменение сознания и менталитета 

общества и его институтов с целью, 

с одной стороны, создания условий 

для эффективного включения чело-

века с ОВЗ в окружающий социум, 

а с другой — подготовки самого 

социума к принятию такого чело-

века на равных условиях с другими 

членами общества, не имеющими 

проблем в развитии [5]. Инклюзив-

ное обучение детей раннего и до-

школьного возраста с ОВЗ позволя-

ет ориентироваться на формирова-

ние их личности посредством обес-

печения наиболее благоприятных и 

комфортных условий для их социа-

лизации, адаптации и саморазвития. 

Включение детей с ОВЗ в ран-

нем и дошкольном возрасте в среду 

нормально развивающихся сверст-

ников при правильно организован-

ном психолого-педагогическом со-

провождении значительно облегча-

ет адаптацию и социализацию дан-

ной категории детей при переходе 

их на школьную ступень обучения, 

снижает уровень тревожности их 

родителей, способствует формиро-

ванию толерантного отношения к 

ним нормально развивающихся ро-

весников и их родителей. Надо от-

метить, что многие родители обыч-

ных дошкольников и школьников 

считают, что присутствие в группе 

или классе ребенка с проблемами 

развития негативно влияет на обра-

зовательный процесс в целом, сни-

жает качество обучения их нормаль-

но развивающихся детей, ухудшает 

психологическую обстановку в дет-

ском коллективе. 

Требуется проведение кон-

сультативной работы и с родителя-

ми детей с ОВЗ, и с родителями 

нормально развивающихся детей. 

Консультативная работа должна 

быть направлена на формирование 

психолого-педагогической компе-

тентности родителей в области во-

просов, касающихся отклонений пси-

хофизического развития у детей, при-

нятия ситуации включения ребенка с 

ОВЗ в детский коллектив, толерант-

ного отношения к семьям, воспиты-

вающим детей с проблемами разви-

тия. Таким образом, при реализации 



 

Специальное образование. 2016. № 2 31 

инклюзивного образо-вания детей 

раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ в образовательной организации 

следует проводить специально орга-

низованную подго-товительную ра-

боту со следую-щими категориями 

участников образовательного процес-

са: детьми с ОВЗ и их родителями, 

нормально развивающимися детьми и 

их родителями, специалистами и пе-

дагогами, работающими в данной 

образовательной организации. 

Анализируя проявления откло-

нений в развитии у детей раннего и 

дошкольного возраста, следует от-

метить, что речевой дизонтогенез 

рассматривается как наиболее рас-

пространенный вариант проблем-

ного развития ребенка. Многие ро-

дители детей раннего возраста, об-

ращаясь к специалистам сопровож-

дения, в своем запросе указывают 

прежде всего на проблемы в усвое-

нии ребенком речевых навыков, на 

отсутствие средств речевой комму-

никации, а иногда и потребности в 

речевом общении. Такие речевые 

проблемы в раннем возрасте и оп-

ределяются как задержка речевого 

развития. В дошкольном возрасте, 

помимо тяжелого нарушения речи, 

при котором речевое расстройство 

будет первичным, при любом дру-

гом варианте дизонтогенеза (нару-

шениях интеллекта, опорно-двига-

тельного аппарата, сенсорных де-

фектах (расстройствах зрительной 

и слуховой функций), расстрой-

ствах аутистического спектра, тя-

желых множественных дефектах 

развития) наблюдается системное 

недоразвитие речи как вторичное 

отклонение в структуре дефекта. 

Таким образом, одной из осо-

бых образовательных потребностей 

детей раннего и дошкольного воз-

раста с ОВЗ является потребность в 

логопедической помощи с учетом 

особенностей познавательного, ком-

муникативного (в том числе рече-

вого) и двигательного развития [3; 

4]. Без речевой коммуникации 

включение детей с ОВЗ в коллектив 

нормально развивающихся сверст-

ников практически невозможно. 

Следует отметить, что органи-

зационно-методические аспекты 

логопедической работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ в новых инклюзивных образо-

вательных условиях нуждаются в 

глобальном пересмотре. Рассмот-

рим направления оказания логопе-

дической помощи, требующие 

иных подходов к реализации в ус-

ловиях реформирования дошколь-

ного образования. 

1. Диагностика детей раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ нуж-

дается в пересмотре в связи с тем, 

что диагностические мероприятия, 

осуществляемые с детьми с ОВЗ на 

базе образовательной организации, 

не могут сводиться только к лого-

педическому обследованию, так как 

требуется подробная диагностика 

состояния всех основных линий 

развития для определения структу-

ры и механизма нарушения [2]. 

Учитель-логопед должен владеть 

технологиями комплексной психо-

лого-педагогической диагностики 

для определения целостной карти-

ны развития ребенка с ОВЗ, так как 

не всегда в дошкольном структур-

ном подразделении общеобразова-
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тельной организации работает учи-

тель-дефектолог. Логопедическая 

диагностика является неотъемле-

мой частью комплексного психоло-

го-педагогического обследования, 

но ее результатов не достаточно 

для формирования соответствую-

щего конкретной ситуации психо-

лого-педагогического заключения. 

Для детей раннего и дошкольного 

возраста с различными вариантами 

дизонтогенеза важным аспектом 

психолого-педагогической диагно-

стики является не определение со-

стояния речевого развития, а выяв-

ление в первую очередь отклоне-

ний или сохранности познаватель-

ного развития, а затем уже сформи-

рованности или недостаточности 

речевой и двигательной сфер. 

Практика показывает, что логопед 

должен расширять поле диагности-

ческой деятельности и выступать в 

качестве логопеда-дефектолога, как 

того часто требуют педагогическая 

ситуация и сами родители. 

2. Особого подхода требует раз-

работка индивидуально ориенти-

рованной программы коррекцион-

но-развивающей работы с ребен-

ком раннего или дошкольного воз-

раста с ОВЗ [3; 4], инклюзирован-

ным в группу кратковременного 

пребывания или центр игровой 

поддержки ребенка, в коллектив 

нормально развивающихся сверст-

ников или в дошкольную общераз-

вивающую группу. Такая програм-

ма является составной частью 

адаптированной программы обуче-

ния и воспитания для данного ре-

бенка в образовательной организа-

ции. Адаптированная образователь-

ная программа разрабатывается со-

вместно педагогами (воспитателями, 

старшим воспитателем) и специали-

стами сопровождения (логопедом, 

психологом, дефектологом, социаль-

ным педагогом). Программа направ-

лена на адаптацию ребенка с ОВЗ к 

дошкольному структурному подраз-

делению образовательной организа-

ции, на социализацию в детском 

коллективе нормально развиваю-

щихся сверстников, на преодоление 

или сглаживание нарушений разви-

тия, стимуляцию различных линий 

развития, формирование универ-

сальных учебных действий, необхо-

димых для обучения детей и подго-

товки их к школе. 

При составлении индивиду-

ально ориентированной программы 

коррекционно-развивающей лого-

педической работы логопед обязан 

учитывать структуру дефекта у ре-

бенка с ОВЗ. При различных вари-

антах дизонтогенеза необходимо 

делать акцент не просто на речевое 

развитие, а на формирование моти-

вации к общению и развитие не-

вербальных и вербальных навыков 

коммуникации у ребенка с ОВЗ [3; 

4]. Это особенно важно при работе 

с детьми раннего и младшего до-

школьного возраста, когда данные 

навыки только закладываются и от 

уровня их развития зависит комму-

никативное поведение ребенка в 

последующем [12]. 

В дальнейшем в течение всего 

периода инклюзивного обучения 

проводятся индивидуальные занятия 

с детьми с ОВЗ в соответствии с раз-

делами коррекционно-развивающей 

программы. Включение детей с ОВЗ 
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в коллектив нормально развиваю-

щихся сверстников на групповых 

занятиях и в свободной игровой дея-

тельности осуществляется в соответ-

ствии с общеобразовательной про-

граммой структурного подразделе-

ния (ГКП, ЦИПРа или общеразви-

вающей группы) на базе дошкольной 

образовательной организации. 

3. Важным аспектом инклюзивно-

го обучения детей раннего и дошко-

льного возраста с ОВЗ является спе-

циально организованная работа с 

нормально развивающимися детьми 

с целью обучения их приемам невер-

бального и вербального общения с 

детьми с ОВЗ, имеющими пробле-

мы с коммуникацией. При работе в 

инклюзивной группе логопед дол-

жен заниматься не только с детьми с 

ОВЗ, но также осуществлять специ-

альную подготовку нормально раз-

вивающихся детей к общению со 

своими сверстниками с особыми 

образовательными потребностями. 

Логопед (по возможности со-

вместно с психологом) должен 

сформировать у детей мотивацию к 

общению, стимулировать нормаль-

но развивающихся воспитанников к 

взаимодействию с ребенком с ОВЗ. 

Необходимо учить детей с терпени-

ем относиться к такому воспитанни-

ку, понимать и правильно интерпре-

тировать коммуникативные средства, 

которые использует ребенок с ОВЗ, 

адекватно реагировать на попытки 

ребенка с ОВЗ войти в невербаль-

ный и вербальный контакт. 

4. Иных подходов требует кон-

сультативная работа с родителя-

ми, но не только детей с ОВЗ, но и 

нормально развивающихся сверст-

ников. Особая роль в коррекционно-

развивающем процессе отводится 

родителям ребенка с ОВЗ [4; 12; 14]. 

В рамках индивидуального консуль-

тирования ребенка с ОВЗ и членов 

его семьи специалисты (учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учи-

тель-логопед, социальный педагог) 

учат родителей правильно общаться 

со своим ребенком, формируют у 

них мотивацию к активному вклю-

чению в достаточно длительный 

коррекционно-развивающий про-

цесс и настраивают родителей на 

переориентацию своей системы 

ценностей с учетом нужд и проблем 

ребенка. При совместной работе 

родителей с ребенком с ОВЗ на пер-

вых занятиях специалисты должны 

объяснять целесообразность и обос-

нованность каждого используемого 

игрового приема, давать рекоменда-

ции к закреплению того или иного 

формируемого речевого, познава-

тельного или двигательного навыка 

в домашних условиях. 

На начальном этапе коррекци-

онной работы у родителей должна 

сформироваться установка к обяза-

тельному выполнению домашних 

заданий, к систематическому по-

вторению материала занятий в до-

машних условиях. Следующим 

этапом психолого-педагогического 

консультирования родителей явля-

ется их обучение, которое направ-

ленно на приобретение новых зна-

ний и навыков, которые необходи-

мы для реализации индивидуально 

ориентированной программы кор-

рекционно-развивающей работы с 

ребенком с ОВЗ по преодолению 

имеющихся у него отклонений. 
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На этом этапе обязательно не-

обходимо проводить обучение ро-

дителей приемам формирования у 

ребенка невербальных форм обще-

ния (фиксации взгляда на лице 

взрослого, пониманию жестов раз-

личного характера (указательного, 

приглашающего, приветствия, про-

щания и т.п.), объятия и др.). Лого-

пед дает методические рекоменда-

ции по стимуляции познаватель-

ной, речевой и двигательной актив-

ности детей, подбирает наиболее 

оптимальные приемы развития у 

детей потребности в речевом об-

щении, их адаптации в окружаю-

щем социуме, регулирует общение 

и взаимодействие родителя и ре-

бенка на занятиях по развитию по-

знавательной деятельности, речи, 

вносит рекомендации по общению 

членов семьи с ребенком в домаш-

них условиях. 

Особое внимание родители 

должны уделять развитию у ребенка 

понимания обращенной речи (кото-

рое является важнейшей основой и 

предпосылкой возникновения ак-

тивной речи). Положительной пред-

посылкой, способствующей форми-

рованию и совершенствованию по-

нимания речи, является развитие 

зрительного, слухового и двигатель-

но-кинестетического анализаторов. 

Правильное представление об окру-

жающих предметах вырабатывается 

на основе зрительно-моторно-кинес-

тетического восприятия. Активиза-

ция сенсорного развития способст-

вует лучшему запоминанию тех 

предметов и игрушек, которые ре-

бенок активно ощупывает, осязает, 

которыми манипулирует. 

Логопед знакомит родителей с 

этапами формирования понимания 

обращенной речи (учитывая опре-

деленную последовательность, воз-

растающую сложность, уровень 

развития импрессивной речи и по-

знавательной деятельности). Разви-

тие речи в процессе формирования 

познавательной сферы ребенка осо-

бенно актуально для детей раннего 

возраста с задержкой познаватель-

ного развития и детей младшего 

дошкольного возраста с наруше-

ниями интеллекта. 

Особое внимание специали-

стами (педагогом-психологом, учи-

телем-логопедом, учителем-дефе-

ктологом, социальным педагогом) 

и воспитателями уделяется работе 

с коллективом родителей нормаль-

но развивающихся воспитанников, 

посещающих инклюзивную группу. 

Работая в образовательных органи-

зациях г. Москвы, мы убедились на 

практике, что в тех дошкольных 

структурных подразделениях обра-

зовательных организаций (напри-

мер, в ЦИПРе), где родители при-

сутствуют на занятиях совместно с 

детьми, конфликтов не наблюда-

лось. Родители нормально разви-

вающихся детей очень быстро при-

выкали, адаптировались и прини-

мали ситуацию нахождения с их 

детьми ребенка с ОВЗ. Большинст-

во мам здоровых детей через неко-

торое время начинали помогать 

мамам детей с ОВЗ, сами станови-

лись инициаторами общения, спо-

собствовали сближению своих де-

тей с детьми с отклонениями в раз-

витии. В данном детско-родитель-

ском коллективе быстро формиро-
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валось доброжелательное отноше-

ние друг к другу, уровень тревож-

ности был незначительным. 

Несколько иная ситуация на-

блюдалась в группах кратковре-

менного пребывания. Вначале пара 

«ребенок с ОВЗ — мама» принима-

лась настороженно со стороны дру-

гих родителей нормально разви-

вающихся детей. По мере возмож-

ности они стремились присутство-

вать на занятиях, задавать вопросы 

специалистам и воспитателям. В 

данной группе требовалось прове-

дение психолого-педагогического 

консультирования родителей «обыч-

ных» детей, направленного на фор-

мирование у них толерантного от-

ношения к самому ребенку с про-

блемами развития и его родителям. 

Благодаря этому можно было избе-

жать конфликтов между родителя-

ми и проявлений негативизма со 

стороны детей. Однако насторо-

женное отношение в данном дет-

ско-родительском коллективе со-

хранялось еще достаточно долго. 

5. Важным аспектом инклюзив-

ной практики является эффективно 

организованное взаимодействие ло-

гопеда, родителей детей с ОВЗ и 

нормально развивающихся сверст-

ников, а также других педагогов и 

специалистов, работающих в инк-

люзивной группе. Один из спосо-

бов активизации такого взаимодей-

ствия — интерактивная поддержка 

всех членов родительского и педа-

гогического коллективов в едином 

образовательном пространстве [6]. 

Еще одной формой взаимодействия 

педагогов и родителей может стать 

консультативный сайт, ориентиро-

ванный на сопровождение семей, 

дети которых посещают инклюзив-

ную группу. Различные специалисты 

сопровождения и педагоги, в том 

числе логопед, осуществляют в рам-

ках данного сайта интерактивный 

патронаж (или курирование) родите-

лей детей с ОВЗ и нормально разви-

вающихся воспитанников инклю-

зивной группы. Такую форму работы 

мы использовали в течение трех лет, 

работая на базах образовательных 

организаций г. Москвы. Задачи сай-

та: повышение психолого-педагоги-

ческой компетентности родителей, 

формирование их готовности и сти-

муляция их активного участия в кор-

рекционно-развивающем процессе 

совместно со своим ребенком, сни-

жение уровня их тревожности, 

улучшение психологического клима-

та в инклюзивной группе. 

6. Следует отметить, что при 

подготовке педагогических кадров, 

и прежде всего учителей-логопе-

дов, к новым условиям образова-

тельно-воспитательного процесса в 

дошкольной организации требу-

ются иные, нежели раньше, подхо-

ды и технологии [8; 10]. Очень 

важно сформировать у будущих 

логопедов профессиональные уме-

ния и навыки в соответствии с но-

вым федеральным государствен-

ным стандартом дошкольного об-

разования и профессиональным 

государственным стандартом спе-

циального педагога, а также знания 

содержательных аспектов ФГОС 

начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ [9]. Это 

необходимо при планировании сво-

ей профессиональной деятельности 
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в дошкольной образовательной ор-

ганизации, и прежде всего при под-

готовке дошкольников с ОВЗ к 

школьному обучению, так как од-

ной из основных задач учителя-

логопеда в процессе сопровожде-

ния дошкольников с ОВЗ на базе 

дошкольной образовательной орга-

низации является подготовка их к 

начальному общему образованию. 

От современных логопедов требу-

ются навыки в области комплекс-

ной психолого-педагогической ди-

агностики, знания специфики раз-

вития детей при разных вариантах 

дизонтогенеза и особенностей ло-

гопедической работы с различными 

категориями детей с ОВЗ. 

Сказанное свидетельствует о 

необходимости глобальной пере-

стройки системы оказания логопе-

дической помощи детям раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ в це-

лом и подготовки логопедических 

кадров для дошкольного образова-

ния в частности. Необходимо учи-

тывать, что не все дети раннего и 

дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями 

могут быть инклюзированы в об-

щеобразовательные организации, 

но все должны получить необходи-

мую комплексную психолого-педа-

гогическую помощь. Следователь-

но, специальное образование долж-

но сохранить свои позиции в сис-

теме дошкольного образования па-

раллельно с инклюзивным обуче-

нием. Это будет способствовать 

тому, что большинство детей с ОВЗ 

смогут получить цензовое образо-

вание и быть адаптированы к ок-

ружающему их социуму. 

Необходимо раннее начало пси-

холого-педагогической, в том числе 

логопедической коррекции специа-

листами, имеющими разносторон-

нюю дефектологическую подготов-

ку. На смену учителю-логопеду, вла-

деющему только навыками работы с 

детьми с первичной речевой патоло-

гией, должен прийти логопед-дефек-

толог, способный оказывать логопе-

дическую помощь различным кате-

гориям детей с ОВЗ в раннем и до-

школьном возрасте. 
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ДИАГНОСТИКА ГРАММАТИКО-

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
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КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

DIAGNOSTIC OF GRAMMATICAL 

AND WORD FORMATION SKILLS 

OF CHILDREN WITH GENERAL 

SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

AS A BASIS OF REMEDIAL WORK 

 

Аннотация. В статье постулиру-

ется идея необходимости учета инди-

видуального латерального профиля 

конкретного ребенка как на стадии ди-

агностики, так и на стадии коррекции 

соответствующих умений. Авторами 

показаны результаты диагностической 

серии речевых проб, направленных на 

выявление сформированности грамма-

тико-словообразовательных умений у 

детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР) III уровня. Такие диагностиче-

ские срезы имеют и тренинговый ха-

рактер, поскольку предполагают на-

правленную мотивацию (стимулирова-

ние) ребенка к освоению определенно-

го словообразовательного и/или слово-

изменительного алгоритма при выпол-

нении игрового задания. При этом до-

минирование левого или правого по-

лушария головного мозга и ведущих 

модальностей восприятия определяет 

применение разных стратегий — геш-

тальтного мышления или логического 

анализа. Предполагается, что целена-

правленный выбор педагогом принци-

пиально разных способов предъявления 

информации в процессе обучения детей 

с ОНР, имеющих разную организацию 

мыслительных процессов, дает воз-

можность создания максимально ком-

фортных условий для когнитивного и 

речевого развития детей. Образова-

тельно-коррекционная деятельность, 

построенная с учетом указанных прин-

Abstract. The article postulates an 

idea that it is necessary to take into 

account individual functional asymmetry 

of a concrete child both at the stage of 

diagnostics and remedial correction of the 

corresponding skills. 

The authors demonstrate the results 

of a diagnostic series of speech tests 

aimed at revealing the level of formation 

of grammatical and word-formation skills 

in children with level 3 general speech 

underdevelopment. Such diagnostic tests 

possess certain training potential as they 

presuppose selective motivation (stimulus) 

of a child to master a word-formation 

and/or inflectional algorithm while doing 

a learning task in the form of a game. And 

the domination of the left or right hemi-

sphere of the brain and the leading mo-

dalities of perception define the use of 

different strategies – Gestalt thinking or 

logical analysis. The article argues that a 

purposeful choice of principally different 

methods of presentation of information by 

the pedagogue in the process of teaching 

children with general speech underdevel-

opment having different organization of 

mental processes offers a possibility for 

creation of maximum favorable conditions 

for cognitive and speech development of 

children. Educational remedial activity 

built in accordance with these principles 

should finally lead to the gradual transi-

tion of speech cognitive activity of the 

child from “grammatical convergence” to 
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ципов, в конечном итоге должна при-

вести к постепенному переходу рече-

мыслительной деятельности ребенка от 

«грамматической конвергентности» к 

более сложным дивергентным интел-

лектуальным операциям с языковыми 

знаками. 

more complex divergent intellectual oper-

ations with linguistic signs. 
 

Ключевые слова: индивидуаль-
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Изучение языковой компетен-

ции детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР) дает положительные 

результаты, как показывает практи-

ка современных исследований, при 

условии междисциплинарного ком-

плексного подхода, соединяющего 

в себе традиционные коррекцион-

ные технологии и психолингвисти-

ческие методики диагностики, 

формирования и коррекции соот-

ветствующих речевых навыков.  

В данной статье представлен опыт 

диагностики и коррекции грамма-

тико-словообразовательных навы-

ков старших дошкольников и 

младших школьников с ОНР 

III уровня. 

На начальном этапе исследо-

вания выявлялись проблемы, свя-

занные с формированием грамма-

тической компетенции у детей об-

следуемой группы. Для получения 

валидных результатов был прове-
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ден экспериментально-диагности-

ческий срез уровня сформирован-

ности базовых слово- и формообра-

зовательных умений и навыков де-

тей с ОНР (возрастная группа до-

школьников и младших школьни-

ков от 5 до 8 лет). 

Исследования речевого разви-

тия детей анализируемой рефе-

рентной группы, опыт логопедов-

практиков показывают, что у детей 

дошкольного возраста и у детей с 

задержкой психического и речевого 

развития младшего школьного воз-

раста отмечаются затруднения в 

области словообразования и слово-

изменения: усваиваются главным 

образом продуктивные формы об-

разования и изменения слов, встре-

чающихся в обиходной речи. Дети 

с трудом осознают обобщенные 

значения морфем в словах, не мо-

гут выделять в речи устойчивые 

элементы (например, повторяю-

щийся в разных словах корень, 

приставку, суффикс), не умеют 

подбирать супплетивные формы 

и т. п. В этой связи показательным 

является тот факт, что в норме раз-

витие словоизменения опережает 

словообразование. Как указывал 

А. Н. Гвоздев, «грамматической сис-

темой словоизменения ребенок 

с нормально развивающейся речью 

обычно овладевает к 4 годам, тогда 

как системой словообразования 

лишь к 7—8» [1, c. 37]. У детей с 

ОНР III уровня этот разрыв заметен 

в еще большей степени, при этом и 

навыки словоизменения остаются 

также слабо сформированными. 

Известно, что соотношение сфор-

мированности речевых функций 

словоизменения и словообразова-

ния у детей данной категории име-

ет как универсальные, так и инди-

видуальные черты. Это требует 

проведения диагностических срезов 

речевых умений и навыков детей 

данной категории для организации 

коррекционной работы по разви-

тию соответствующих лингвоког-

нитивных способностей — с уче-

том их обусловленности индивиду-

альными психофизиологическими 

особенностями ребенка. 

Общим условием для предъяв-

ления всех диагностических зада-

ний является учет индивидуального 

латерального профиля ребенка, 

включающего доминирующее по-

лушарие головного мозга и веду-

щую модальность восприятия ин-

формации. Так, для правополушар-

ных детей должен быть предложен 

аналог выполнения задания (пред-

метный эталон, вербальный при-

мер, «привязка» к типовой ситуа-

ции и т. п.). Для левополушарных 

детей предлагается подробный ал-

горитм выполнения задания, поша-

говая инструкция с демонстрацией 

отдельных примеров. Визуалам для 

выполнения вербальных заданий 

стимульный материал должен быть 

представлен в наглядной форме 

(зрительная опора для опознания 

и/или подкрепления визуального 

образа). Аудиалам — четко, спо-

койно, неторопливо проговаривает-

ся инструкция, задание повторяется 

до тех пор, пока ребенок не поймет 

суть требуемой операции, при этом 

ребенок может переспрашивать, 

задавать уточняющие вопросы, за-

тем сам должен повторить задание, 
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в результате чего создается звуко-

вой образ. Кинестетикам данного 

возраста обязательно предъявляют-

ся предметные эталоны (игрушки, 

кубики, картинки и т. п.), с кото-

рыми они могут производить раз-

нообразные действия: трогать, пе-

ремещать, раскрашивать и т. п., что 

позволяет создавать моторный об-

раз в сознании ребенка. 

Подробнее остановимся на 

конкретных диагностических сре-

зах, в основу которых были поло-

жены типовые методики диагно-

стики детей с ОНР (см.: [4; 7; 10]), 

частично модифицированные нами 

в соответствии с целями исследо-

вания и индивидуальными особен-

ностями обследуемой группы де-

тей. Экспериментальные срезы 

сформированности грамматико-сло-

вообразовательных навыков детей с 

ОНР проводились с учетом тесной 

взаимосвязи их диагностической и 

корректирующей направленности, с 

учетом того, что в процессе выпол-

нения детьми заданных игровых 

алгоритмов происходит направлен-

ное стимулирование научения ка-

кому-либо речевому действию. 

Задания описываемой нами 

экспериментально-диагностической 

серии направлены на изучение объ-

ема словаря производных слов, на-

выков словоизменения и употреб-

ления грамматических категорий. 

1. Задание на словоизменение 

(образование словоформы р. п. мн. ч. 

существительных). Игра «Один — 

много». Диагностический срез 

предполагает включение стимуль-

ных слов с беглостью гласных, ак-

центологическими переносами, ва-

риантными окончаниями сущест-

вительных второго склонения, в 

том числе с нулевым окончанием. 

2. Образование названий детены-

шей. Игра «Назови детеныша». Мо-

дификация данной методики пред-

полагает «обратный ход»: от назва-

ния детеныша к названию его мамы: 

У волчонка папа — волк, а мама? 

У лосёнка папа лось, а мама? 

Диагностический стимульный 

материал подбирался так, чтобы, 

кроме продуктивных суффиксаль-

ных образований, в числе предла-

гаемых слов были и супплетивные 

названия (курица — цыплёнок, ло-

шадь — конь — жеребенок, коро-

ва — бык — теленок). 

3. Образование относительных 

прилагательных. Игра «Что из че-

го?» (вариант: «Давай смастерим и 

назовем»). Самолетик из бумаги 

какой? Сумка из кожи — ? Вареж-

ка из шерсти — ? Чашка из фар-

фора — ? Мяч из резины — ? По-

душка из пуха — ? Варенье из яб-

лок — ? Шапка из меха — ? Домик 

из картона — ? 

Диагностика составляется та-

ким образом, чтобы относительные 

прилагательные создавались деть-

ми с помощью разных суффиксов 

(в том числе — с помощью алло-

морфов одного суффикса с регу-

лярными чередованиями гласных и 

согласных). 

4. Образование притяжательных 

прилагательных. Игра «Чей? Чья? 

Чье?»: Зубы волка — чьи? Шея жи-

рафа — чья? Горб верблюда — чей? 

Ухо зайца — чье? 

Модификация данной диагно-

стики (для детей, приближенных в 
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речевом развитии к норме) — то же 

задание без наводящего вопроса 

Чей? Чья? Чьё? Чьи? 

5. Согласование прилагательных 

с существительными. Игра «Какой? 

Какая? Какое?»). Ребенок должен 

назвать предмет с его главным ха-

рактеризующим признаком (выра-

женным прилагательным). Для ввод-

ного тренинга предлагается ряд кар-

тинок с изображением предметов 

разного цвета, размера, формы 

и т. п. и приводятся примеры сло-

восочетаний существительных раз-

ного рода с прилагательными (Сол-

нышко какое? — Желтое. Шарик 

какой? — Круглый. Травка какая? 

— Зеленая, мягкая). После этого 

ребенок дает ответы сам, например: 

Облако какое? — … Медведь — ? … 

Мел — ? … Мышка — ? … Машина 

— ? … Травка — ? … 

Диагностика должна включать 

разнообразный стимульный мате-

риал, т. е. прилагательные должны 

обозначать различные признаки: 

визуальные (цвет, вкус, запах, раз-

мер, форму), аудиальные (качество 

и свойства звучания), тактильные 

признаки (качество поверхности 

и т. п.). При опросе можно задавать 

наводящие вопросы, чтобы ребенок 

отвечал не одним словом, а не-

сколькими (например, огурец мо-

жет быть зеленым, шершавым, 

длинным, хрустящим, маленьким, 

свежим и т. д.). 

6. Согласование существитель-

ных с числительными. Игра «Со-

считай один — два — пять». 

Данная диагностика предпола-

гает, что числительное проговари-

вается вместе с существительным, 

так как при этом автоматизируется 

навык согласования существитель-

ного в словосочетании с числи-

тельным. Стимульный материал 

подбирается таким образом, чтобы 

подряд не встречалось одинаковых 

финальных комплексов слов, т. е. 

были бы вариантные окончания и 

различное оформление основы с 

чередованием гласных и согласных. 

Представим результаты прове-

денных нами в НПЦ «Бонум» 

г. Екатеринбурга речевых диагно-

стик старших дошкольников и 

младших школьников с ОНР III 

уровня. Дети целенаправленно об-

следовались нами в течение 2 лет 

(2013—2015 гг.) по составленной 

программе диагностики [2; 4, 5]. 

Это позволило выявить типичные 

грамматические ошибки в речи об-

следуемых детей и динамику их 

речевого развития. 

Методика «Один — много» 

(Здесь и далее жирным курси-

вом выделены ошибочные слово-

формы.) 

Никита К., 5,2 года: 

Дерево — деревья — много 

деревов 
ухо — Ухи — много Ухов 

окно — окны — много Окнов 

колесо — колёса — много 

колесов 
кукла — куклы — много куклов 

пень — пени — много пенёв 

рот — роты — много ортОв 

табуретка — табуретки — 

много табуретков 

ведро — ведрЫ — много ведров 

глаз — глаза — много глАзов 

платье — платья — много 

платий 
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Маша Ш., 6,2 года: 

Дерево — деревА — много де-

ревьев 

ухо — уши — много ушей 

окно — окошки — много Окнов 

колесо — колёсы — много 

колесов 
кукла — куклы — много куклов 

пень — пени — много пеней 

рот — рты — много ртов 

платье — платья — много 

платьей 
ведро — вёдра — много вёдров 

птица — птицы — много птицев 

глаз — глаза — много глаз 

Богдан К., 7,3 года: 

Дерево — деревы — много дерев 

ухо — Ухи — много ушей 

окно — окна — много Окнов 

колесо — колёсы — много шинов 

кукла — куклы — много куклав 

пень — пеньки — много пе-

нёчков 
рот — роты — много ротов 

табуретка — табуретки — 

много табуретков 

ведро — вёдры — много вёдор 

птица — птицы — много птиц 

глаз — глаза — много глаз 

Виталик К. , 7,3 года: 

Дерево — деревы — много де-

ревьев 

ухо — Ухи — много ух 

окно — окна — много окон 

колесо — колёса — много колёс 

кукла — куклы — много кукл 

пень — пни — много пней 

рот — рты — много ртов 

табуретка — табуретки — 

много табуреток 

ведро — вёдра — много вёдр 

глаз — глаза — много глаз 

слон — слоны — много слонов 

Анализ материалов субтестов 

на образование форм множествен-

ного числа существительных пока-

зал типичность (см. об этом: [9]) 

допускаемых детьми ошибок: 

1) неучет беглости гласных — 

чередования гласных полного обра-

зования с нулевым звуком (рты — 

роты, пень — пени, вёдер — вёдр); 

2) неучет исторических и живых 

позиционных чередований соглас-

ных (ухи, деревов); 

3) сверхгенерализация — стрем-

ление установить «грамматическую 

симметрию» [3, c. 40] окончаний 

словоформ. Например, в ответах 

Никиты К.: пенёв, колесов, куклов, 

руков, глазов, вёдров и др. Другие 

(вариантные) окончания «вытесня-

ются» наиболее продуктивным, 

эталонным для данного ребенка 

окончанием -ов; 

4) закрепление ударения за кон-

кретным слогом в слове, когда в 

словоформах существительных в 

разных падежах сохраняется уда-

рение начальной формы (см. об 

этом: [11, 72—170]): дом — дОмов, 

окно — окнОв. 

Образование притяжатель-

ных прилагательных по одной 

модели (методика «Чей, чьё, 

чья?»): зубы волка — шея жира-

фа — голова петуха — горбы верб-

люда — хвост зайца — хобот сло-

на — лапы утки — когти медве-

дя — рога козла — глазки кошки — 

нос собаки — грива льва — нора 

лисы — губы мамы — усы папы. 

Виталик К., 7,3 года: 

волковые — жирафовая — 

петуховая — верблюжьи — зайце-

вый — слоновый — утковые — 
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медвежьи — козловые — кошако-

вые — собачий — львиная — лиси-

ная — мамины — папины. 

Никита К., 5,2 года: 

волковые — жирафая — пе-

тухная — верблюжоные — верб-

люжоные — заичный — слонихо-

вый — утиные — медведные — 

кОзлиные — кошные — соба-

кин — левовая — лисичная — ли-

сичная — маминные — папичьи. 

Богдан К., 7,3 года: 

волчьи — жирафиная — пе-

тунная — верблюжинная — зай-

чичьи — слонихиная — утиные — 

медвежии — козёлная — коша-

чьи — собачий — ливная — лиси-

ная — мамины — папины. 

Маша Ш., 6,2 года: 

волчьи — жирафная — пету-

ховая — верблюдные — заич-

ный — слонинный — утячьи — 

медвежьи — козловьи — кошон-

ка — собакин — лева — лисья — 

мамы — папиные. 

Образование относительных 

прилагательных от существи-

тельных по разным моделям (ме-

тодика «Какой, какая, какое?»). 

Никита К., 5,2 года: 

Ложка из дерева — деревневая. 

Нож из стали — стальный. 

Кувшин из меди — измедий-

ный. 
Конверт из бумаги — бумаго-

вый. 

Стакан из стекла — стекло-

вый. 
Мяч из резины — резиновый. 

Сумка из кожи — кожаная. 

Свитер из шерсти — шерстяной. 

Чашка из фарфора — фарфо-

рая. 

Шляпка из соломы — соло-

менная. 

Варенье из яблок — яблоковое. 

Сок из огурцов — огурцоновый. 

Блюдо из глины — глинная. 

Ваза из хрусталя — хрустальная. 

Сковорода из чугуна — чу-

гойная. 
Шапка из меха — мехкОвая. 

Подушка из пуха — пёрышкая. 

Дрова из берёзы — берёзные. 

Ветка ели — ельная. 

Ветка тополя — топольная. 

Листик с дуба — дубниной. 

Дом из кирпича — кирпИче-

вый. 

Фигура из снега — снегОвая. 

Маша Ш., 6,2 года: 

Ложка из дерева — деревняя. 

Нож из стали — стАльная. 

Кувшин из меди — мезейная. 

Конверт из бумаги — бу-

мажный. 

Стакан из стекла — стеклянный. 

Мяч из резины — резиновый. 

Сумка из кожи — кожаная. 

Свитер из шерсти — шер-

стинный. 
Чашка из фарфора — фар-

форвая. 
Шляпка из соломы — соло-

менная. 

Варенье из яблок — яблочное. 

Сок из огурцов — огуречный. 

Блюдо из глины — глинная. 

Ваза из хрусталя — хрусталь-

ная. 

Сковорода из чугуна — чугунАя. 

Шапка из меха — мехововая. 

Подушка из пуха — пухная. 

Дрова из берёзы — березнЫе. 

Ветка ели — ельная. 

Ветка тополя — тополинный. 
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Листик с дуба — дубинный, 

дупловый. 
Дом из кирпича — кирпичё-

вый. 
Фигура из снега — снежная. 

Виталик К., 7,3 года: 

Ложка из дерева — деревянная. 

Нож из стали — стальной. 

Кувшин из меди — медиль-

ный. 
Конверт из бумаги — бумаж-

ный. 

Стакан из стекла — стеклян-

ный. 

Мяч из резины — резиновый. 

Сумка из кожи — кожаная. 

Свитер из шерсти — шерстя-

ной. 

Чашка из фарфора — фарфо-

ровая. 

Шляпка из соломы — соло-

менная. 

Варенье из яблок — яблочное. 

Сок из огурцов — огурченный. 

Блюдо из глины — глинное. 

Ваза из хрусталя — хрусталь-

ная. 

Сковорода из чугуна — чугун-

ная. 

Шапка из меха — меховая. 

Подушка из пуха — пуховАя. 

Дрова из берёзы — берёзовые. 

Ветка ели — еловая. 

Ветка тополя — топольнАя, 

топная. 
Листик с дуба — дубовый. 

Дом из кирпича — кирпичный. 

Фигура из снега — снежная. 

Богдан К., 7,3 года: 

Ложка из дерева — деревян-

ная. 

Нож из стали — стальный. 

Кувшин из меди — измедий. 

Конверт из бумаги — бумаго-

вый. 
Стакан из стекла — стеколь-

ный. 
Мяч из резины — резинный. 

Сумка из кожи — кожовая. 

Свитер из шерсти — шерст-

ные. 
Чашка из фарфора — фарфор-

ная. 
Шляпка из соломы — солом-

ная. 
Варенье из яблок — яблочное. 

Сок из огурцов — огуречный. 

Блюдо из глины — глинное. 

Ваза из хрусталя — хрусталь-

ная. 

Сковорода из чугуна — чугу-

нальная. 
Шапка из меха — смехная. 

Подушка из пуха — пУховая. 

Дрова из берёзы — берёзовные. 

Ветка ели — ельновая. 

Ветка тополя — топольный. 

Листик с дуба — дубный. 

Дом из кирпича — кирпичный. 

Фигура из снега — снеговый. 

Далее покажем некоторые вы-

борочные материалы диагностик, 

демонстрирующие типовые страте-

гии слово- и формообразования. 

● Образование качественных 

прилагательных (методика «На-

зови одним словом»): 

– Коту лень ловить мышей. Зна-

чит он какой? 

Никита К., 5,2 года — ленивый. 

Виталик К., 7 лет — ленивый. 

Богдан К., 7,3 года — ленный. 

Маша Ш., 6,2 года — глупый 

(ленивый). 

– На брюках грязь. Значит они 

какие? 
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Никита К., 5,2 года — грязен-

ные. 
Виталик К., 7 лет — грязные. 

Богдан К., 7,3 года — грязнучие. 

Маша Ш., 6,2 года — чёрные. 

– В колбаске есть жир. Значит 

колбаса какая? 

Никита К., 5,2 года — жаре-

ная. 
Виталик К., 7 лет — жирная. 

Богдан К., 7,3 года — жирен-

ная. 

Маша Ш., 6,2 года — жирная. 

– Яблоко прогрыз червяк, значит 

яблоко какое? 

Никита К., 5,2 года — червеное. 

Виталик К., 7 лет — червивое. 

Богдан К., 7,3 года — червин-

ное. 

Маша Ш., 6,2 года — червявое. 

● Образование степеней срав-

нения прилагательных (наиболее 

показательны результаты диагности-

ки двух мальчиков одного возраста): 

– Лёд прозрачный, а стекло 

ещё… 

Виталик К., 7,3 года — про-

зрачнее. 

Богдан К., 7,3 года — про-

зрачное. 
– Олень высокий, а жираф ещё… 

Виталик К., 7,3 года — выше. 

Богдан К., 7,3 года — выше. 

– Медведь тяжёлый, а бегемот 

ещё… 

Виталик К., 7,3 года — тяже-

лее. 

Богдан К., 7,3 года — тяжелее. 

– Горилла сильная, а слон ещё … 

Виталик К., 7,3 года — силь-

нее. 

Богдан К., 7,3 года — сильнее. 

– Берёза тонкая, а рябина ещё… 

Виталик К., 7,3 года — тонче. 

Богдан К., 7,3 года — тончее. 

– Яблоко сладкое, а персик ещё… 

Виталик К., 7,3 года — сладче. 

Богдан К., 7,3 года — сладчее. 

– Стол низкий, а стул ещё… 

Виталик К., 7,3 года — ниже. 

Богдан К., 7,3 года — низкее. 

– Пушинка лёгкая, а пылинка 

ещё… 

Виталик К., 7,3 года — легче. 

Богдан К., 7,3 года — легкее. 

– Матрац мягкий, а подушка 

ещё… 

Виталик К., 7,3 года — мягче. 

Богдан К., 7,3 года — мягче. 

В ответах на задание двух 

мальчиков одного возраста отмеча-

ется существенная разница в уров-

не освоения степеней сравнения: 

окказиональных форм сравнитель-

ной степени значительно больше у 

Богдана К., при этом у него отмеча-

ется сверхгенерализация по образ-

цу форм простой сравнительной 

степени с суффиксом -ее (у Вита-

лика отмечаются обе продуктивные 

формы, однако ошибочное формо-

образование отмечается в случаях 

использования суффикса сравни-

тельной степени -е при неучете ре-

гулярных чередований согласных в 

основе). 

Данные субтесты показали, что 

притяжательные прилагательные — 

самый трудный лексико-граммати-

ческий разряд прилагательных для 

детей этого возраста. Здесь отмеча-

ется множество способов оформле-

ния прилагательных данной груп-

пы, трудно выделить более пред-

почтительный для ребенка (у каж-

дого из испытуемых отмечается 
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сразу несколько способов образо-

вания притяжательных прилага-

тельных, причем почти все они не-

нормативные). 

В образовании относительных 

прилагательных дети также допус-

кают ошибки на замену суффикса и 

акцентологические переносы, хотя 

таких ошибок в целом меньше, что, 

возможно, объясняется большей 

частотностью употребления отно-

сительных прилагательных самими 

детьми и их окружением. 

Наши наблюдения подтвер-

ждают известные выводы онтолин-

гвистов о том, что «овладевая ре-

чью, ребенок анализирует речь ок-

ружающих, выделяет морфемы и 

создает новые слова, по-разному 

комбинируя морфемы» [6, c. 36]. 

● Образование существитель-

ных, обозначающих названия де-

тенышей животных и соотноси-

мых с ними названий животных: 

методика «Кто мама у детены-

ша?»: у утёнка, у волчонка, у цы-

плёнка, у тигрёнка, у верблюжон-

ка, у зайчонка, у слонёнка, у же-

ребёнка. 

Никита К., 5,2 года: 

уточка, волчиха, курочка, ти-

герица, верблюха, зайчиха, слони-

ца, жериха. 

Маша Ш., 6,2 года: 

утёнка, волчиха, цыплёнка, 

тигриха, верблюдиха, зайчиха, 

слониха, жеребха. 

Богдан К., 7,3 года: 

утка, волчица, курица, тигри-

ца, верблюдца, зайчиная мама, 

слониха, ужиха. 

Виталик К., 7,3 года: 

утка, волчица, курочка, тигри-

ца, верблюдица, зайчиха, слониха, 

кониха. 
Данная диагностика представ-

ляет собой своеобразный «перевер-

нутый» вариант субтеста «название 

детенышей», более часто исполь-

зуемого в игре с детьми. Может 

быть, поэтому некоторые вопросы 

оказались для испытуемых неожи-

данными, что привело к появлению 

ответов типа кониха, ужиха, цып-

ленка, жериха. Остальные названия 

в основном представляют собой 

примеры заменительного словооб-

разования. 

● Образование существитель-

ных, называющих лиц по про-

фессии. Вариант методики «Кто 

что делает?» (кто играет на скрип-

ке, гитаре, пианино, трубе, бараба-

не, баяне, гармошке; кто управляет 

самолётом, поездом, экскаватором; 

кто шьет сапоги, одежду; кто раз-

носит почту). 

Никита К., 5,2 года: скрипник, 

гитаранист, пианист, трубанист, 

барабанист, баянист, гармонист, 

самолист, поездист, экскаварист, 

сапогист, швилка, почтник. 

Маша Ш., 6,2 года: скрипец, 

гитарист, пианист, трубанист, 

барабанист, баянский, гармош-

кин, самолётчик, поездник, экска-

ваторник, сапогник, швейнайник, 

почтовый дядя. 
Богдан К., 7,3 года: скрипа-

нист, гитарнист, пианист, тру-

бачист, барабанист, баянщик, 
гармошник, лётчик, поездник, экс-

каваторник, сапожник, швея, поч-

тальон. 

Виталик К., 7,3 года: скрипач, 

гитарист, пианист, трубачист, 
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барабанщик, баянщик, гармон-

щик, самолист, машинист, экс-

каваторист, сапожник, швей-

ник, почтовый. 
Таким образом, проведенные 

экспериментальные срезы граммати-

ко-словообразовательных умений 

детей с ОНР показывают, что пред-

ложенные процедуры имеют не 

только диагностический характер, но 

обладают и тренинговым потенциа-

лом. Этот потенциал обусловлен ор-

ганизацией условий диагностики в 

соответствии с психолингвистиче-

ским постулатом о различиях в стра-

тегиях усвоения системы языка в 

зависимости от индивидуального 

латерального профиля.  

Как при обучении детей с рече-

вым развитием в норме, так и детей с 

ОНР (возможно, даже в большей 

степени) необходим учет «двух 

грамматик мозга» [8] — лево- и пра-

вополушарной, одна из которых 

опирается на алгоритмизированную, 

другая — на гештальтную стратегию 

восприятия и переработки информа-

ции. 

Намеренное моделирование 

(направленный отбор) способов 

предъявления информации и разви-

вающих тренинговых упражнений 

в условиях обучения детей с разной 

организацией мыслительных про-

цессов создает максимально ком-

фортные условия для лингвокогни-

тивного развития каждого ребенка, 

стимулируя, в частности, постепен-

ный переход от «грамматической 

конвергентности» к дивергентным 

интеллектуальным операциям с 

языковыми знаками. 
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ЗНАЧЕНИЕ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО 

ФАКТОРА В ДИНАМИКЕ 

ДИСГРАФИИ 

 

THE IMPORTANCE  

OF PSYCHO-SOMATIC FACTORS 

IN THE DYNAMICS 

OF DYSGRAPHIA 

Аннотация. В статье рассматри-

вается проблема трудности обучения 

письму младших школьников с дисгра-

фией, обучающихся в общей образова-

тельной школе. Результаты проведения 

лонгитюдного обследования учащихся 

показывают, что у некоторых школьни-

ков дисграфия характеризуется прогре-

диентной динамикой, при которой с 

начала второго до четвертого года обу-

чения достоверно увеличивается коли-

чество ошибок, среди которых преоб-

ладают ошибки моторного характера. 

Исследования свидетельствуют о том, 

что природа диспраксии у детей связа-

на с ранним органическим поражением 

и недостаточностью компенсаторных 

возможностей центральной нервной 

системы (ЦНС). Детальный анализ ха-

рактера ошибок указывает на то, что у 

обучающихся из-за идеомоторной дис-

праксии страдают построение и реали-

зация двигательной программы. Недос-

таточность компенсаторных возможно-

стей обусловлена не только явлениями 

ранней органической патологии, но и 

стойкой соматической ослабленностью, 

вызванной хронической гипоксией, 

являющейся результатом воздействия 

«цепочки» гипоксий, когда после пер-

вичного гипоксического повреждения 

ЦНС в перинатальном периоде у детей 

формируется вторичная гипоксия моз-

га, вызванная заболеваниями дыха-

тельной системы и лор-органов. 

Abstract. The article deals with the 

problems of teaching writing to junior 

schoolchildren with dysgraphia who study 

at a general education school. The results 

of a longitudinal study of pupils show that 

dysgraphia in some pupils is characterized 

by progredient dynamics, when from the 

beginning of the second until the fourth 

year of education the number of mistakes 

definitely increases, with a marked preva-

lence of motor mistakes. Studies testify 

that the nature of dyspraxia in children is 

connected with early organic lesion and 

lack of compensatory abilities of the cen-

tral nervous system (CNS). Detailed anal-

ysis of the nature of mistakes shows that 

design and realization of the motor pro-

gram of pupils suffers from ideomotor 

dyspraxia inherent to learners. Insufficien-

cy of compensatory abilities is condi-

tioned not only by the phenomena of early 

organic pathology, but also by sustained 

somatic weakness caused by chronic hy-

poxia, being the result of a chain of “hy-

poxias”, when the first hypoxic damage of 

CNS in the perinatal period is followed by 

the secondary brain hypoxia caused by 

diseases of respiratory and nasal organs. 

 

Ключевые слова: обучающиеся 

младших классов; нарушение овладе-

Key words: junior schoolchildren, 

inadequate use of the phonemic principle 
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ния фонематическим принципом пись-

ма; дисграфия; прогредиентная дина-

мика дисграфии; роль соматического 

фактора. 

of orthography, dysgraphia, progressive 

dynamics of dysgraphia, the role of the 

somatic factor. 
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Становление навыка письма у 

ребенка является длительным и 

сложным процессом. Овладение 

русскоязычным письмом предъяв-

ляет особые требования к устной 

речи и навыкам фонемного анализа. 

Нормально развивающийся ребе-

нок имеет достаточно сформиро-

ванную устную речь, правильно 

произносит и различает звуки род-

ного языка, владеет слоговой 

структурой слов, может осуществ-

лять осознанный звуковой анализ и 

синтез коротких слов. Он способен 

различать сходные изображения, 

пространственное расположение 

рисунков и букв, совершать точные 

графические действия, ограничивая 

и уподобляя линии при их начерта-

нии. У части детей, начинающих 

обучаться письму, эти базовые 

компоненты письма нередко ока-

зываются недостаточно сформиро-

ванными, что препятствует воз-

можности их успешного обучения в 

школе. У многих это отражается в 

появлении особых ошибок письма, 

которые называются дисграфиче-

скими. 

Дисграфию можно представить 

как комплекс симптомов, характе-

ризующих неспособность учащихся 

к полноценному овладению фоне-

матическим принципом письма. 

Среди всех симптомов наиболее 

значимыми являются стойкие по-

вторяющиеся ошибки письма осо-

бого характера, встречающиеся при 

выполнении различных видов 

письменных работ. Дисграфиче-
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ские ошибки могут появляться в 

письме детей, признанных готовы-

ми к обучению в общей образова-

тельной школе. 

Возникнув в начале обучения, 

дисграфия без проведения логопе-

дической работы приводит к раз-

личным формам школьной неуспе-

ваемости, отсроченным результа-

том которой становятся разные ви-

ды дезадаптации ученика в обу-

чающем процессе. Несмотря на 

длительный период изучения на-

рушения, дисграфия не исследова-

на статистически, в связи с чем 

многие авторы указывают разные 

данные о ее распространенности 

(10—35 %). 

Использование в коррекцион-

ных целях специально разработан-

ных логопедических программ, как 

правило, оказывает положительное 

влияние, в связи с чем к четвертому 

классу у части детей с дисграфией 

данное нарушение преодолевается. 

Основу таких программ составляет 

традиционный для логопедии пси-

холого-педагогический подход, раз-

работанный Р. Е. Левиной [7; 8; 9; 

10]. Этот подход направлен на кор-

рекцию всех показателей недораз-

вития речи, основной акцент при 

дисграфии делается на преодоление 

у детей фонетико-фонематической 

недостаточности и несформиро-

ванности звукового анализа и син-

теза устной речи. 

Наряду с этим наблюдения по-

казывают, что есть особая группа 

обучающихся, у которых проявле-

ние дисграфии к концу начальной 

школы усиливается, что отражается 

в увеличении количества разных 

групп ошибок. Эти школьники во 

время обучения в первом классе с 

большей или меньшей успешно-

стью овладевают начальными на-

выками письма и чтения и не отли-

чаются от основной массы обу-

чающихся. Со второго класса у них 

появляется большое число дисгра-

фических ошибок, которое по мере 

обучения постепенно возрастает, 

что позволяет считать такую дина-

мику дисграфии прогредиентной. 

Отсутствие систематических 

психолого-педагогических наблю-

дений за такими детьми, а также 

исследований, направленных на 

изучение особенностей овладения 

ими фонематическим навыком 

письма и причин прогредиентной 

динамики, обусловливает актуаль-

ность настоящего исследования. 

Цель исследования — меж-

дисциплинарный анализ прогреди-

ентной динамики дисграфии в про-

цессе лонгитюдного (с первого по 

четвертый класс) исследования. 

Объект исследования — про-

цесс овладения навыком письма 

учащимися младших классов об-

щей образовательной школы с дис-

графией. 

Предметом исследования яв-

ляется определение причин, приво-

дящих к прогредиентной дисграфии. 

В задачи исследования, наряду 

с проведением анализа ошибок 

письма дисграфического характера, 

входит изучение устной речи, ин-

теллекта, когнитивных функций, 

сведений о развитии и обучении, 

соматического состояния детей. 

Материал и методы исследо-

вания. Проведено лонгитюдное 
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исследование 206 школьников пер-

вых — четвертых классов общей 

образовательной школы. Из этих 

школьников выделено 19 учащихся 

(ЭГ), у которых имелись трудности 

в овладении фонематическим 

письмом в виде наличия дисграфи-

ческих ошибок, количество кото-

рых к четвертому году обучения 

нарастало, и 54 школьника, не 

имеющих нарушений в овладении 

фонематическим письмом в анало-

гичный период обучения (КГ). На-

личие дисграфии и ее отсутствие 

подтверждалось результатами об-

следования письма учащихся с 

применением стандартизированной 

методики [6]. 

Для оценки результатов лонги-

тюдного исследования письма ис-

пользовались проспективный и 

ретроспективный методы анализа, 

статистические непараметрические 

методы (U-критерий Манна — 

Уитни, критерий Вилкоксона), дис-

персионный анализ, методы описа-

тельной статистики. При сравнении 

двух показателей значимым разли-

чием между сравниваемыми пока-

зателями считается p = 0,05. 

Обследование устной речи шко-

льников проводилось с помощью ме-

тодики Т. А. Фотековой, Т. В. Аху-

тиной [15]. Данные о развитии и 

обучении детей были получены пу-

тем проведения опроса, закрытого 

и открытого анкетирования роди-

телей и педагогов, изучения меди-

цинских карт и педагогической до-

кументации. 

Результаты. Анализ количест-

ва ошибок при овладении фонема-

тическим навыком письма школь-

ников ЭГ и КГ представлен в виде 

суммы дисграфических ошибок, 

выявленных во всех письменных 

работах детей в течение четырех 

лет обучения (рис. 1), что позволяет 

проследить динамику дисграфии у 

этих детей. 

 

Рисунок 1. Показатели динамики овладения навыком фонематического 

письма школьниками экспериментальной и контрольной групп
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Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа разных видов дисграфических ошибок 

учащихся ЭГ и КГ в период начального обучения (m) 

* (M/W) — значимость различий (критерий Манна — Уитни, Mann — Whitney) 

Представленные в таблице 1 

данные свидетельствуют в пользу 

того, что дети ЭГ и КГ допускают 

одинаковые виды ошибок дисгра-

фического характера. Это доказы-

вает, что процесс овладения дан-

ным навыком письма у всех детей 

принципиально одинаков. В первом 

классе достоверных различий меж-

ду детьми ЭГ и КГ по сумме допус-

каемых ошибок не наблюдается. 

Достоверная разница между двумя 

группами школьников имеется 

только в одном виде ошибок, а 

именно звукового анализа и синте-

за (1,32:0,77), свидетельствующих о 

неспособности детей ЭГ правильно 

определять количество и порядок 

букв в словах во время письма. Не-

смотря на достоверную разницу в 

количестве ошибок, их оказывается 

недостаточно для квалификации в 

ЭГ школьников дисграфии, так как 

число ошибок в соответствии со 

стандартизированной методикой 

выявления дисграфии должно пре-

вышать три ошибки в одной работе, 

а в нашем случае их количество 

соответствует 1,32 по сумме трех 

письменных работ. Можно думать, 

что наличие именно ошибок звуко-

вого анализа и синтеза является 

Виды ошибок ЭГ КГ (M/W)* 

Конец 1-го класса 

Ошибки фонематического восприятия 0,53 0,23 P=0,071 

Ошибки звукового анализа и синтеза 1,32 0,77 P=0,048 

Моторные ошибки  0,42 0,34 P=0,218 

Зрительно-моторные ошибки 0,53 0,13 P=0,160 

Зрительно-пространственные ошибки 0,05 0,06 P=0,818 

Конец 2-го класса 

Ошибки фонематического восприятия 1,72 0,33 P<0,001 

Ошибки звукового анализа и синтеза 2,44 1,24 P=0,069 

Моторные ошибки  3,28 1,37 P=0,002 

Зрительно-моторные ошибки 1,67 0,80 P=0,057 

Зрительно-пространственные ошибки 0,00 0,02 P=0,540 

Конец 3-го класса 

Ошибки фонематического восприятия 2,84 0,51 P<0,001 

Ошибки звукового анализа и синтеза 4,53 0,78 P<0,001 

Моторные ошибки  5,16 1,23 P<0,001 

Зрительно-моторные ошибки 2,53 0,81 P=0,002 

Зрительно-пространственные ошибки 0,16 0,02 P=0,149 

Начало 4-го класса 

Ошибки фонематического восприятия 1,67 0,46 P=0,001 

Ошибки звукового анализа и синтеза 3,20 0,67 P<0,001 

Моторные ошибки  4,73 1,08 P<0,001 

Зрительно-моторные ошибки 1,20 0,39 P=0,004 

Зрительно-пространственные ошибки 0,07 0,00 P=0,116 
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предиктором дисграфии, так они 

наблюдаются на протяжении всего 

периода начального обучения. 

К концу второго класса у 

школьников ЭГ по сравнению со 

школьниками КГ происходит досто-

верное увеличение следующих оши-

бок: моторные ошибки (p = 0,002), 

когда при написании буквы выби-

рается несоответствующий ей гра-

фический знак; ошибки фонемати-

ческого восприятия (p = 0,001), ко-

торые связаны с трудностями раз-

личения сходных по акустико-

артикуляционным признакам зву-

ков. Также в этот период между 

двумя группами учащихся нарас-

тают (на уровне тенденции) разли-

чия в количестве зрительно-мотор-

ных ошибок (p = 0,057). 

Следует заметить, что возрас-

тание количества дисграфических 

ошибок в ЭГ в конце обучения во 

втором классе совпадает с перио-

дом усложнения учебного материа-

ла, т. е. с началом изучения учащи-

мися морфологического принципа 

письма. Можно думать, что в тех 

случаях, когда фонематическое 

письмо недостаточно автоматизи-

ровано, переход к овладению дру-

гим принципом письма нарушает 

неупрочившиеся автоматизмы, что 

проявляется в увеличении количе-

ства ошибок. В КГ в аналогичный 

период времени, напротив, проис-

ходит незначительное снижение 

количества ошибок дисграфическо-

го характера, что свидетельствует о 

полноценном усвоении фонемати-

ческого принципа письма и отсут-

ствии осложнений при переходе к 

изучению его морфологического 

принципа. 

В конце третьего класса у де-

тей ЭГ по сравнению с учащимися 

КГ наблюдается достоверное уве-

личение количества моторных, фо-

нематических, зрительно-моторных 

ошибок, ошибок звукового анализа 

и синтеза. Зрительно-простран-

ственные ошибки у детей обеих 

групп по-прежнему одинаково низ-

кочастотны и не не различаются 

между группами по количеству. 

Заметим, что из всех видов совер-

шаемых ошибок в третьем классе у 

школьников ЭГ начинают явно до-

минировать моторные ошибки (5, 

16). 

К четвертому классу общее ко-

личество ошибок несколько снижа-

ется. Но различия между школьни-

ками с ЭГ и КГ по-прежнему оста-

ются достоверными, особенно в 

моторных ошибках. Анализ всех 

видов моторных ошибок представ-

лен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Показатели наличия моторных ошибок письма у школьников с ПДД (m) 

 

Как видно из таблицы 2, са-

мыми распространенными мотор-

ными ошибками являются ошибки, 

связанные с написанием лишних 

элементов букв (m = 7,17), ошибки 

«кинетического запуска» (m = 6,05) 

и недостаток элементов в буквах 

(2,78). Существенно реже встреча-

ются персеверации букв («кувшин-

ка»), причинами которых, по дан-

ным нейропсихологов, могут быть 

инертность моторной программы и 

трудность переключения во время 

письма (1,74), графический поиск 

начертательной траектории буквы 

(0,07). Анализируя динамику мо-

торных ошибок с первого по чет-

вертый класс, следует отметить 

максимальное возрастание ошибок 

(в 16 раз), связанных с недостатком 

элемента в букве (несмотря на их 

незначительное число среди мо-

торных ошибок). Наиболее часто 

эта ошибка отражается в отсутст-

вии начального элемента во второй 

букве при слитном написании двух 

букв, например: «тм», «кл», «пл», 

«им». Количество написаний лиш-

них элементов, например в буквах 

«к», «ш», с первого по четвертый 

год обучения увеличивается в три-

надцать раз, ошибок, связанных с 

неверной реализацией программы 

начертания, приводящей к замене 

букв при письме, например «б — 

д», «п — т», «и — у», «м — л», 

возрастает в девять раз. 

Из рассмотренных примеров 

следует, что у детей с ПДД глав-

ным образом страдают построение 

и реализация двигательной про-

граммы, что свидетельствует о на-

личии у них диспраксии (идеомо-

торная диспраксия по Ч. Ньокик-

тьену, 2004) [11]. 

Анализ логопедического об-

следования устной речи ЭГ уча-

щихся свидетельствует о том, что в 

первом классе у части детей этой 

группы имеются нарушения произ-

Типы 

ошибок 

Период обучения 

Всего Конец 

1 кл. 

Начало 

2 кл. 

Конец 

2 кл. 

Начало 

3 кл. 

Конец 

3 кл. 

Начало 

4 кл. 

Кинетический 

запуск 
0,16 0,21 0,61 0,89 2,11 2,07 6,05 

Графический  

поиск 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 

Лишние элементы 

буквы 
0,16 0,79 1,72 1,47 1,63 1,40 7,17 

Недостаток  

элементов букв 
0,05 0,00 0,56 0,47 0,89 0,80 2,78 

Персеверации 0,05 0,00 0,39 0,37 0,53 0,40 1,74 

Всего 0,42 1,00 3,28 3,21 5,16 4,73 17,80 
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носительной стороны речи. Только 

пять детей на момент обследования 

не имеют отклонений в речевом 

развитии. У 10 из 19 школьников 

наблюдается снижение тонуса 

мышц артикуляционной и мимиче-

ской мускулатуры, неравномерный 

тонус языка, недостаточность в 

подвижности мягкого нёба, призна-

ки нарушения просодической сто-

роны речи, у одного школьника 

имеется фонематическое недораз-

витие, у трех учеников нарушено 

звукопроизношение. Эти школьни-

ки после обследования зачислены 

на логопедический пункт для про-

ведения коррекционной работы. В 

дошкольном возрасте все обучаю-

щиеся ЭГ занимались с логопедом 

и имели фонетико-фонематическое 

нарушение речи. У учащихся КГ 

устная речь развита нормально, в 

соответствии с возрастными пока-

зателями. 

Результаты исследования ин-

теллекта у детей ЭГ (методика 

Ю. И. Филимоненко, В. И. Тимофе-

ева, 1992 [13]) в начале обучения 

свидетельствуют о том, что у 

большинства школьников ЭГ име-

ется показатель общего коэффици-

ента интеллекта, приближенный к 

низкой границе нормы (IQ = 90—

95). Структура вербального и не-

вербального интеллекта обучаю-

щихся с ПДД имеет особенности, 

не свойственные детям КГ. Низкие 

оценки, полученные детьми ЭГ за 

выполнение субтеста «Осведом-

ленность», указывают на малый 

объем и сниженный уровень владе-

ния простыми знаниями, некото-

рую ограниченность познаватель-

ных интересов, недостаточную сте-

пень развития основных интеллек-

туальных функций. 

Достоверно худшее выполнение 

невербальных субтестов «Склады-

вание фигур из кубиков» (p = 0,004), 

«Шифровка» (p = 0,159), «Лаби-

ринты» (p = 0,006) свидетельствует 

о более низкой организации пер-

цептивных, а именно зрительных и 

зрительно-пространственных про-

цессов, о медленной скорости об-

работки стимулов и, что особенно 

важно, о низких возможностях де-

тей к формированию зрительных 

ассоциаций, требующихся для опе-

ративного образования зрительно-

моторного навыка. 

При проведении статистиче-

ского сравнения между учащимися 

ЭГ и КГ обнаруживаются значимые 

различия (p < 0,01, критерий Кру-

скалла — Уолиса) в показателях 

вербального и невербального ин-

теллекта. Суммарный показатель, 

характеризующий невербальный 

интеллект в группе школьников с 

ПДД, с учетом его особой структу-

ры, указывает на то, что он, в отли-

чие от нормы, развит лучше, чем 

вербальный. 

Наиболее значимые отклоне-

ния от КГ в выполнении теста 

Векслера у детей с ПДД можно на-

блюдать при сравнении значений, 

сгруппированных в более общие 

области когнитивных функций: 

1) вербальное осмысление мате-

риала («Общая осведомленность», 

«Нахождение сходства», «Запоми-

нание цифр»); 2) перцептивная ор-

ганизация материала («Шифровка», 

«Кубики Коса», «Последователь-
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ные картинки»); 3) рабочая память 

(«Арифметика», «Повторение цифр»); 

4) скорость обработки поступаю-

щей информации («Складывание 

фигур»). Как известно, в особенно-

сти рабочая память влияет на ус-

пешность в овладении родным язы-

ком, способность к освоению учеб-

ных дисциплин, в том числе и на-

выка письма [3; 17]. 

В результате сопоставления 

суммарных значений эксперимен-

тальных данных состояния когни-

тивных функций школьников с 

ПДД и КГ достоверные отличия 

обнаруживаются в следующих бо-

лее низких показателях: перцеп-

тивной организации (p = 0,045), 

рабочей памяти (р = 0,014) и скоро-

сти обработки поступающей ин-

формации (р = 0,01). Никакой раз-

ницы не наблюдается только в по-

казателях, характеризующих вер-

бальное осмысление информации 

(p = 0,26). 

При более низких показателях 

развития рабочей памяти в этой 

группе, что сопровождается мед-

ленной скоростью обработки, уча-

щиеся ЭГ не могут автоматизиро-

вать навык письма в соответствии с 

программой обучения, которая по-

стоянно усложняется. 

Сравнение развития высших 

психических функций школьников 

с ПДД и КГ на основании анализа 

результатов нейропсихологическо-

го обследования (Т. В. Ахутина, 

2008 [1]) свидетельствует, что у 

детей ЭГ имеются значимые разли-

чия по показателям сформирован-

ности функций программирования, 

регуляции и контроля (p = 0,041), а 

также серийной организации дви-

жений (p = 0,044). Можно предпо-

ложить, что названные функции 

указывают на причастность к воз-

никновению прогредиентной дина-

мики дисграфии. 

Анкетирование и опрос учите-

лей, анализ педагогической доку-

ментации показывают, что у преоб-

ладающего количества школьников 

с ПДД с конца второго класса часто 

встречаются «неудовлетворитель-

ные» оценки по русскому языку. 

Дети этой группы медленнее, чем 

другие учащиеся, осваивают навык 

письма, не могут быстро выполнять 

письменные работы, и особенно в 

тех случаях, когда учителем задает-

ся быстрый темп выполнения. Учи-

теля обращают внимание на мед-

ленную «врабатываемость» уча-

щихся при выполнении разных 

учебных заданий, в особенности 

письменных. Выполнение пись-

менных заданий длительное время 

сопровождается обилием синкине-

зий: высовыванием языка, раскачи-

ванием на стуле в такт письму, пе-

ребиранием ногами под партой и 

прочим, что остается и в четвертом 

классе. При выполнении движений 

руками наблюдается скованность, 

неловкость, дети с трудом совер-

шают такие действия, как наклеи-

вание, вырезание, пришивание, не-

охотно раскрашивают, рисуют, ле-

пят и т. д. 

Процесс овладения каллигра-

фическими навыками затруднен: 

школьники неправильно держат 

ручку, не могут овладеть траекто-

рией написания буквы, долго обу-

чаются слитному письму, в резуль-



 

Специальное образование. 2016. № 2 60 

тате чего имеют плохой почерк. 

В письменных работах школьники 

допускают много моторных оши-

бок, не могут сосредоточиться на 

учебном процессе, часто отвлека-

ются, с трудом переключаются на 

другие виды письменных работ. 

На уроках физкультуры дети долго 

не могут научиться прыгать на 

прыгалках, лазить на шведской 

стенке, кататься на лыжах. К концу 

урока начинают проявлять призна-

ки утомления и допускать больше 

ошибок, чем в начале урока. Рабо-

тоспособность в группе детей с 

ПДД всегда снижается к концу 

учебной недели, четверти и учебного 

года. Они характеризуются эмоцио-

нальными расстройствами, плак-

сивостью, раздражительностью, вы-

глядят вялыми, ослабленными. 

Школьная тревожность у некото-

рых детей проявляется вплоть до 

отказа посещения школы. 

Результаты анкетирования и 

опроса родителей школьников с 

ПДД позволяют определить, что в 

раннем периоде жизни и дошколь-

ном возрасте у детей отмечаются 

нарушения питания, функциональ-

ная непроходимость кишечника, 

склонность к частым респиратор-

ным и бронхолегочным заболева-

ниям, носящим рецидивирующий 

характер с дальнейшей хронифика-

цией. У некоторых детей имеются 

недостатки сердечно-сосудистой 

системы. 

У всех таких детей отмечаются 

поздние сроки начала самостоя-

тельного сидения, неактивный пе-

риод ползания, задержка развития 

самостоятельной ходьбы. Дети дол-

го не овладевают сложными мо-

торными действиями: одевания, 

завязывания шнурков, застегивания 

пуговиц и молний и т. д. Длитель-

ное время не могут научиться пра-

вильно удерживать карандаш, руч-

ку, роняют из рук предметы, оста-

ются двигательно неловкими. 

После поступления в школу 

родители отмечают повышенную 

утомляемость, которая начинает 

прогрессировать со второго года 

обучения. При подготовке домаш-

них заданий школьники часто отка-

зываются от их выполнения, просят 

отложить письменные упражнения 

на более позднее время, требуют 

перерывов во время выполнения. 

Согласно медицинской доку-

ментации, все дети имеют сохран-

ный слух, интеллект и зрение. 

В материалах, отражающих ранний 

период развития школьников 

с ПДД, имеются указания на пато-

логию дородового, родового и по-

слеродового периодов развития, 

недоношенность. У многих матерей 

во время беременности отмечаются 

психосоматические расстройства, 

оказывающие влияние на кисло-

родный обмен плода, что приводит 

к гипоксии. У детей, особенно в 

первые месяцы жизни, имеются 

двигательное беспокойство, повы-

шенный тонус мышц. Некоторые 

дети в этот период развития нахо-

дятся под непрерывным наблюде-

нием детского невролога по поводу 

ПЭП, ММД, недоношенности. 

В период дошкольного детства 

и позже, при обучении в школе, 

присутствуют хронические формы 

заболеваний лор-органов: гаймори-
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ты, аденоидиты, болезни бронхов и 

легких, которые вызывают вторич-

ную гипоксию. 

На первом году обучения в 

школе дети часто переносят сома-

тические заболевания дыхательной 

системы (коклюш, бронхиты, тра-

хеиты, пневмония), разные виды 

детских инфекций (корь, краснуха, 

ветрянка, свинка, грипп, ОРВИ, 

ОРЗ). 

Обсуждение. Междисципли-

нарный анализ полученных данных 

свидетельствует о сложной картине 

расстройств жизнедеятельности у 

детей с прогредиентной динамикой 

дисграфии. Помимо специфических 

качеств моторики, влияющих на 

становление навыка письма, и не-

специфических моторных функций, 

свидетельствующих об остаточных 

признаках раннего органического 

поражения ЦНС, у исследованной 

группы учащихся имеется хрониче-

ская соматическая ослабленность, 

которая отрицательно сказывается 

на состоянии организма ребенка в 

целом. 

Несмотря на традиционно про-

водимую логопедическую работу, 

дисграфические ошибки у обучаю-

щихся с ПДД не преодолеваются, и 

количество ошибок продолжает 

увеличиваться, что не только пре-

пятствует становлению навыка 

письма и неблагоприятно сказыва-

ется на психологическом и эмоцио-

нальном состоянии детей, но и ме-

шает их социальному развитию по 

мере приближения к подростково-

му возрасту. 

Анализ характера ошибок 

письма, состояния общих моторных 

функций и нарушений устной речи 

детей свидетельствует о наличии у 

них диспраксии. Природа диспрак-

сии, как известно, связана с ранним 

органическим поражением ЦНС, 

что в нашей работе подтверждается 

клиническими обследованиями. 

Диспраксия отрицательным об-

разом сказывается на совершении 

плавных последовательных, то есть 

серийных движений, протекающих 

во времени, которые осуществля-

ются при недостаточном контроле 

двигательной программы или ее 

инертности, в результате чего во 

время письма допускаются ошибки 

начертания сходных букв. Работы 

Ю. И. Барашнева (2001), Т. Е. Ива-

новской, Л. В. Леоновой (1989), 

А. Б. Пальчика (2002), А. Б. Паль-

чика, Н. П. Шабалова (2000) свиде-

тельствуют о том, что органическое 

поражение ЦНС может избира-

тельно касаться отделов, отвечаю-

щих за процессы управления по-

строением движений, и в том числе 

во время письма [2, 5, 12, 13]. 

Прогредиентная динамика дис-

графии у выделенной нами группы 

учащихся вызвана как недостаточ-

ностью мозговых функций, так и 

недостаточностью компенсаторных 

возможностей ЦНС. Состояние 

ЦНС учащихся обусловливает осо-

бенности развития структуры ин-

теллектуальных и когнитивных 

функций, в то время как общий по-

казатель IQ детей находится на 

низкой границе нормы. 

Недостаточность компенса-

торных возможностей ЦНС обсле-

дованных школьников связывается 

нами не только с явлениями ранней 
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органической патологии, но и со 

стойкой соматической ослабленно-

стью, вызванной хронической ги-

поксией, являющейся результатом 

воздействия целой «цепочки» ги-

поксий, когда после первичного 

гипоксического повреждения ЦНС 

в перинатальном периоде у детей 

формируется вторичная гипоксия 

мозга. 

Вторичная гипоксия возникает 

за счет воздействия на мозговую 

ткань хронической недостаточно-

сти сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем, различных заболе-

ваний лор-органов и т. д. В конеч-

ном итоге речь может идти о про-

гредиентном течении энцефалопа-

тии, картина которой сходна с опи-

санием результатов исследований 

В. Д. Емельянова (2010), В. М. Шай-

тор (2008) [4; 16]. 

Именно эти явления, с нашей 

точки зрения, обусловливают про-

гредиентность диспраксии и за-

труднения в формировании автома-

тизмов письма. Неупроченность 

навыка письма и введение более 

сложных учебных задач и про-

граммных требований усиливают 

процессы нарушения автоматиза-

ции, которые, как известно, требу-

ют постоянного подкрепления. 

В результате младшие школьники с 

ПДД, как показывает проведенное 

нами лонгитюдное исследование, 

не могут ограничиться традицион-

ными объемом и характером ока-

зываемой логопедической помощи, 

которая является недостаточной, и 

нуждаются в осуществлении ком-

плексного сопровождения со сто-

роны целого ряда специалистов. 

Логопедическое воздействие 

вместе с коррекцией речи, развити-

ем навыков звукового, звуко-бук-

венного анализа и синтеза должно 

включать более длительную и де-

тальную работу по формированию 

моторного навыка письма, начиная 

с анализа построения движений при 

написании букв и его серийной ор-

ганизации до его полной автомати-

зации. Процесс логопедической 

работы должен длиться весь период 

начального обучения и проходить в 

тесном сотрудничестве с педаго-

гом, со стороны которого будет 

требоваться оказание педагогиче-

ской поддержки учащимся, а также 

создание комфортных условий 

школьного пребывания, опирающе-

гося на бережное отношение к 

нервной системе и организму в це-

лом. Помимо осуществляемого 

нейропсихологом и психологом 

формирования устной речи, когни-

тивных психических функций, 

мышления, такие дети нуждаются в 

усиленных мерах укрепления здо-

ровья, т. е. в постоянном наблюде-

нии педиатра, невролога и других 

специалистов. В совместную рабо-

ту должны быть включены родите-

ли учащихся, которых следует убе-

дить в необходимости обращения с 

ребенком к врачу, неукоснительном 

выполнении назначенных ребенку 

лечебных мероприятий, рекомен-

дуемых врачами. 

Полученные нами данные от-

крывают новый подход к разработ-

ке специальных условий, в том 

числе индивидуальных, необходи-

мых для такого рода учащихся в 

общей образовательной школе. 
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Аннотация. В статье рассматри-

вается применение словесной инструк-

ции в психодиагностике детей с недос-

татками развития, пути и средства ее 

адаптации, а также трудности стандар-

тизации процедуры тестирования в 

специальной психологии. 

В отечественной психодиагности-

ке концепция Л. С. Выготского о пер-

вичном и вторичных нарушениях раз-

вития и вытекающие из нее представ-

ления о специфических закономерно-

стях фактически не используются. За-

рубежным психологам они малоизве-

стны. В результате непонимания труд-

ностей детей с ограниченными воз-

можностями, испытываемых ими при 

выполнении диагностических заданий, 

ни в одном из пособий по специальной 

психодиагностике российских авторов 

не рассматривается словесная инструк-

ция как необходимая часть диагности-

ческих заданий. Авторы обнаружили, 

что данная тема затронута лишь в од-

ном из зарубежных руководств, но этот 

несомненный плюс сводится на нет 

нелогичной рекомендацией применять 

стандартизованные методики. Очевид-

но, и среди специальных психологов 

господствует представление о словес-

ном высказывании как о прозрачном 

стекле, через которое хорошо можно 

рассмотреть все за ним находящееся. 

В данной статье рассматриваются 

возможные пути адаптации инструк-

ции, рекомендуется система пошагово-

го приспособления текста к возможно-

стям восприятия и понимания ребенка. 

Abstract. The paper deals with the 

use of verbal instruction in psycho-

diagnostics of children with special educa-

tional needs, ways and methods of its ad-

aptation, and the difficulties of standardi-

zation of testing procedures in special psy-

chology. 

In Russian psycho-diagnostics, L. S. Vy-

gotskiy’s conception about primary and 

secondary developmental disorders, as 

well as the subsequent conceptions about 

specific regularities of psychological de-

velopment, are practically disregarded. 

Foreign psychologists know little about 

them. This fact results is the lack of under-

standing peculiar difficulties of children 

with special educational needs in carrying 

out diagnostic tasks. There is not a single 

Russian psycho-diagnostics handbook 

where the problem of verbal instruction as 

an important part of a diagnostic task is 

discussed. The authors found out that this 

problem is mentioned in only one hand-

book by foreign specialists. But even this 

indisputable advantage is rendered innoc-

uous by an illogical recommendation to 

use standardized tests. It is obvious that 

even among special psychologists there 

dominates an opinion according to which 

the verbal utterance is similar to an abso-

lutely transparent glass plate: you can see 

absolutely everything behind it. 

The given paper considers various 

ways and methods of adaptation of in-

struction and suggests a system of step by 

step adaptation of the verbal text to the 

comprehension abilities of the child. Theo-

retical analyses and description of empiri-
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Теоретический анализ и описание эм-

пирического опыта свидетельствуют, 

во-первых, о возможностях унифика-

ции и даже стандартизации текстка 

инструкций, во-вторых, об ограничен-

ности возможностей стандартизации ее 

представления. 

cal experience demonstrate, in the first 

place, possibilities of unification or even 

standardization of the text of verbal in-

struction, and, in the second place, the 

limited nature of possibility of its presen-

tation. 

Ключевые слова: психодиагно-

стика; дети с нарушениями развития; 

словесная инструкция; адаптация; ре-

чевой жанр. 

Keywords: psycho-diagnostics, chil-

dren with special educational needs, verbal 

instruction, adaptation, speech genre. 
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Диагностика недостатков пси-

хической деятельности, породив-

шая целую отрасль психологиче-

ской науки и практики, как ни 

странно, ныне не привлекает вни-

мания крупных специалистов в 

данной области. Об этом свиде-

тельствует минимальное место 

(или, чаще, полное отсутствие та-

кового), уделяемое специальной 

психодиагностике в психодиагно-

стических руководствах, как отече-

ственных, так и зарубежных. Так, в 

классической книге А. Анастази 

(1982) [1] затрагивается только 

проблема адаптации стандартизо-

ванных тестов интеллекта для лиц с 

нарушениями функций анализато-

© Лубовский В. И., Валявко С. М., 2016 
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ров. А. Анастази, как и другие ав-

торы, рассматривая диагностику 

нарушений развития, отмечает, что 

в области диагностики лиц с нару-

шениями психофизического разви-

тия (или, по применяемой ныне 

международной терминологии, лиц 

с ограниченными возможностями) 

много нерешенных вопросов, одна-

ко не идет дальше констатации это-

го факта. В отечественных руково-

дствах по психодиагностике эти 

проблемы вообще не затрагиваются 

[4; 11; 5 и др.]. 

Единственным исключением 

являются «Основы психодиагно-

стики» под редакцией А. Г. Шме-

лева, где есть такой раздел. Как ни 

странно, специфика диагностики 

нарушений развития не отражена и 

в пособиях зарубежных специали-

стов, представляющих область на-

рушенного развития [23; 21; 25]. 

Следует думать, что это связа-

но с недостаточным знанием и не-

пониманием значения и действия 

специфических закономерностей 

нарушенного психического разви-

тия. Недостаточное использование 

знаний специфических закономер-

ностей нарушенного психического 

развития характерно и для отечест-

венных пособий по специальной 

психодиагностике. Лишь в самое 

последнее время была предложена 

новая концепция диагностики на-

рушений развития, основанная на 

использовании опыта всех преды-

дущих предложений и сравнитель-

ного подхода [17]. 

Между тем психологическая 

диагностика нарушений развития 

является совершенно своеобразной 

областью вследствие как специфи-

ческих особенностей обследуемого 

контингента, так и своеобразия за-

дач, стоящих перед ней. Пока эти 

задачи, как и вопрос о реализации 

принципов психодиагностики раз-

вития, не рассматриваются и в ру-

ководствах по психодиагностике 

нарушений развития, созданных 

специалистами, работающими в 

области дефектологии [2]. 

Эти пособия до последнего 

времени основываются, по сущест-

ву, на интуитивно-эмпирическом 

подходе, сложившемся в междуна-

родной практике диагностики на-

рушений развития и за рубежом 

сосуществующем с применением 

стандартизованных тестов интел-

лекта. Отдельные исследования и 

основанные на них рекомендации, 

направленные на реализацию каче-

ственного анализа и выявление по-

тенциальных возможностей, т.е. 

зоны ближайшего развития [13; 15], 

в практике психодиагностики до сих 

пор не используются. 

Следует отметить, что до сих 

пор почти не обсуждаются вопросы 

о том, как строится диагностиче-

ский процесс при изучении нару-

шений развития, какие конкретные 

задачи решает специальная психо-

логическая диагностика на каждом 

этапе этого процесса, какие мето-

дики и задания значимы, а какие — 

нет и как оценивать результаты об-

следования. 

Призывая психологов, зани-

мающихся диагностикой наруше-

ний развития, обратить внимание 

на упомянутые теоретические и 

теоретико-методические вопросы, 
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мы рассмотрим далее только один, 

совершенно забытый вопрос. 

Этот вопрос приобретает осо-

бую остроту при диагностике на-

рушений развития, что связано с 

низкой скоростью приема и пере-

работки информации, ограничен-

ным объемом ее запоминания, а 

также недостатками речевого раз-

вития у детей с дизонтогенезом. 

Предметом рассмотрения являются 

объем, смысловое и языковое «со-

держимое» и темп предъявления 

тестовой инструкции. Анализу это-

го частного, но важного вопроса и 

посвящается данное сообщение. 

Все применяемые задания ди-

агностических методик вводятся с 

помощью инструкции, которая, по 

существу, является полноценным 

элементом диагностического зада-

ния (см. учебное пособие «Специ-

альная психология», 2009 или 2014 

года издания, с. 17 или c. 29). 

Во всех пособиях по общей 

психодиагностике об инструкциях 

говорится, что при условии ее ус-

воения задание может быть выпол-

нено, либо вообще ничего не гово-

рится, либо рассматривается лишь 

ее лексическая сторона (в частно-

сти, при адаптации иностранных 

тестов). Очевидно, и в психодиаг-

ностике господствует «житейский» 

взгляд на словесные высказывания, 

в том числе и инструкцию, как на 

надежные и полноценные средства 

передачи информации, как на про-

зрачное стекло, через которое мы 

видим все, что за ним находится, не 

видя его самого. 

Нет никаких соображений по 

поводу того, что не только содер-

жание задания, сообщаемое в инст-

рукции, ее семантика, лексика и 

грамматика, но и темп ее введения 

и объем влияют на ее понимание. 

А для детей с ограниченными воз-

можностями имеют существенное 

значение все эти аспекты. В резуль-

тате отставания в речевом развитии 

и наличия дефектов словесного 

опосредствования содержание за-

дания ими может быть непонято [7; 

8; 9; 10]. Так же действуют замед-

ленность приема и переработки 

информации — в результате ребе-

нок с нарушенным развитием мо-

жет не усвоить даже простую по 

содержанию инструкцию, сооб-

щаемую ему в слишком быстром 

темпе или превышающую объем 

его восприятия в единицу времени, 

который всегда меньше, чем 

у нормально развивающихся свер-

стников. 

Наши соображения о бытую-

щих представлениях о понимании 

инструкций подтверждаются почти 

полным отсутствием в отечествен-

ных психологических словарях да-

же термина «инструкция». Только у 

Л. Ф. Бурлачука находим опреде-

ление: «Инструкция — руководство 

по выполнению заданий теста, 

предъявляемое испытуемому пись-

менно или устно или с помощью 

компьютера и направленное на соз-

дание адекватной мотивации, уста-

новки субъекта на испытание» [6, 

с. 163]. 

В психологической литературе, 

касающейся психодиагностики, толь-

ко у В. Н. Дружинина есть опреде-

ление: «Инструкция — описание 

задачи, которое предъявляет экспе-
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риментатор испытуемому перед 

экспериментом. Включает в себя 

(по необходимости) объяснение 

сущности исследования, цели и 

действий испытуемого во время 

выполнения заданий, условий зада-

чи, принципов оценки результата, 

примеры решения заданий и т. д.» 

[12, с. 305]. Оценивая работу с ин-

струкцией как один из важнейших 

моментов в работе экспериментато-

ра, В. Н. Дружинин, как и Л. Ф. Бур-

лачук, также считал, что инструк-

ция должна включать в себя и мо-

тивационные компоненты, с чем 

едва ли можно согласиться. 

Самое удачное и лаконичное 

определение инструкции встречаем 

в переводном психологическом 

словаре А. Ребера, который тракту-

ет тестовую инструкцию как «на-

бор указаний для субъекта в экспе-

рименте» [18, с. 316]. 

Совершенно очевидно, что, го-

воря об инструкции, мы имеем дело 

с особым речевым жанром, исполь-

зуемым в деловой, научной и науч-

но-методической литературе, и, 

следовательно, создавая или транс-

формируя инструкцию, мы должны 

соблюдать законы этого жанра. 

На сегодняшний день адапта-

ция инструкции — самый попу-

лярный способ приспособить тест 

для нужд исследования. Каким об-

разом адаптируются тестовые ин-

струкции? 

Во-первых, чаще всего адапта-

ция имеет цель донести авторский 

вариант инструкции до обследуе-

мого, используя доступные ему 

возможности получения информа-

ции. Так, для владеющих чтением 

вместо устного предъявления инст-

рукция представляется в виде пе-

чатного текста на тестовом бланке; 

для глухих устное предъявление 

заменяется табличками с печатным 

текстом и (или) дактильной и жес-

товой речью; для детей с недоразви-

тием речи предлагаются картинки-

опоры и т. д. Аналогичные приемы 

иногда используются и на протя-

жении всего диагностического 

процесса. 

Второй способ. Улучшение 

возможностей понимания инструк-

ции осуществляется с помощью 

более медленного и часто неодно-

кратного предъявления ее экспери-

ментатором, при этом делаются 

паузы в конце частей сложных 

предложений, голосом выделяются 

главные по смыслу слова и т. д. 

Учитывая общую специфическую 

закономерность нарушенного пси-

хического развития, а именно за-

медленные по сравнению с нормой 

прием, запечатление и переработку 

информации [16], этот ход, на пер-

вый взгляд, представляется вполне 

оправданным. Однако в классиче-

ском тестировании он неприемлем. 

Психологический тест опреде-

ляется, а в сущности, и является объ-

ективным и стандартизированным 

средством измерения. Не только со-

держание и способ предъявления 

устной инструкции, но и другие 

компоненты диагностической про-

цедуры должны быть стандартны-

ми. Принимается во внимание ско-

рость инструктирования, логиче-

ские паузы, тон голоса, голосовые 

модуляции и невербальные средст-

ва. Повторение инструкции не при-
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меняется, поскольку является не 

только дополнительной стимуляци-

ей, но и содержит момент обуче-

ния, что мешает точной диагности-

ке. Кроме того, перечисленные 

выше приемы часто не обеспечи-

вают полного понимания инструк-

ции испытуемым с нарушением 

развития. 

Третий способ — это сокраще-

ние объема вербальных инструкций 

для того, чтобы сделать их более 

пригодными для понимания детьми 

с ограниченными возможностями 

речевой коммуникации и воспри-

нимаемого объема информации. 

Четвертый способ — измене-

ние содержания инструкции, про-

извольное упрощение ее содержа-

ния без соотнесения с законами 

языка, т. е. понятия или термины, 

недоступные пониманию детей, 

заменяются понятиями меньшей 

степени обобщенности (чтобы про-

изошла определенная смысловая 

децентрация). По этому пути пы-

таются следовать практически все 

авторы, иногда просто толкуя де-

тям авторскую инструкцию, убирая 

непонятные слова, не опираясь при 

этом на данные лингвистики, пси-

холингвистики, психологии и кри-

терии разработчика теста. Педагоги 

и родители интуитивно используют 

этот же прием для объяснения 

сложной информации. 

Пятый способ — упрощение 

инструкции в грамматическом от-

ношении, ее приближение к уров-

ню языкового развития обследуе-

мого. Чаще всего это происходит за 

счет деления сложных предложе-

ний на несколько простых (связь 

при помощи союзов, причастий 

и т. п. заменяется интонационной и 

логической). Инструкция становит-

ся пошаговой. Убираются формы 

речевого этикета («Пожалуйста!», 

«Спасибо!» и пр.). Поскольку этот 

путь работы с инструкцией требует 

специальных знаний, то чаще всего 

можно констатировать интуитив-

ность и произвольность результа-

тов. Как вариант, может быть чле-

нение целостной сложной инструк-

ции на несколько простых, которые 

предъявляются последовательно и 

после выполнения (а следователь-

но, понимания) предыдущих. Па-

раллельно применяется проговари-

вание все усложняющейся инст-

рукции. В случаях затруднений ис-

пользуется прием поэтапного инст-

руктирования, когда ребенку напо-

минается часть инструкции, кото-

рая является значимой на данном 

этапе выполнения задания. Эти ме-

ры обеспечивают точное понима-

ние инструкции и осознание испы-

туемым цели деятельности, но ди-

агностический аспект при таком 

подходе, безусловно, страдает, так 

как задание упрощается в смысло-

вом и организационном плане. 

Перейдем к анализу языка ин-

струкции с точки зрения лингвис-

тики и психолингвистики. Такой 

подход применяется в зарубежной 

тестологии и в других областях, где 

перевод текстов в обязательном 

порядке сопровождается социаль-

но-психологическим адаптировани-

ем к целевой аудитории [3]. 

Филологи рассматривают ин-

струкцию как речевой жанр, кото-

рый представляет собой инвари-
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антную текстовую модель фор-

мально-содержательного плана, 

имеющую коммуникативную цель 

дать указания относительно осуще-

ствления какого-либо мероприятия 

[19]. Следовательно, лингвистиче-

ский аспект конструирования или 

адаптации инструкции означает 

выбор или «подстройку» лексико-

грамматических средств, зало-

женных в инструкции, к возрас-

тным, социальным или особым 

(в связи с индивидуальными осо-

бенностями развития) возможно-

стям испытуемого. 

Иными словами, необходимо 

специфическое переложение со-

держания тестового задания, учи-

тывающее особенности развития 

ребенка, и прежде всего его языко-

вые и речевые компетенции. После 

завершения этой языковой работы 

и необходимой лингвистической 

коррекции в идеале нужно произве-

сти психологическую верификацию 

полученной инструкции. Адапта-

ция тестовой инструкции или цело-

го теста, по сути, всегда должна 

завершаться рестандартизацией 

теста. К сожалению, такая работа, в 

связи с ее высокой трудоемкостью 

и необходимостью длительных 

коллективных усилий специали-

стов, в нашей психодиагностиче-

ской культуре, как правило, не вы-

полняется. 

Резюмируя вышесказанное, 

отметим следующее. Инструкция к 

тесту должна быть лаконичной, пе-

редавать смысл тестового задания 

точно, но без лишних подробно-

стей. Психологи не должны в силу 

ограниченных возможностей детей, 

проявляющихся прежде всего в 

особенностях приема информации, 

отставании в речевом развитии и 

меньшей работоспособности, да-

вать им не относящуюся к содер-

жанию теста и избыточную стиму-

ляцию, прежде всего словесную. 

Кроме того, важно помнить, что 

инструкция должна быть не только 

понята, но и принята. Необходимо 

перед началом тестирования вы-

звать заинтересованность ребенка в 

контакте, готовность к сотрудниче-

ству с взрослым, без чего невоз-

можно обеспечить взаимопонима-

ние участников диагностического 

взаимодействия. 

Даже энциклопедия зарубеж-

ной тестологии в отношении инст-

рукции ограничивается фразой, что 

инструкция должна применяться в 

одинаковом темпе, т. е. стандартно 

[2]. В зарубежных пособиях, с ко-

торыми мы ознакомились, лишь в 

одном уделяется внимание пони-

манию ребенком инструкции и 

подчеркивается необходимость вы-

яснения причин ее непонимания и 

невыполнения [24]. «Четкая инст-

рукция поможет сосредоточить ре-

бенка на задании. Только такие ин-

струкции следует применять перед 

заданиями, непосредственно сле-

дующими за ними. Если у ребенка 

наблюдаются колебания или при-

знаки дискомфорта, исследователь 

должен уделить время, чтобы уста-

новить, понял ли ребенок тестовую 

задачу. Робкие дети часто говорят, 

что они поняли, но на самом деле 

это не так, и у них вызовет замеша-

тельство предложение непосредст-

венно перейти к выполнению. Ино-
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гда выяснение проявлений диском-

форта обнаруживает, что ребенку 

просто нужно в туалет. Лучше вы-

яснить и снять все эти проблемы, 

чтобы ребенок чувствовал себя 

удовлетворенным и мог приступить 

к выполнению инструкции» [24, с. 

8] (перевод наш. — В. Л., С. В.). 

Совершенно очевидно, что та-

кой подход, безусловно правиль-

ный, никак не сочетается с требо-

ваниями к применению стандарти-

зованных диагностических мето-

дик, использование которых опи-

сывается далее в том же руково-

дстве. Основываясь на собственном 

опыте, предлагаем для обсуждения 

следующие пошаговые рекоменда-

ции по адаптации текста инструк-

ции к возрастным и психическим 

возможностям ребенка. 

Шаг 1. Выделение главной 

мысли в авторском варианте инст-

рукции. 

Шаг 2. Подбор слов текста ин-

струкции. 

Шаг 3. Проверка логической 

последовательности действий для 

последующего выполнения зада-

ния. 

Шаг 4. Компрессия текста ин-

струкции на лексико-семантиче-

ском уровне в соответствии с ее 

главной мыслью (компрессия тек-

ста достигается путем опущения 

избыточных элементов). 

Шаг 5. Упрощение текста ин-

струкции на грамматическом 

уровне. 

Шаг 6. Сравнение исходной 

конструкции с конструкцией-транс-

формом и оценка соответствия. 

Отбор лексики и грамматиче-

ских средств должен производиться 

с учетом языковой компетентности 

испытуемых. Сформулируем крат-

ко требования для авторов к языку 

инструкций. 

1. Доступность пониманию ис-

пытуемого всех слов, входящих в 

инструкцию. 

2. Их лексическое значение (се-

мантическое поле) должно быть 

однозначным. Особенно это касает-

ся слов с большей степенью обоб-

щенности, обозначающих понятия 

и термины. Исключаются двусмыс-

ленные или многозначные слова. 

Нельзя использовать разные слова 

в одном значении. 

3. Осторожное употребление ка-

чественных прилагательных и на-

речий, ибо критерии качества очень 

субъективны. 

4. Избегание, по возможности, 

слов, выражающих чувства (нра-

вится, люблю, хочу). 

5. Избегание «грамматических 

скважин», т. е. порядок предложе-

ний должен учитывать их смысло-

вую иерархию. 

Приведем некоторые примеры 

формулирования инструкций [14], 

вызывающие реальные трудности при 

понимании у дошкольников с нару-

шениями речевого развития, и реко-

мендуемые адаптационные транс-

формации (таблица 1). 
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Таблица 1 

Примеры инструкций, вызывающих трудности при понимании у 

дошкольников с нарушениями речевого развития, и рекомендуемые 

адаптационные трансформации 

Инструкция к тесту Адаптированный вариант инструкции, 

предлагаемый нами 

1 

Закрой глаза. Я буду звенеть колокольчи-

ком рядом с тобой. Слушай внимательно и 

покажи рукой, откуда ты услышал звуча-

ние игрушки (с. 38). 

Закрой глаза. Сейчас зазвенит колоколь-

чик. Не открывай глаза, а попробуй пока-

зать рукой, где звенело. 

2 

Слушай внимательно. Я буду называть 

тебе по пять слов, из которых четыре объ-

единены общим родовым понятием, а 

одно к такому понятию не относится или 

относится в меньшей мере. Назови мне 

это слово (с. 88). 

Слушай внимательно. Я назову слова. 

Одно слово не подходит ко всем осталь-

ным. Скажи его! 

3 

Я назову тебе цифры, ты их постараешься 

запомнить, а потом назовешь их в той же 

последовательности, в которой я их назы-

вала (с. 79). 

Я буду считать. Запомни счет. Повтори 

мой счет по порядку. 

4 

Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: 

я покажу тебе картинку, на которой нари-

совано много разных, знакомых тебе 

предметов. Когда я скажу слово «начи-

най», ты по строчкам этого рисунка нач-

нешь искать и зачеркивать те предметы, 

которые я назову. Искать и зачеркивать 

названные предметы необходимо будет до 

тех пор, пока я не скажу слово «стоп». В 

это время ты должен будешь остановиться 

и показать мне то изображение предмета, 

которое ты увидел последним. После это-

го ты продолжишь делать то же самое, т. 

е. искать и вычеркивать из рисунка задан-

ные предметы. Так будет несколько раз, 

пока я не скажу слово «конец». На этом 

выполнение задания завершится (с. 39). 

Давай поиграем. Я покажу тебе картинки 

с разными предметами. Ищи и зачеркивай 

предметы, которые я буду называть. Ко-

гда услышишь «стоп», покажи последний 

предмет. Потом я снова назову предметы. 

А ты ищи и зачеркивай их. Когда услы-

шишь «конец», прекрати работу. 

 

Серьезное обсуждение специ-

фики проблем специальной психо-

диагностики — необходимое усло-

вие развития этой области. Призы-

ваем принять в нем участие спе-

циалистов, работающих с детьми, 

имеющими нарушения развития. 

Подводя итоги всему сказан-

ному выше, можно сделать выводы 

о пределах (возможностях) стан-

дартизации психодиагностических 

методик и условий их применения 

в специальной психологии. Понят-

на необходимость возможно боль-
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шего единообразия при обследова-

нии, иначе просто невозможно 

сравнивать результаты исследова-

ний разных детей и одного ребенка 

в разные периоды времени. Но речь 

скорее должна идти об унифика-

ции, единообразии прежде всего 

уже применяемых методик, вклю-

чая инструкции и художественно-

техническое их выполнение (изго-

товление). Что же касается порядка 

проведения, то необходимо отка-

заться от попыток стандартизовать 

скорость и время произнесения ин-

струкции. 

Что касается запрета на по-

вторное прочтение задания экспе-

риментатором, то едва ли это сле-

дует делать, а возможно, даже це-

лесообразно ввести как правило 

обязательное повторение инструк-

ции (в свободной форме) обследуе-

мым ребенком. Уже возможность и 

качество услышанного воспроизве-

дения дадут диагносту ценные све-

дения о речи ребенка и его понима-

нии инструкции, т. е. о речемысли-

тельной деятельности. И вместе с 

тем диагност будет более уверен, 

что выполнение или невыполнение 

задания определяется именно воз-

можностями использования ребен-

ком тех функций, проверке кото-

рых служит данный тест. 
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Аннотация. В статье подробно ана-

лизируются современные приемы выяв-

ления дизорфографии, а также критерии, 

позволяющие выделить нарушение у 

учащихся начальных классов: количест-

венный критерий, стойкость, повторяе-

мость и разнообразие дизорфографиче-

ских ошибок в письменных работах 

школьников. Доказывается, что «аграм-

матическая дисграфия», выделяемая не-

которыми специалистами, на самом деле 

является дизорфографией, так как ошиб-

ки, допущенные учащимися в слабой 

позиции в слове и нарушающие морфо-

логический принцип письма, не могут 

быть расценены как дисграфические. 

Автором выбрана оптимальная методика, 

позволяющая обнаружить дизорфогра-

фию и отличить ее от дисграфии на ос-

нове усвоения фонематического и орфо-

графических принципов письма. Данная 

методика была модифицирована, прове-

дена ее валидизация, получены нормати-

вы овладения орфографическими прин-

ципами письма учащимися 1—4-х клас-

сов, указывающие на то, что к началу 

четвертого года обучения количество 

допускаемых дизорфографических оши-

бок в различных видах письменных ра-

бот увеличивается как в норме, так и у 

детей, имеющих дизорфографию, по 

сравнению с началом обучения в началь-

ной школе. Проведенное исследование 

доказывает, что процесс валидизации 

модифицированной методики выявле-

Abstract. The article closely ana-

lyzes contemporary techniques of diag-

nosing dysorthography as well as reveal-

ing criteria allowing diagnosing the ina-

bility to spell correctly in primary school 

pupils: quantitative criteria, stability, 

recurrence and variety of spelling mis-

takes in pupils’ written works. It argues 

that “ungrammatical dysgraphia”, dis-

tinguished by some specialists, is actual-

ly dysorthography as mistakes made by 

students in weak positions of the word 

and violating the morphological spelling 

principle cannot be classified as 

dysgraphic. The author chose an optimal 

method to identify dysorthography and 

differentiate it from dysgraphia on the 

basis of acquisition of phonemic and 

orthographic spelling principles. The 

method has been modified and validated. 

The author worked out the standards of 

mastering orthographic principles by 

students of 1-4 grades indicating that by 

the beginning of the fourth year of study 

the number of dysorthographic mistakes 

in different written works increases both 

in the group with normal development 

and in the group of children with 

dysorthography, compared to the begin-

ning of primary school education. The 

undertaken study proves that the process 

of validation of the modified method for 

identifying dysorthography was carried 

out successfully. Application of the di-

agnostic technique allows to identify 
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ния дизорфографии прошел успешно. 

Применение диагностической методики 

позволяет выявить устойчивые наруше-

ния в овладении морфологическим, тра-

диционным, грамматическим, лексико-

логическим, семантическим и слого-

морфемным принципами письма уча-

щимися младших классов, а также точно 

определить степень выраженности ди-

зорфографии: легкую, среднюю и тяже-

лую. 

persistent violations of mastering mor-

phological, traditional, grammatical , 

lexicological, semantic and syllable-

morphemic spelling principles by prima-

ry school pupils and it also helps to ac-

curately determine the degree of 

dysorthography: mild, moderate and 

severe. 

Ключевые слова: принципы орфо-

графии; аграмматическая дисграфия; 

дизорфография; методика выявления 

дизорфографии; стандартизация; валиди-

зация диагностической методики. 

Key words orthography principles, 

ungrammatical dysgraphia, dysortho-

graphy, methods of dysorthography 

identification, standardization, validation 

of diagnostic techniques. 
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На современном этапе разви-

тия общества проблема школьной 

неуспеваемости вызывает большой 

интерес у различных групп ученых. 

К одной из наиболее распро-

страненных ее причин на началь-

ном этапе обучения относят нару-

шение формирования навыка пись-

ма — дизорфографию. Термином 

«дизорфография» обозначается на-

рушение письма, которое возникает 

у учащихся начальных классов в 

результате неусвоения орфографи-

ческого навыка письма [2; 4; 5; 7; 8; 

9; 14; 16]. Выявление дизорфогра-

фии происходит с помощью оценки 

ошибок, допущенных детьми при 

выполнении нескольких видов 

письменных заданий: написания 

словарных слов, диктанта, изложе-

ния, сочинения. 

Основным диагностическим 

критерием дизорфографии принято 

считать наличие стойких повто-

ряющихся ошибок, нарушающих 

морфологический и традиционный 

принципы письма, к которым отно-

сится единообразное написание 

приставок («праснулась» вместо 

«проснулась»), корней («снижок» 

вместо «снежок», «скаска» вместо 

«сказка», «робота» вместо «рабо-

та», «жывот» вместо «живот»), 

суффиксов («белачка» вместо «бе-

© Назарова А. А., 2016 
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лочка») и окончаний («краснами» 

вместо «красными»). 

Количество допускаемых оши-

бок в письменных работах учащих-

ся, как указывают Р. И. Лалаева, 

И. В. Прищепова [9; 15], О. И. Азо-

ва [1; 3], условно соотносится с 

уровнями успешности выполнения 

задания: «высоким уровнем», 

«уровнем выше среднего», «сред-

ним уровнем», «уровнем ниже 

среднего», «низким уровнем». 

Для слухового диктанта оценка 

результатов выглядит следующим 

образом: «высокий уровень — без-

ошибочное написание диктанта; 

уровень выше среднего — допус-

каются 2—3 орфографические 

ошибки, которые самостоятельно 

школьником замечаются и исправ-

ляются; средний уровень — допус-

кается 2—3 ошибки правописания, 

отдельные помарки и исправления; 

уровень ниже среднего — допус-

каются 4—6 орфографических 

ошибок, значительное количество 

помарок и исправлений; низкий 

уровень — письменная работа со-

держит более 6 орфографических 

ошибок, многочисленные помарки 

и исправления» [1, с. 45; 3, с. 27—

28; 9, с. 5; 15, c. 152—153]. 

Однако деление на уровни и со-

отнесение их с количеством орфо-

графических ошибок, на наш взгляд, 

носит формальный характер, так как 

обследование орфографических на-

выков названными авторами прово-

дится на разных выборках, а средний 

популяционный показатель количе-

ства ошибок никем не приводится. 

Данные приемы выявления дизорфо-

графии нельзя назвать валидными 

методиками, пригодными для обна-

ружения дизорфографии. 

Целью настоящего исследова-

ния является стандартизация и ва-

лидизация методики выявления ди-

зорфографии у школьников на-

чальных классов общеобразова-

тельной школы. 

Гипотеза исследования состо-

ит в том, что методика, имеющая 

стандартизированную шкалу оцен-

ки результатов, позволит оптими-

зировать процесс обнаружения ди-

зорфографии разной степени тяже-

сти у младших школьников; а вали-

дизация методики станет надежным 

инструментом выявления дизорфо-

графии у учащихся 1—4-х классов 

с трудностями овладения орфогра-

фическими навыками. 

Исследование осуществлялось 

в два этапа. На первом этапе про-

ходило создание и стандартизация 

методики выявления дизорфогра-

фии у младших школьников. Со-

держанием второго этапа была ва-

лидизация, т. е. проверка способно-

сти созданной методики выявлять 

дизорфографию у обучающихся 

начальных классов. 

Для создания методики была 

выбрана генеральная совокупность 

школьников 1-х классов ГОУ ЦО 

№ 556 г. Москвы в количестве 189 

человек, у которых на протяжении 

четырех лет на материале диктантов, 

списываний с печатных и рукопис-

ных текстов непрерывно изучалось 

формирование навыка письма. 

Все дизорфографические ошиб-

ки, находящиеся в слабой позиции 

в слове, были разделены на не-

сколько групп и соотнесены с 
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принципами, на которых базирует-

ся орфографически правильное 

письмо. Кроме ошибок морфологи-

ческого и традиционного характе-

ра, которые традиционно выделя-

ются всеми специалистами, были 

проанализированы ошибки, обу-

словленные нарушением формиро-

вания грамматического принципа 

письма (правописание мягкого зна-

ка, обознающего категории повели-

тельного наклонения и инфинитива 

(«проч» вместо «прочь»), и мягкого 

знака в конце существительных, 

оканчивающихся на шипящий со-

гласный («рож» вместо «рожь»); 

ошибки переноса слов со строки на 

строку, обусловленные нарушени-

ем слого-морфемного принципа 

письма («сп-рятался»); ошибки 

слитного написания слов между 

собой и со служебными частями 

речи, обусловленные нарушением 

формирования лексикологического 

принципа письма («понебу» вместо 

«по небу», «онпозвал» вместо «он 

позвал», «о краска» вместо «окра-

ска»); ошибки в написании заглав-

ной буквы в именах собственных, 

обусловленные нарушением фор-

мирования семантического прин-

ципа письма (вася» вместо «Вася»). 

Отдельно оценивались ошиб-

ки, допущенные на правила, кото-

рых дети на момент обследования 

не изучали («утрений» вместо «ут-

ренний», «лакированой» вместо 

«лакированной»). Созданный пере-

чень ошибок позволил не только 

обнаружить дизорфографию, но и 

отличить ее от дисграфии, для ко-

торой характерны ошибки в силь-

ной позиции в слове. 

Данный подход позволяет дока-

зать, что «аграмматическая дисгра-

фия», выделяемая некоторыми спе-

циалистами (Е. А. Логинова [10], 

Е. В. Мазанова [11], Л. Г. Парамо-

нова [12, 13], С. Б. Яковлев [17]), на 

самом деле является дизорфографи-

ей, так как ошибки, допущенные 

учащимися в слабой позиции в слове 

и нарушающие морфологический 

принцип письма, не могут быть рас-

ценены как дисграфические. 

По результатам проведенных 

нами экспериментальных исследо-

ваний в методику выявления ди-

зорфографии были включены 

принципы, подчиненные морфоло-

гическому принципу письма: соб-

ственно морфологический, тради-

ционный, грамматический, слого-

морфемный, лексикологический и 

семантический, которые, как пока-

зали предварительные исследова-

ния, были нарушены у обследован-

ных нами детей. К ошибкам слого-

морфемного принципа, регламен-

тирующего перенос слов со строки 

на строку, добавлены часто встре-

чающиеся у школьников ошибки 

«выхода за поля», связанные с не-

знанием правил деления слов на 

слоги, в результате чего при письме 

происходит выход за границы ра-

бочего пространства. 

Ошибки, нарушающие морфо-

логический, традиционный, грамма-

тический, слого-морфемный, лек-

сикологический и семантический 

принципы письма, выявленные в 

процессе экспериментального изу-

чения, в количественном аспекте 

были подвергнуты математической 

обработке, в процессе которой бы-



 

Специальное образование. 2016. № 2 81 

ли применены статистические па-

раметрические (t-критерий Стью-

дента) и непараметрические (U-

критерий Манна — Уитни, Mann — 

Whitney) методы, а также методы 

описательной статистики. 

Это позволило разработать 

нормативы, характеризующие ус-

пешность овладения орфографиче-

ским навыком письма, а также оп-

ределить отклонения в разбросе 

ошибок, количество которых отра-

жает разную степень выраженности 

нарушения, и тем самым стандар-

тизировать методику. 

Полученные данные представ-

лены в таблице 1. Она наглядно 

демонстрирует, что в каждом воз-

растном периоде для каждого вида 

письменной работы определены 

средние популяционные показатели 

овладения орфографическим навы-

ком письма, также выявлены сте-

пени выраженности дизорфогра-

фии: легкая, средняя и тяжелая. К 

началу четвертого года обучения 

количество допускаемых дизорфо-

графических ошибок в различных 

видах письменных работ увеличи-

вается как у детей, соответствую-

щих норме, так и в группах детей, 

имеющих дизорфографию различ-

ной степени выраженности, по 

сравнению с началом обучения в 

начальной школе. В таблице 1 вид-

но, что начиная со второго класса 

среднее количество дизорфографи-

ческих ошибок превышает показа-

тель в пять баллов (что соответст-

вует 5 ошибкам). 

Такой результат, очевидно, свя-

зан с тем, что в анализ включены 

дополнительные принципы письма, 

характеризующие успешность овла-

дения орфографическим навыком 

письма. В итоге представленная 

таблица позволяет специалисту оп-

ределить, является ли обнаруженное 

количество ошибок в письменной 

работе нормативным показателем 

усвоения письма или свидетельст-

вует об определенной степени вы-

раженности дизорфографии. 

На следующем этапе исследо-

вания созданная нами диагностиче-

ская методика прошла валидиза-

цию [6]. Для данной процедуры 

были выбраны ГБОУ СОШ № 1215 

и ГБОУ СОШ № 197 г. Москвы, на 

базе которых с помощью разрабо-

танной стандартизированной мето-

дики у школьников 1-х, 2-х, 3-х и 

4-х классов в начале и в конце 

учебного года нами было проведе-

но подробное обследование орфо-

графического навыка письма, кото-

рое выявило дизорфографию раз-

личной степени выраженности. 

Полученные нами результаты 

были сопоставлены с результатами 

обследования логопедов и данными, 

полученными в ходе опроса школь-

ных учителей, которые подтвердили 

наличие у всех выявленных нами 

детей дизорфографии и низкой ус-

певаемости по русскому языку. 
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Таблица 1 

Показатели нормативов овладения орфографическим навыком письма 

учащимися 1—4-х классов 

 

Виды 

работ 

Средний попу-

ляционный 

показатель 

Степени выраженности дизорфографии 

(кол-во ошибок) 

легкая средняя тяжелая 

1-й класс (конец обучения) 

Диктант 0—3 4 5 6 и более 

Списывание с 

печ. текста 
0 1 2 3 и более 

Списывание с 

рук. текста 
0 1 2 3 и более 

2-й класс (начало обучения) 

Диктант 0—3 4 5 6 и более 

Списывание с 

печ. текста 
0 1 2 3 и более 

Списывание с 

рук. текста 
0 1 2 3 и более 

2-й класс (конец обучения) 

Диктант 0—8 9—10 11—13 14 и более 

Списывание с 

печ. текста 
0—2 3 4 5 и более 

Списывание с 

рук. текста 
0—2 3 4 5 и более 

3-й класс (начало обучения) 

Диктант 0—6 7 8—10 11 и более 

Списывание с 

печ. текста 
0—1 2 3 4 и более 

Списывание с 

рук. текста 
0—2 3 4 5 и более 

3-й класс (конец обучения) 

Диктант 0—10 11 12—15 16 и более 

Списывание с 

печ. текста 
0—3 4 5 6 и более 

Списывание с 

рук. текста 
0—1 2 3 4 и более 

4-й класс (начало обучения) 

Диктант 0—9 10 11—13 14 и более 

Списывание с 

печ. текста 
0—1 2 3 4 и более 

Списывание с 

рук. текста 
0—1 2 3 4 и более 
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Таким образом, проведенное 

исследование позволило сформу-

лировать следующие выводы: 

1. Выявление дизорфографии у 

младших школьников, помимо ана-

лиза морфологического и традици-

онного, должно включать анализ 

грамматического, лексикологиче-

ского, семантического и слого-

морфемного принципов письма. 

2. К критериальным признакам, по-

зволяющим выделить дизорфогра-

фию у обучающихся начальных клас-

сов, относятся количество, стойкость, 

повторяемость и наличие всех на-

званных дизорфографических ошибок 

в письменных работах школьников. 

3. Стандартизация методики по-

зволяет определить легкую, сред-

нюю и тяжелую степень выражен-

ности дизорфографии, что оказыва-

ется важным для правильного ком-

плектования групп, учитывающего 

однородность и выраженность де-

фекта, и эффективного проведения 

коррекционной работы. 

4. Валидизация созданной мето-

дики прошла успешно, благодаря 

чему выявление обучающихся, 

имеющих дизорфографию, может 

осуществляться как логопедами, 

работающими с учащимися на-

чальных классов, так и учителями 

общих образовательных школ. 
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PSYCHO-PEDAGOGICAL 

DIAGNOSTICS 

OF DEVELOPMENTAL 

DISORDERS OF INFANTS 

Аннотация. В статье дан ретро-

спективный аналитический обзор отече-

ственных диагностических методик пси-

холого-педагогического изучения детей 

первых лет жизни с отклонениями в раз-

витии. Показана эволюция научных пред-

ставлений о ключевых показателях и ли-

ниях психического развития детей ранне-

го возраста. Описаны требования к разра-

ботке психолого-педагогического инст-

рументария для выявления отклонений в 

развитии детей первых лет жизни в кон-

тексте проектирования системы ранней 

комплексной помощи на современном 

этапе развития науки. Выделены и оха-

рактеризваны основные параметры, де-

монстрирующие уровень развития обще-

ния и предметной деятельности малышей. 

На основании анализа теоретиче-

ских источников и практического опыта 

деятельности сделан вывод о значимости 

в психолого-педагогической диагностике 

изучения и определения уровня сформи-

рованности у ребенка основных линий 

развития: социальной, физической, по-

знавательной, а также степени развития 

ведущей и типичных видов деятельно-

сти, характерных для каждого конкрет-

ного возраста. Авторы подчеркивают, 

что педагогическая диагностика высту-

пает в качестве начального этапа в сис-

теме коррекционно-педагогического воз-

действия, являясь его отправной точкой. 

Abstract. The article presents a ret-

rospective analytical review of domestic 

diagnostic techniques of psycho-pedago-

gical observation of infants with devel-

opmental disorders. The authors show the 

evolution of scientific interpretations of 

the key indicators and the lines of psycho-

logical development of infants. The arti-

cle also describes the requirements to the 

process of working out psycho-pedago-

gical tools for identification of deviations 

from the normal development of infants 

in the context of designing the system of 

early complex support at the present stage 

of development of the science. The au-

thors single out and characterize the basic 

parameters demonstrating the level of 

development of communication and ob-

ject-oriented activity of infants. 

On the basis of analysis of theoreti-

cal sources and practical experience, the 

authors come to the conclusion about the 

urgency in psycho-pedagogical diagnos-

tics of studying and defining the degree of 

formation of the basic lines of infant’s 

development: social, physical, and cogni-

tive – and the degree of development the 

of the leading and typical kinds of activity 

characteristic of each particular age. The 

authors specify that pedagogical diagnos-

tics functions as the initial stage in the 

system of remedial pedagogical influence, 

being its stepping stone. 
Ключевые диагностика; психиче-

ское развитие; ранний возраст; возрас-

тной подход; уровень развития; ком-

плексное изучение; линии развития. 

Keywords: diagnostics, intellectual 

development, infancy, age-based ap-

proach, level of development, complex 

study, lines of development. 
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В отечественной науке первые 

диагностические методики разраба-

тывались в 20—30-е гг. ХХ в. и бы-

ли нацелены на диагностику разви-

тия детей младенческого возраста. 

Психические проявления ребенка 

трактовались с позиции рефлексо-

логического подхода как отражение 

определенных этапов созревания 

нервной системы. Н. М. Щелованов 

впервые сформулировал принцип, в 

соответствии с которым готовность 

функциональных структур мозга 

создает возможность появления тех 

или иных реакций, а факт их воз-

никновения обусловливается соот-

ветствующими воспитательными 

воздействиями. 

Одной из первых работ, по-

священных диагностике развития 

младенца, является «Краткая диаг-

ностическая схема развития ребен-

ка до 1 года» И. Л. Фигурина и 

М. П. Денисовой (1926). В 40-е гг. 

XX в. Н. М. Щеловановым были 

разработаны «Показатели нервно-

психического развития детей в пер-

вый год их жизни». Разработка со-

держала критерии для оценки 

уровня психического развития де-

тей в возрасте от 2 до 13 месяцев. 

Данный комплекс нормативных 

критериев был дополнен Н. С. Ак-

сариной [1]. Возрастной диапазон 

исследования был расширен до трех-

летнего возраста. Позднее на кафед-

ре физиологии развития и воспита-

ния детей Центрального института 

усовершенствования врачей была 

создана «Методическая разработка, 

рекомендуемая для использования в 

домах ребенка или яслях (по материа-

лам Н. М. Щелованова, М. Ю. Кистя-

ковской, Э. Л. Фрухт, Г. В. Гридневой 

и др.). Эти методики разрабатыва-

лись путем накапливания банка дан-

ных, устанавливающих соответствие 

между реакциями ребенка и возрас-

том их появления, на основании чего 

выносилось суждение об особенно-

стях психического развития ребенка 

в категориях соответствия или несо-

ответствия норме развития. Исследо-

вателями были определены нормати-

© Приходько О. Г., Югова О. В., 2016 
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вы нервно-психического развития 

детей на разных возрастных этапах, 

основные принципы контроля за 

психофизическим развитием, разра-

ботана методика диагностики физи-

ческого и психического развития 

детей, содержание, методы и приемы 

педагогической работы с детьми 

первых лет жизни. 

Сходные основания были поло-

жены в основу диагностики нервно-

психического развития детей второго 

и третьего года жизни, разработан-

ной К. Л. Печорой, Г. В. Пантюхи-

ной и Л. Г. Голубевой [7]. При выяв-

лении уровня нервно-психического 

развития ребенка раннего возраста 

оцениваются следующие линии 

развития: понимание речи и актив-

ная речь; сенсорное развитие; раз-

витие игры и действий с предмета-

ми; развитие общих движений; 

формирование навыков самостоя-

тельности и (на третьем году жиз-

ни) формирование изобразительной 

и конструктивной деятельности. 

Авторами разработаны показа-

тели этих направлений развития 

помесячно на первом году жизни, 

поквартально на втором году и по 

полугодиям на третьем году. 

Перечень показателей пред-

ставляет собой формализованные 

требования к умениям и навыкам 

ребенка в каждом возрастном мик-

ропериоде. Например, в сфере сен-

сорного развития ребенок в 1 год 1 

месяц должен улавливать различия 

величин предметов с разницей в 3 

см. В 1 год 7 месяцев — 1 год 9 ме-

сяцев он должен различать 3 кон-

трастные величины предметов, а в 

2,5 года подбирать по образцу 

предметы 4 основных цветов. При 

диагностике игровой деятельности 

и понимания речи выявляется уме-

ние детей выполнять игровые дей-

ствия по инструкции взрослого 

(«покорми куклу», «положи куклу в 

кроватку» и т. п.). 

По уровню развития дети рас-

пределяются по четырем основным 

группам: 

1-я группа — нормальное раз-

витие, когда все показатели соот-

ветствуют календарному возрасту 

ребенка; 

2-я группа — первоначальная 

задержка в развитии на один эпи-

кризный срок; 

3-я группа — более глубокая 

задержка, на два эпикризных срока; 

4-я группа — глубокая задерж-

ка, на три эпикризных срока. 

Результаты оценки уровня раз-

вития и поведения заносятся в ин-

дивидуальные карты психического 

развития, составленные на основе 

«Показателей нервно-психического 

развития детей второго и третьего 

года жизни». 

Данная диагностическая мето-

дика получила широкое распро-

странение в детских учреждениях в 

нашей стране. Она достаточно 

удобна для использования как пси-

хологами, так и педагогами; пред-

ставляет собой вариант тестологи-

ческой модели диагностики, опира-

ется на богатый эмпирический ма-

териал, включает стандартизиро-

ванные методики оценки знаний, 

умений и навыков в разных облас-

тях развития ребенка. 

Вместе с тем при таком парци-

альном подходе трудно составить 
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представление о целостном лично-

стном развитии ребенка, выявить 

особенности его мотивационной 

сферы, взаимоотношений с окру-

жающими людьми, других лично-

стных качеств. 

Диагностика целостных форм 

психической активности, в которых 

реализуется и развивается личность 

ребенка, требует качественно иного 

подхода при разработке как показа-

телей психического развития, так и 

самой процедуры диагностики. Для 

решения этой задачи необходима 

адекватная теоретическая позиция, 

которая позволяет, во-первых, 

представить в диагностической ме-

тодике психическое развитие ре-

бенка как процесс, имеющий соб-

ственную логику и закономерно-

сти, не выводимый из того, что со-

ставляет его необходимые предпо-

сылки и условия (как, например, 

созревание функциональных струк-

тур центральной нервной системы); 

во-вторых, выделить в качестве 

предмета диагностики собственную 

активность ребенка в наиболее зна-

чимых для психического развития 

видах деятельности на каждом воз-

растном этапе. 

На современном этапе в кон-

тексте проектирования системы 

ранней комплексной помощи осо-

бое значение имеет разработка пси-

холого-педагогического инстру-

ментария для выявления отклоне-

ний в развитии детей. Рассмотрим 

существующие разработки. 

● Вариантом диагностики детей 

раннего возраста, построенной с 

учетом закономерностей их психи-

ческого развития, является «Ранняя 

диагностика умственного разви-

тия» Е. А. Стребелевой (1994). Эта 

диагностика создана для выявления 

нарушений умственного развития 

детей раннего возраста и разработ-

ки методов коррекции. Исходной 

теоретической основой автора яв-

ляются положения культурно-исто-

рической концепции о ведущей 

деятельности и о зоне ближайшего 

развития. За основу принято поло-

жение о том, что ведущей деятель-

ностью в раннем возрасте выступа-

ет предметная деятельность, а ос-

новным способом усвоения обще-

ственного опыта — совместная 

деятельность с взрослым. 

Диагностика Е. А. Стребелевой 

представляет собой серию из 10 

методик, направленных на опреде-

ление уровня умственного развития 

детей от 2 до 3 лет. В качестве ос-

новных параметров выделяются: 

– принятие задания: согласие ре-

бенка выполнить предложен-

ное задание независимо от ка-

чества выполнения; 

– способы выполнения задания: 

самостоятельное выполнение — 

выполнение с помощью взрос-

лого (если ребенок не может 

справиться сам) — выполнение 

задания после обучения; 

– обучаемость в процессе диаг-

ностического обследования 

(виды помощи — прямой показ 

и действие вместе с ребенком; 

показ с помощью жестов; вы-

полнение подражания с помо-

щью речевой инструкции); 

– отношение ребенка к результа-

ту своей деятельности. Заинте-

ресованность своей деятельно-
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стью и конечным результатом 

характерна для ребенка ранне-

го возраста. Безразличие к ним 

характерно для ребенка с на-

рушениями интеллекта. 

Все методики являются невер-

бальными и могут применяться для 

детей с любым уровнем речевого 

развития. Задания предлагаются с 

учетом постепенного возрастания 

уровня сложности типа перемеще-

ния предметов в пространстве, со-

отнесения предметов по форме, ве-

личине, цвету. Ребенку предлагает-

ся поймать шарик, собрать и разо-

брать пирамидку, сложить картин-

ку из частей, построить по образцу 

взрослого домик из палочек, нари-

совать дорожку или домик и пр. 

Каждое задание оценивается по 

четырехбалльной шкале. При оцен-

ке учитывается зона ближайшего 

развития: любое задание предлага-

ется выполнить ребенку сначала 

самому, в случае затруднений — 

вместе со взрослым. Взрослый обу-

чает малыша тому или иному дей-

ствию, затем проверяет, может ли 

он действовать подражая, воспро-

изводить образец взрослого. 

Данная методика является бо-

лее надежным инструментом опре-

деления уровня психического раз-

вития, в том числе и умственного, 

по сравнению с выявлением акту-

ального состояния той или иной его 

сферы. Определение зоны ближай-

шего развития дает возможность 

психологу наметить конкретные 

пути коррекционной работы с ре-

бенком, выявить наиболее уязви-

мые области в его интеллектуаль-

ном развитии. Однако область при-

менения данной методики ограни-

чена: она охватывает только одну 

сферу — умственное развитие и 

довольно узкий возрастной диапа-

зон: только третий год жизни. 

Е. А. Стребелева [5; 11] разра-

ботала и широко апробировала воз-

растной подход к выявлению откло-

нений в психическом развитии де-

тей раннего и дошкольного возрас-

та, учитывающий психологические 

новообразования, уровень развития 

ведущей и типичных видов деятель-

ности ребенка в каждом возрастном 

периоде. Такой подход позволяет не 

только выявить отклонения в пси-

хическом развитии ребенка, но и 

определить пути ранней психолого-

педагогической помощи. Авторский 

диагностический инструментарий 

Е. А. Стребелевой эксперименталь-

но апробирован и широко применя-

ется специалистами во многих ре-

гионах Российской Федерации. 

● К числу диагностических раз-

работок, созданных на основе куль-

турно-исторической концепции 

психического развития Л. С. Вы-

готского, относится «Диагностика 

психического развития детей от 

рождения до трех лет» (авторы — 

Е. О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, 

Т. В. Ермолова, С. Ю. Мещерякова 

[3]). В ней предпринята попытка 

реализовать целостный личностно 

ориентированный подход к оценке 

психического развития ребенка с 

позиций теории ведущей деятель-

ности А. Н. Леонтьева, периодизации 

психического развития Д. Б. Эль-

конина и концепции генезиса обще-

ния ребенка со взрослыми М. И. Ли-

синой. В рамках данного подхода 
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уровень развития общения и веду-

щей деятельности отражает наибо-

лее существенные характеристики 

общего психического развития ре-

бенка и выступает адекватным 

предметом психологической диаг-

ностики. В соответствии с выдви-

нутыми положениями методики, 

предлагаемые в пособии, направле-

ны на диагностику уровней разви-

тия соответствующей раннему воз-

расту формы общения ребенка с 

взрослым — ситуативно-делового 

общения — и предметной деятель-

ности как ведущей на этом этапе. 

Основными параметрами, ха-

рактеризующими уровень развития 

общения, выступают: 

– уровень инициативности в об-

щении как показатель стрем-

ления ребенка к общению; 

– уровень чувствительности к 

воздействиям партнера как го-

товность воспринять инициа-

тиву другого человека, отве-

тить на нее и перестроить свое 

поведение в соответствии с 

воздействиями взрослого; 

– уровень владения средствами 

общения — конкретными дей-

ствиями, с помощью которых 

ребенок осуществляет обще-

ние, и речью. 

Первые два параметра характе-

ризуют потребностно-моти-вацион-

ную сторону общения, третий — его 

операциональную составляющую. 

Выделенные параметры оце-

ниваются соответствующими пока-

зателями. 

В качестве основных парамет-

ров уровня развития предметной 

деятельности выделяются: 

– операциональная сторона пред-

метной деятельности, показате-

лями которой выступают раз-

личные виды действий с пред-

метами; 

– потребностно-мотивационная 

сторона предметной деятельно-

сти — уровень познавательной 

активности ребенка. Показате-

лями познавательной активно-

сти являются интерес ребенка к 

предметам, стремление к обсле-

дованию и действиям с ними, 

настойчивость, эмоциональная 

вовлеченность в деятельность; 

– включенность предметных дей-

ствий в общение с взрослым. 

Степень принятия помощи и 

поддержки взрослого, возмож-

ность влияния взрослого на 

самостоятельные действия ре-

бенка являются важнейшими 

показателями потенциальных 

возможностей самого ребенка. 

На третьем году жизни ребенка 

диагностируется уровень развития 

отдельной ветви предметной деятель-

ности — процессуальной игры, кото-

рая ложится в основу развития веду-

щей деятельности на последующем 

возрастном этапе — сюжетно-роле-

вой игры. Основными параметрами 

процессуальной игры выступают: 

– операциональная сторона игры — 

характер игровых действий; 

– потребностно-мотивационная 

сторона игры — инициатив-

ность в игре, длительность иг-

ры, эмоциональное состояние 

ребенка в ходе игры; 

– воображение как способность 

использовать в игре символи-

ческие замещения; 
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– принятие ребенком игровой 

инициативы взрослого. 

Характерной чертой диагно-

стических ситуаций, разработанных 

в данном пособии, является их 

включенность в реальный контекст 

жизни ребенка — его свободную 

индивидуальную и совместную со 

взрослым деятельность. 

Оценка результатов диагно-

стики производится на основе ком-

плексного качественного анализа 

поведения ребенка, что позволяет 

определить актуальный уровень его 

психического развития, своевре-

менно выявить задержки и откло-

нения, определить зону его бли-

жайшего развития. 

● Методику педагогического об-

следования слуха у детей первого 

года жизни, которая способствует 

раннему выявлению снижения слу-

ха, разработали Т. В. Пелымская, 

Н. Д. Шматко [4]. 

● Л. И. Фильчикова, М. Э. Бер-

надская, О. В. Парамей [13] описа-

ли методы психолого-педагогиче-

ской диагностики нарушений зри-

тельного восприятия у детей мла-

денческого возраста, а также осо-

бенности заболевания глаз у детей 

первых лет жизни. 

● Е. Ф. Архипова [2] предложила 

вариант обследования доречевого 

развития детей с детским цереб-

ральным параличом. 

● О. Г. Приходько [8; 9] разрабо-

тала и апробировала диагностиче-

ский инструментарий комплексного 

медико-психолого-педагогического 

изучения особенностей основных 

линий развития (двигательного, 

познавательного, речевого, соци-

ального) детей с церебральным па-

раличом от одного до 3-х лет. Ав-

торская поэтапная диагностическая 

программа позволяет в процессе 

комплексного лонгитюдного изуче-

ния выявить актуальный уровень и 

потенциальные возможности детей, 

а также полиморфность проявлений 

нарушений функциональных систем 

у детей с ДЦП, создать вариативные 

индивидуальные программы. 

● Ю. А. Лисичкина [6] модифи-

цировала и апробировала диагно-

стическую методику О. В. Бажено-

вой для исследования довербально-

го развития детей с ПЭП.  

● Ю. А. Разенкова [12] предста-

вила варианты логопедического 

обследования ребенка первого и 

второго-третьего лет жизни приме-

нительно к детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

● Е. А. Екжанова, Е. А. Стребе-

лева предприняли попытку развес-

ти для использования в педагогиче-

ской практике два понятия: психо-

лого-педагогическое и педагогиче-

ское обследование. Развести эти 

понятия важно, поскольку за ними 

стоят два подхода к обследованию 

ребенка, имеющих разные цели, 

задачи и требования к используе-

мому инструментарию. В работе 

специалистов ПМПК, консилиу-

мов, при комплектовании образова-

тельных учреждений, в дифферен-

циальной диагностике использует-

ся психолого-педагогический под-

ход, для которого значимы методы 

распознавания и измерения инди-

видуально-психологических осо-

бенностей личности. Объектом 

психолого-педагогической диагно-
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стики отклоняющихся вариантов 

познавательного развития является 

процесс изучения психического 

развития детей, имеющих наруше-

ния или отклонения в развитии. В 

педагогической диагностике на 

первый план выходит изучение и 

определение уровня сформирован-

ности у ребенка основных линий 

развития (социальной, физической, 

познавательной), а также степень 

развития ведущей и типичных ви-

дов деятельности, характерных для 

каждого конкретного возраста. Ав-

торы подчеркивают, что педагоги-

ческая диагностика выступает в 

качестве начального этапа в систе-

ме коррекционно-педагогического 

воздействия, являясь, по существу, 

его отправной точкой. На основе 

анализа результатов данных, полу-

ченных в ходе педагогического об-

следования, педагог-дефектолог раз-

рабатывает индивидуальную кор-

рекционную программу, являющую-

ся неотъемлемой частью индивиду-

ального образовательного маршрута 

каждого ребенка (Е. А. Екжанова, 

Е. А. Стребелева [5]). 

● Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг 

[10] предложили методику диагно-

стики нарушений взаимодействия 

ребенка раннего возраста с окру-

жающим миром и представили 

признаки искажения аффективного 

развития. 

В настоящее время в науке и 

практике необходим специальный 

диагностический инструментарий, 

позволяющий выявить нарушения 

развития не отдельных психиче-

ских функций, а целостных форм 

психической активности, в которых 

происходит развитие и становление 

личности ребенка, начиная с самых 

ранних этапов его жизни. 
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Аннотация. Актуальность заяв-

ленной темы обусловлена не только 

увеличением количества семей, воспи-

тывающих детей с ограниченными воз-

можностями жизнедеятельности, и не-

обходимостью оказания помощи роди-

телям, позволяющей занять адекватную 

позицию по отношению к своему ре-

бенку. Актуальным является сопровож-

дение родителей при выборе образова-

тельного маршрута для ребенка в спе-

циальной или инклюзивной образова-

тельной среде. 

Формирование и развитие жизнен-

ных навыков в большой степени зависит 

от степени семейного благополучия, 

активного участия молодых родителей в 

социализации и комплексной профилак-

тической работе. Рассматриваются раз-

работка тестовых материалов для диаг-

ностики семейных составляющих ком-

понента качества жизни, а также проек-

тирование на основе тестирования мо-

дели комплексной программы сопрово-

ждения семей, имеющих детей и взрос-

лых с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, для повышения 

основных показателей качества жизни. 

Профессиональная направленность 

предполагает развитие соответствую-

Abstract. The urgency of the topic 

is determined not only by an increase in 

the number of families with children with 

developmental disorders but also by the 

need to provide guidance to parents 

which would help them to take an ade-

quate position in relation to their child. It 

is also important to ensure support for 

parents in choosing an educational path 

for their child in a special or inclusive 

educational environment. 

The formation and development of 

life skills is highly dependent on the level 

of family well-being, active participation 

of young parents in socialization and 

comprehensive preventive activity. The 

article dwells on the development of test 

materials for diagnostics of family con-

stituents of the component of quality of 

life, as well as on test-based designing a 

model of comprehensive support pro-

grams for families with children and 

adults with developmental disorders to 

improve the main indicators of quality of 

life. 

Professional orientation involves the 

development of corresponding interests. 

Interest contributes to the quality of learn-

ing and encourages higher professional 

performance; interest in life improves its 
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щих интересов. Интерес способствует 

повышению качества усвоения знаний и 

стимулирует работоспособность, инте-

рес к жизни повышает ее качество. Реа-

лизация программ сопровождения для 

разных категорий людей с ограничен-

ными возможностями жизнедеятельно-

сти будет содействовать их социализа-

ции и повысит качество жизни по его 

основным критериям. 

quality. Implementation of support pro-

grams for different categories of people 

with developmental disorders would con-

tribute to their socialization and improve 

the quality of life according to its basic 

criteria. 
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В современном обществе всё 

больше обращается внимания на 

«качество жизни» населения. Дан-

ное понятие включает в себя соци-

ально-экономическую, политиче-

скую, культурную и экологическую 

обстановку, в которой находится 

человек. Высокое качество жизни 

подразумевает, что все стороны 

жизнедеятельности человека — от 

условий труда, быта, отдыха, орга-

низации сферы обслуживания, 

здравоохранения, образования и 

состояния окружающей среды до 

наличия политических свобод и 

возможностей пользоваться дости-

жениями культуры — отвечают его 

потребностям. 

Перспективы социально-эконо-

мической политики нашего госу-

дарства предусматривают установ-

ление приоритета гражданина — в 

таком случае самореализация каж-

дого человека в обществе сможет 

© Афанасьева Р. А., Карпушенко В. И., 2016 
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обеспечить последовательное по-

вышение жизненного уровня насе-

ления, укрепление экономической 

и политической роли страны в ми-

ровом сообществе. Объектом и 

субъектом такой политики является 

прежде всего семья. 

Проблемы семьи и родитель-

ской ответственности по своей зна-

чимости занимают одно из веду-

щих мест в жизни общества. Во-

просы формирования адекватного 

стиля воспитания, создания благо-

приятной семейной атмосферы по-

стоянно обсуждаются обществен-

ностью и различными социальными 

структурами. 

В исследованиях А. С. Косо-

говой отмечается, что при опреде-

ленных условиях образование и 

воспитание как целенаправленно 

организованный процесс могут су-

щественно влиять на повышение 

социального статуса личности, на 

становление гражданской идентич-

ности, которая органично самореа-

лизуется, удовлетворяя личност-

ным, общественным и государст-

венным потребностям [9]. 

В этом же ключе можно, на 

наш взгляд, рассматривать и педа-

гогические условия, которые необ-

ходимо создавать в центрах помо-

щи семье и детям. Эти центры по-

зволяют объединять усилия соци-

ально-правовой, психолого-педаго-

гической службы с целью оказания 

помощи в максимально полной и 

своевременной социальной адапта-

ции к жизни в обществе, семье. 

Развитие ребенка с ограничен-

ными возможностями жизнедея-

тельности (ОВЖ) в огромной сте-

пени зависит от семейного благо-

получия, участия родителей в его 

физическом и духовном становле-

нии, правильности воспитательных 

воздействий. К таким детям необ-

ходим специфический подход, ведь 

это особенные дети. При правиль-

ном подходе и воспитании некото-

рые дефекты можно компенсиро-

вать, а с некоторыми можно нау-

читься жить. Качество жизни таких 

семей значительно отличается от 

общих его показателей. Если не 

брать во внимание экономические 

составляющие, то по таким крите-

риям качества жизни, как здоровье, 

социальные показатели, психоло-

гические и педагогические, семьи, 

воспитывающие детей с ОВЖ, явно 

уступают. 

Качество жизни людей с огра-

ниченными возможностями жизне-

деятельности (ОВЖ) может быть 

понято через комплексный анализ 

данного феномена с помещением в 

центр внимания «отношений с со-

циумом», основанных на ценности 

члена общества как человека. 

Аналогом феномену «качество 

жизни» может выступать понятие 

«хорошая жизнь». «Хорошая 

жизнь» означает, что человек с ог-

раниченными возможностями при-

нимается другими людьми на осно-

ве взаимодействия, понимания и 

удовлетворения совокупности его 

потребностей (медицинских, соци-

ально-психологических, образова-

тельных). 

Важнейшее условие успешной 

социализации молодых родителей, 

воспитывающих детей с ограни-

ченными возможностями жизне-
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деятельности, — это сознательное 

участие семьи в процессе ком-

плексной профилактической рабо-

ты, которая включает целый ком-

плекс услуг. Возвращаясь к иссле-

дованиям А. С. Косоговой, можно 

отметить, что вопрос целостности в 

процессе воспитания предстает как 

вопрос обеспечения соразмерности, 

созвучности, резонанса с тем ми-

ром, частью которого человек себя 

ощущает, осознает. И тогда основ-

ной вопрос должен быть решен пе-

дагогами в определении и обеспе-

чении полноты средств [9]. 

Актуальность данной пробле-

мы обусловлена не только увеличе-

нием количества семей, воспиты-

вающих детей с ОВЖ, и необходи-

мостью оказания родителям помо-

щи в том, чтобы они заняли адек-

ватную по отношению к своему 

ребенку позицию. Актуальным яв-

ляется сопровождение родителей 

при выборе образовательного мар-

шрута для ребенка в специальной 

или инклюзивной образовательной 

среде, нахождение направления его 

профессионального самоопределе-

ния [1; 5]. 

Родители детей с ограничен-

ными возможностями жизнедея-

тельности испытывают значитель-

ные трудности как психологическо-

го и педагогического, так и соци-

ального характера. Однако ориен-

тация на принципы адекватного 

семейного воспитания подобных 

детей позволит достичь хороших 

результатов и обрести уверенность 

в успехе. 

Принимая ребенка с ОВЖ и 

устанавливая с ним сотруднические 

отношения, семья начинает выпол-

нять специфические функции, от-

личные от функций семей, в кото-

рых растут здоровые дети [13; 15]. 

Перед родителями ребенка с 

ОВЖ, так же как и перед специали-

стами, к которым они обращаются 

за советом, часто встает вопрос, где 

такому ребенку лучше воспиты-

ваться и обучаться: в реабилитаци-

онном центре, в специальном клас-

се коррекционной школы, в дет-

ском доме-интернате системы со-

циальной защиты или в инклюзив-

ной образовательной среде. К ре-

шению этой проблемы следует 

подходить продуманно, с учетом 

всех конкретных обстоятельств. 

Дети, подростки и взрослые с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности на этапе про-

фессионального самоопределения 

оказываются в еще более сложных 

условиях. С одной стороны, огра-

ниченность их социального опыта 

приводит к ограниченному круго-

зору в области существующих ви-

дов профессиональной деятельно-

сти и их содержания. С другой сто-

роны, почти все профессии, ин-

формация о которых привлекатель-

но транслируется средствами мас-

совой информации, им недоступны. 

Те же профессии, овладение кото-

рыми им под силу, практически не 

освещаются в СМИ или представ-

ляются в непривлекательном виде. 

Кроме того, даже овладение дос-

тупной профессией требует от че-

ловека с ограниченными возмож-

ностями жизнедеятельности кро-

потливой длительной работы под 

неусыпным руководством настав-
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ника. Помощь наставника требует-

ся большинству из таких людей 

практически всю жизнь и при вы-

полнении уже освоенных профес-

сиональных обязанностей. 

Первым этапом работы по на-

званной теме должна стать диагно-

стика по основным составляющим 

качества жизни (Р. А. Афанасьева, 

З. А. Дулатова, В. И. Карпушенко), 

которая должна дать возможность 

определить не только состояние 

данного феномена у подростка с 

ОВЖ, но и помочь его родителям 

понять перспективы улучшения 

состоаяния и наметить перспекти-

вы профессионального самоопре-

деления [3]. 

Определяющим фактором 

оценки качества жизни личности, 

имеющей ограниченные возможно-

сти жизнедеятельности, являются 

прежде всего характер и уровень 

его адаптации в обществе. Среди 

факторов, влияющих на адаптаци-

онные характеристики проблемной 

личности, можно выделить сле-

дующие: эффективность работы с 

ним родителей, воспитателей, педа-

гогов и психологов в период от ро-

ждения до определения его пози-

ции в социуме; характер принятия 

его окружающей средой; комфорт-

ность среды в различных матери-

альных, морально-этических и 

нравственных аспектах и т. д. 

Целью первой серии тестовых 

заданий является выявление воз-

можностей самореализации подро-

стков в различных сферах жизне-

деятельности, которые определя-

ются объективными характеристи-

ками качества их жизни: здоровья и 

социализации, а также дают воз-

можность определить психолого-

педагогическую зрелость и готов-

ность к выбору той или иной про-

фессии. Это тестирование направ-

лено еще и на содействие осозна-

нию подростком наличия у него 

возможности заниматься какой-

либо общественно полезной дея-

тельностью через контрастное со-

поставление своих характеристик с 

возможными худшими вариантами 

этих характеристик. 

На каждый вопрос теста пред-

лагается выбрать вариант ответа, 

наиболее соответствующий харак-

теру проявления оцениваемого во-

просом качества испытуемого, ко-

торое влияет на возможность ос-

воения им какой-либо профессио-

нальной деятельности. Каждое про-

явление качества личности оценено 

в баллах, расположенных по убы-

ванию. Чем меньше балл, тем 

меньше ограничение, накладывае-

мое проявлением этого качества на 

возможность освоения испытуемым 

профессиональной деятельности. 

Включение в тест серий вопро-

сов, кажущихся однотипными, о 

наличии у ребенка возможности и 

способности осуществлять те или 

иные виды деятельности, определя-

ется тем, что возможно возникно-

вение проблем с отдельными ком-

понентами деятельности, необхо-

димой для обеспечения качества 

жизни в какой-либо сфере жизне-

деятельности — быту, культуре, 

производстве. 

Могут возникать проблемы с 

актуализацией мотива деятельно-

сти, с осознанием ее цели, выбором 
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объекта. Сложности возникают и с 

выбором в объекте предмета дея-

тельности — тех характеристик, 

которые необходимо изменить в 

объекте для достижения постав-

ленной цели. Далее, даже если и 

определены и мотив, и цель, и объ-

ект, и предмет деятельности, то вы-

бор средств, оценка внешних и 

внутренних условий выполнения 

деятельности часто бывают затруд-

нительны. Не меньше сложностей 

возникает и с проверкой соответст-

вия результата деятельности по-

ставленной цели. Все вышепере-

численные проблемы объясняются 

неумением пошагово планировать 

деятельность, т. е. разрабатывать 

последовательность действий и со-

ставлять мысленно для каждого 

действия его ориентировочную ос-

нову (образ среды и образ дейст-

вия). Наличие во всех заданиях, 

касающихся выявления характери-

стик, которые объективно опреде-

ляют проблемы в развитии, пункта 

«отсутствуют» делает возможным 

применение этих тестов для всех 

детей, в том числе и не имеющих 

проблем здоровья и развития. 

В общей сложности нами были 

обследованы 320 подростков (12—

14 лет), проживающих в г. Иркут-

ске и в Иркутской области. Из них 

160 нормально развивающихся 

подростков и 160 подростков с ог-

раниченными возможностями жиз-

недеятельности. 

Раздел 1. «Здоровье». Количе-

ственный анализ результатов про-

водился по сумме баллов, набран-

ных испытуемым по каждому раз-

делу отдельно, и по общей сумме. 

Например, первый показатель — 

«Здоровье» — предполагает кон-

кретизацию частоты заболеваний: 

болеет каждый месяц; не менее од-

ного раза осенью, весной, зимой и 

летом; не чаще чем два-три раза в 

год; один-два раза в год в период 

эпидемий. Если ребенок болеет ка-

ждый месяц, то родители или педа-

гоги должны подчеркнуть соответ-

ствующий показатель. При обра-

ботке тестов это будет соответство-

вать 8—9 баллам векторной шкалы. 

Если ребенок болеет только в пери-

од эпидемий — это 0—1 балл. Не-

обходимо выбрать один из четырех 

показателей, наиболее соответст-

вующий представлениям анкети-

руемого. По завершении выполне-

ния заданий экспериментатор вы-

ставляет суммарный балл. Чем он 

ниже, тем выше данный показатель 

качества жизни, и наоборот. 

К сожалению, не все нормаль-

но развивающиеся подростки смог-

ли набрать максимальное количе-

ство баллов (10—20), оценить свое 

здоровье на высоком уровне, всего 

35 % оказались фактически здоро-

вы, по своей оценке, и способны 

осваивать любую интересующую 

их профессиональную деятель-

ность. Большинство нормально 

развивающихся подростков набра-

ли 20—40 баллов, показав доста-

точный уровень здоровья для ос-

воения большинства видов профес-

сиональной деятельности, не требу-

ющих проявления тех качеств, по ко-

торым оценка выше 6 баллов (60 %). 

Были в группе «нормы», по своим 

оценкам, подростки (5 %), набрав-

шие 40—60 баллов, уровень здоро-



 

Специальное образование. 2016. № 2 100 

вья которых позволял проводить 

работу по профессиональному са-

моопределению, направленную на 

освоение тех видов деятельности, 

которые способствуют удовлетво-

рению личных потребностей, но не 

нацеленную на реальное освоение 

профессии. 

Подростков с ОВЖ в первой 

группе (10—20 баллов) не оказа-

лось. Подростков, набравших 20—

40 баллов — всего 25 %, они имели 

достаточный уровень здоровья для 

освоения некоторых видов профес-

сиональной деятельности, не тре-

бующих проявления тех качеств, по 

которым оценка выше 6 баллов. 

Значительное количество под-

ростков с ОВЖ (65 %) набрали 

40—60 баллов, уровень их здоровья 

позволял проводить профориентаци-

онную работу, направленную на ос-

воение тех видов деятельности, ко-

торые способствуют удовлетворе-

нию личных потребностей, но не на-

целенную на реальное освоение про-

фессии. Уровень здоровья подростков 

с ОВЖ, набравших 60—90 баллов 

(10 %), не позволяет проводить с ни-

ми никакой реальной профориента-

ционной работы. Можно лишь ис-

пользовать отдельные диагностиче-

ские материалы для выявления пред-

почтительного вида терапевтической 

деятельности — арт-терапии, фито-

терапии, садотерапии и т. д. 

Определенная часть подрост-

ков, даже не имеющих проблем в 

развитии, нуждается в особых под-

ходах при выборе профессиональ-

ной деятельности, а также в де-

тальном медицинском обследова-

нии. Подростки с ОВЖ имеют ме-

дицинские противопоказания для 

определенных видов профессио-

нальной деятельности. Это необхо-

димо учитывать при организации 

процесса профессионального само-

определения. 

Раздел 2. «Социализация». Боль-

шинство нормально развивающихся 

подростков (75 %) набрали мини-

мальное количество баллов (10—

20). Они показали себя контактны-

ми, хорошо адаптирующимися к 

окружающей социальной среде 

людьми, способными осваивать 

любые виды профессиональной 

деятельности, требующие само-

стоятельности, постоянного обще-

ния с людьми. Незначительная 

часть нормально развивающихся под-

ростков (25 %) набрала 20—40 баллов, 

показав достаточный уровень со-

циализации для освоения некото-

рых видов профессиональной дея-

тельности, не требующих проявле-

ния тех качеств, по которым оценка 

выше 6 баллов. 

Небольшое количество подро-

стков с ОВЖ (35 %) также набрали 

20—40 баллов. Но при достаточном 

уровне социализации у них наблю-

далось сужение круга представле-

ний о профессиях и знаниях, уме-

ниях и навыках, необходимых для 

их освоения. Они недостаточно 

дифференцировали личностные 

качества и возможности их проявле-

ния в той или иной профессиональ-

ной деятельности. У 40 % подрост-

ков с ОВЖ, набравших 40—60 бал-

лов, уровень социализации позво-

лял проводить профориентацион-

ную работу, направленную на ос-

воение тех видов деятельности, ко-
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торые способствуют удовлетворе-

нию только личных потребностей, 

но не нацелены на реальное освое-

ние профессий. В группе подрост-

ков с ОВЖ были и такие (25 %), кто 

набрал 60—90 баллов. Уровень их 

социализации не позволяет прово-

дить реальной профориентацион-

ной работы. Они не могли оценить 

опосредованно уровень своих со-

циальных предпочтений. Обобще-

ние бессистемных ответов этих 

подростков указывало на возмож-

ность участия их в самообслужива-

нии и садовой терапии. 

Уровень социальных представ-

лений нормально развивающихся 

подростков сформирован и свиде-

тельствует в целом о готовности к 

освоению профессиональной дея-

тельности, здравой оценке соци-

альной ситуации своего развития. 

Низкий уровень социальных пред-

ставлений подростков с ОВЖ ука-

зывает на необходимость организа-

ции системы коррекционно-воспи-

тательной работы в данном направ-

лении. 

Результаты обследования под-

ростков по разделу 3 — «Психоло-

го-педагогические предпосылки го-

товности к профессиональной 

деятельности» — следующие. 

Только 45 % нормально развиваю-

щихся подростков набрали 10—20 

баллов и показали готовность к ос-

воению видов профессиональной 

деятельности, требующих проявле-

ния интеллектуальных усилий, са-

мостоятельности, общения с людь-

ми. Больше половины нормально 

развивающихся подростков (55 %) 

набрали 20—40 баллов, показав 

достаточный уровень готовности к 

освоению некоторых видов про-

фессиональной деятельности, не 

требующих проявления тех ка-

честв, по которым оценка выше 6 

баллов. 

В целом данная группа подро-

стков имеет достаточный уровень 

сформированности психолого-педа-

гогических предпосылок для овла-

дения разными видами профессио-

нальной деятельности, но не все 

подростки были готовы к приложе-

нию интеллектуальных усилий и 

самостоятельности в этом виде дея-

тельности. 

Подростки с ОВЖ в первую 

группу (10—20 баллов) не вошли. 

Это объясняется наличием у них 

отклонений в познавательной дея-

тельности, недостаточным уровнем 

здоровья и социализации. 

В группе подростков, набрав-

ших 20—40 баллов, их было всего 

10 %, в большинстве они показали 

хорошо сформированные психоло-

го-педагогические предпосылки к 

профессиональной деятельности. 

Большинство подростков с 

ОВЖ (65 %) набрали 40—60 бал-

лов, показав по психолого-педаго-

гическим характеристикам уровень 

готовности, позволяющий прово-

дить работу по профессиональному 

самоопределению, направленную 

на освоение тех видов деятельно-

сти, которые способствуют удовле-

творению личных потребностей, но 

не нацелены на реальное освоение 

профессий. 

Были среди подростков с ОВЖ 

(25 %) и набравшие 60—90 баллов. 

Уровень их психолого-педагоги-
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ческих характеристик не позволяет 

проводить реальную работу по 

профессиональному самоопределе-

нию. В работе с ними можно ис-

пользовать отдельные диагностиче-

ские материалы для выявления 

предпочтительного вида терапев-

тической деятельности — арт-тера-

пии, садотерапии и т.д. 

Результаты изучения психоло-

го-педагогических предпосылок к 

профессиональной деятельности у 

подростков с ОВЖ свидетельству-

ют о необходимости более четкой 

направленности образовательного 

процесса на профессиональное са-

моопределение данной категории 

подростков. 

Профессиональное самоопре-

деление лиц с ОВЖ традиционно 

происходит в группе сверстников с 

аналогичными нарушениями в раз-

витии, иногда — в условиях соци-

альной депривации. Включение 

детей и подростков с ОВЖ в среду 

нормально развивающихся сверст-

ников способствовало бы формиро-

ванию у них реальных представле-

ний о своих возможностях, разви-

тию профессиональных интересов 

и расширению социального опыта, 

повышению их качества жизни. 

Профессиональной направлен-

ности в условиях семейного воспи-

тания должно уделяться особое 

внимание. Формирование профес-

сиональной направленности пред-

полагает развитие соответствую-

щих интересов. Интерес способст-

вует повышению качества усвоения 

знаний и стимулирует работоспо-

собность, интерес к жизни повыша-

ет ее качество. 

Таким должен быть подход к 

построению системы формирования 

основ профессионального самооп-

ределения, направленной на повы-

шение качества жизни семей, 

имеющих лиц с ОВЖ. Формирова-

ние и развитие жизненных навыков 

в большой степени зависит от сте-

пени семейного благополучия, ак-

тивного участия молодых родителей 

в социализации ребенка и ком-

плексной профилактической работе. 

Работа специалистов (педаго-

гов, психологов и т. д.) позволит 

наполнить новым смыслом жизнь 

молодых родителей, воспитываю-

щих детей с ограниченными воз-

можностями жизнедеятельности, 

сформировать или поднять на более 

высокий уровень их качество жиз-

ни, решить личностные проблемы, 

интегрировать в социум. 
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НАДОМНОЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

VISITING CHILDREN AT HOME: 

HISTORY AND MODERN AP-

PROACHES 

 

Аннотация. В статье раскрывает-

ся понятие «надомное визитирование», 

которое является важной составляющей 

психолого-педагогической помощи де-

тям с ограниченными возможностями 

здоровья и их семьям. Выделены ос-

новные категории семей, которым не-

обходимо предоставление этой помо-

щи. Описываются достоинства предла-

гаемого метода, который позволяет 

проводить занятия с ребенком в наибо-

лее комфортной обстановке и активно 

вовлекать семью в коррекционно-

педагогический процесс. Рассматрива-

ется история становления надомного 

визитирования в системе ранней помо-

щи в странах Европы и США. Перечис-

ляются основные законодательные ак-

ты, повлиявшие на формирование сис-

темы ранней помощи и надомного ви-

зитирования в различных странах мира. 

Показано место педагогического со-

провождения среди форм визитирова-

ния разными специалистами. Просле-

живается изменение отношения госу-

дарства и специалистов к детям с огра-

ниченными возможностями здоровья и 

их родителям во второй половине 

XX в., а также политические и эконо-

мические условия, повлиявшие на этот 

процесс. Анализируются подходы к 

сопровождению семьи в сферах специ-

ального образования, здравоохранения 

и социальной защиты населения. Опи-

сываются наиболее известные в мире 

программы надомного визитирования, 

а также отечественный опыт работы с 

детьми раннего возраста с ограничен-

Abstract: The article deals with the 

concept of home visiting, which is an im-

portant component of psychological and 

pedagogical support for children with spe-

cial educational needs and their families. 

The article singles out the main categories 

of families which need this assistance. The 

author describes the advantages of the 

proposed method, which allows the teach-

er to conduct classes with the child in the 

most favorable environment and actively 

involve families in the remedial-

pedagogical process. The article refers to 

the history of formation of home-based 

services in the system of early pedagogical 

support in Europe and the USA. It enu-

merates the main legislative acts that in-

fluenced the formation of the early support 

system and home-based services in vari-

ous countries around the world. The role 

of pedagogical support at home is com-

pared with visits of other specialists. The 

article describes changes in the attitude of 

the state and the specialists to children 

with special educational needs and to their 

parents in the second half of the 20
th

 cen-

tury, as well as political and economic 

conditions that influenced this process. 

The author analyzes approaches to family 

support in the areas of special education, 

health and social protection of the popula-

tion. The most famous home-based pro-

grams are described, as well as the Rus-

sian experience of work with junior chil-

dren with special educational needs and 

their parents. The main agencies providing 

home-based family support services are 

also enumerated. 
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ными возможностями здоровья и их 

родителями. Указываются основные 

ведомства, предоставляющие услуги 

сопровождения семьи в виде надомного 

визитирования в России. 

 

Ключевые слова: надомное визи-

тирование; ранняя помощь; программы 

надомного визитирования. 

Keywords: visiting children at 

home, early support, home-visiting pro-

grams. 
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В настоящее время надомное 

визитирование является наиболее 

распространенным методом оказа-

ния помощи различными специали-

стами детям раннего возраста в 

странах Европы и США. Посеще-

ние на дому семей с маленькими 

детьми исторически осуществля-

лось разными специалистами: ра-

ботниками образования, здраво-

охранения и социальной сферы, как 

имеющими специальное образова-

ние, так и без него [8; 11; 16; 17]. 

Надомное визитирование пре-

доставляется различным категори-

ям граждан: 

– семьям с грудными детьми 

(например, посещение родителей 

новорожденных младенцев на дому 

медсестрой); 

– семьям с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья 

(раннее вмешательство и профи-

лактика отставания в развитии); 

– неблагополучным семьям, в ко-

торых выявлено жестокое обращение 

с детьми, употребление наркотиков 

родителями, алкоголизм и т. д. [11]. 

Надомное визитирование при-

знано наиболее комфортным и эф-

фективным методом сопровожде-

ния семьи ребенка раннего возрас-

та, поскольку главным условием 

психического развития ребенка яв-

ляется его общение с взрослым 

(Л. С. Выготский, М. И. Лисина). 

Это особенно важно в условиях 

полноценной семьи, которая пред-

ставляет собой «зону ближайшего 

развития». Родители ежедневно 

помогают ребенку реализовать его 

потенциальные возможности, а спе-

циалист по надомному визитирова-

нию помогает им в создании кор-

рекционно-развивающей среды. 

Посещая семью на дому, спе-

циалист имеет возможность лучше 

узнать и понять семью, ее традиции 

и особенности, а также наблюдать 

ребенка в привычной для него об-

становке, что позволяет быстрее 

установить доверительные отноше-

© Олешова В. В., 2016 
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ния и применить ребенку получен-

ные навыки в хорошо знакомой 

среде. Посещение специалиста по 

надомному визитированию зависит 

от режима дня ребенка и длится 

дольше по времени, чем занятия в 

центре, что дает возможность про-

вести работу не только с ребенком, 

но и с семьей. Также эти посеща-

ния важны в силу того, что многие 

родители вынуждены возить детей 

на занятия на общественном транс-

порте, из-за чего дети устают и 

больше подвержены инфекцион-

ным и вирусным заболеваниям, что 

негативно сказывается не только на 

здоровье детей, но и на результатах 

педагогической работы. 

Доказано, что благодаря рабо-

те специалиста по надомному визи-

тированию со всей семьей родители 

меньше подвержены стрессу из-за 

рождения ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в се-

мье выстраиваются более довери-

тельные отношения между ее чле-

нами, а дети, включенные в про-

грамму, показывают лучшие дос-

тижения в речевом и социальном 

развитии, в решении проблемных 

ситуаций [13; 14]. 

Анализируя историю станов-

ления системы надомного визити-

рования в различных странах мира, 

можно увидеть, что она достаточно 

длительна: надомное визитирова-

ние служило средством оказания 

поддержки беременным женщинам, 

родителям маленьких детей, предот-

вращения жестокого обращения с 

детьми, воспринималось как процесс 

обучения родителей и предоставле-

ния услуг ранней помощи [8; 12]. 

Длительную историю посеще-

ния семей на дому в Европе и в 

США имеют религиозные органи-

зации. Считается, что надомное визи-

тирование медсестрами существует 

последние два века, однако организо-

ванные визиты к больным людям на-

блюдались уже в III—IV вв. н. э. В то 

время ранние христианские рели-

гиозные общины начали посещать 

больных на дому, что являлось ча-

стью их благотворительной и мис-

сионерской деятельности [17]. 

Уход на дому за нищими был 

распространен в Англии во времена 

королевы Елизаветы (XVII в.). 

Практика ухода на дому была при-

нята в колониальной Америке как 

основной метод общественного 

призрения бедных детей и их се-

мей. К XIX в. для детей из бедных 

слоев населения начали создаваться 

приюты, что повлекло за собой 

уменьшение объема помощи, ока-

зываемой на дому [17]. 

В это время начал заклады-

ваться фундамент для обеспечения 

ухода на дому профильными спе-

циалистами. Большой вклад в под-

готовку сестер милосердия, спе-

циалистов по надомному визитиро-

ванию внесла Ф. Найтингейл [17]. 

На рубеже XIX и XX вв., когда 

продолжающаяся урбанизация при-

вела к увеличению притока имми-

грантов в города, возросла числен-

ность горожан с крайне низким 

уровнем жизни, что мотивировало 

в городах организацию благотвори-

тельной деятельности и повлияло 

на развитие посещения на дому 

медсестрой, учителем, социальным 

работником [17]. В 1909 г. прези-
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дент Т. Рузвельт провел первую 

конференцию в Белом доме по во-

просам детства. Выступая за жизнь 

детей в семье, Рузвельт заметил, 

что жизнь дома — это самый высо-

кий и лучший дар цивилизации. 

Эта конференция легла в основу 

создания Американского детского 

бюро и организации Лиги детского 

благополучия Америки, что позво-

лило использовать общественные 

средства на помощь детям, в том 

числе для поддержки и развития 

надомного визитирования. Финан-

совая помощь для ухода за детьми 

на дому была закреплена федераль-

ным Актом о социальной безопас-

ности 1935 г. [17]. 

В конце 50-х — начале 60-х гг. 

XX в. в странах Европы и США 

доминировали клинический и про-

фессиональный подходы в областях 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты населения. По-

мощь детям оказывалась в основ-

ном в стенах лечебных учреждений 

без участия родителей. Семье часто 

предоставлялся неполный объем 

информации о ходе лечения и ди-

агностики ребенка, давались только 

советы общего характера по уходу 

за ребенком. Членов семьи рас-

сматривали как «второго пациента» 

из-за распространенного в эти годы 

негативного представления о детях 

с ограниченными возможностями 

здоровья и их семьях [5]. 

Становление системы ранней 

помощи произошло благодаря дея-

тельности неправительственных со-

обществ родителей, которые высту-

пали за права своих детей, создава-

ли добровольные группы, способст-

вующие улучшению состояния ме-

дицинского и социального обслу-

живания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В это 

время в некоторых странах (Шве-

ция, Великобритания и др.) возни-

кают крупные неправительственные 

организации, занимающиеся рабо-

той с детьми-инвалидами [1; 6]. 

Свою роль в осознании важно-

сти системы ранней помощи в 

США сыграли программы по про-

паганде грудного вскармливания, 

улучшению питания беременных 

женщин, грудных детей и детей 

раннего возраста из групп социаль-

ного риска и бедных слоев населе-

ния [1; 2; 5; 6]. На рубеже 50-х — 

60-х гг. ХХ в. в США значительное 

внимание стало уделяться под-

держке малообеспеченных детей и 

их семей, а также семей детей-

инвалидов. В 1964 г. была разрабо-

тана федеральная программа «Head 

Start» («Высокий старт») с вариан-

том для маленьких детей «Early 

Head Start», которая была нацелена 

на поддержку семей с низким до-

ходом. Надомное визитирование 

велось от беременности матери до 

достижения ребенком трехлетнего 

возраста. В 1968 г. Конгресс США 

приступил к реализации демонст-

рационных версий проектов по раз-

работке программ обучения детей с 

особенностями развития с рожде-

ния до третьего класса школы. Реа-

лизация этих проектов осуществля-

лась некоммерческими и государ-

ственными организациями. Посте-

пенно практически каждый штат 

начал разрабатывать свои програм-

мы надомного визитирования. 
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В эти годы реализовывались сле-

дующие экспериментальные проек-

ты: «Project CARE», «Nurse Family 

Partnership», «Healthy Families 

America», «Parents as Teachers», 

«Darcee Infant Programs» и др. [2; 

11; 15; 17]. 

Отдельные программы надом-

ного визитирования использовали 

для работы с семьями неквалифи-

цированных работников. Напри-

мер, экспериментальная программа 

«Глухой наставник» («The Deaf 

Mentor Experimental Project») пред-

лагала для работы с семьями детей 

с нарушенным слухом специально 

подготовленных глухих взрослых в 

качестве специалистов по надом-

ному визитированию [2]. 

В 60—70-х гг. программы ран-

ней помощи в мире получают все 

большее развитие. В 1969 г. в госу-

дарственном госпитале Сонома 

(США) Л. Рходес с группой коллег 

разрабатывает программу раннего 

обучения детей с синдромом Дауна. 

В Европе активно разрабаты-

ваются и апробируются подобные 

программы в университетских цен-

трах Швейцарии, Германии (на-

пример, в «Детском центре» г. 

Мюнхена под руководством 

Т. Хелльбрюгге, 1975). Активно 

реализуются программы ранней 

помощи младенцам с нарушенным 

слухом и детям раннего возраста в 

Японии в Университете образова-

ния г. Токио и в Национальном ин-

ституте специального образования 

г. Йокусука [6]. Создаются руково-

дства для специалистов и родите-

лей, в которых описываются этапы 

развития ребенка, умения и навыки, 

характерные для того или иного 

возраста, а также цели, задачи и 

приемы работы специалиста в сис-

теме ранней помощи. Наиболее из-

вестными являются «Руководство 

Портейдж» и «Каролинский учеб-

ный план для детей от рождения до 

пяти лет» [2; 17]. 

В последнюю треть ХХ в. в ус-

ловиях экономического подъема, 

либерально-экономических реформ, 

общественного противостояния дис-

криминации людей в ряде стран ме-

няется социальная политика. Про-

возглашается равенство всех перед 

законом и в реализации своих воз-

можностей на достойную жизнь. 

Подписывается Декларация ООН 

«О правах умственно отсталых 

лиц» (1971), «О правах инвалидов» 

(1975). Европейские правительства 

подписывают Заключительный акт 

СБСЕ (1975), который закрепил 

принципы суверенного равенства 

не только государств, но и отдель-

ных людей. Меняется отношение 

специалистов к родителям, которые 

начинают восприниматься как ак-

тивные партнеры при сопровожде-

нии ребенка [1; 2; 6; 17]. 

Правительства большинства 

развитых государств начинают ме-

нять социально-образовательную 

политику, признавая необходи-

мость ранней комплексной помощи 

детям с ограниченными возможно-

стями здоровья. Например, в ФРГ в 

1974 г. было принято решение о раз-

витии системы ранней помощи де-

тям с отклонениями в развитии [2; 6]. 

Развивается новая модель ранней 

помощи, ориентированная на не-

большие региональные центры ком-
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плексной медико-психолого-педаго-

гической помощи с мультидисцип-

линарной командой специалистов. 

Службы ранней помощи стали 

располагаться на доступном от мес-

та жительства ребенка и его семьи 

расстоянии, возникают мобильные 

службы ранней помощи [6]. 

Согласно Закону об образова-

нии лиц с инвалидностью в США 

(IDEA), программу ранней помощи 

необходимо осуществлять в естест-

венных условиях, которые вклю-

чают в себя «домашнюю обстанов-

ку и общественные места, которые 

также посещают типично разви-

вающиеся дети». Исключением яв-

ляются случаи, когда команда спе-

циалистов приходит к выводу, что в 

такой обстановке ребенок не смо-

жет достичь поставленных целей 

[9; 17]. По данным лонгитюдного 

исследования государственной сис-

темы ранней помощи США NEILS, 

76 % детей в США получают по-

мощь на дому [2, с. 55]. 

Таким образом, к концу XX в. 

в странах Европы и США между-

народное сообщество официально 

признает значимость ранней ком-

плексной помощи, распространяет-

ся семейно-центрованный подход к 

семье ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

практика сопровождения семьи с 

ребенком раннего возраста в до-

машних условиях. 

В России идея необходимости 

раннего начала обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья появилась еще в начале 

XX в. В этом аспекте значима дея-

тельность Н. А. Рау, которая дока-

зала важность ранней педагогиче-

ской помощи глухим детям и вела 

активную работу по консультиро-

ванию родителей глухих детей [4]. 

К началу 90-х гг. отечествен-

ная наука располагала комплексом 

исследований в области нейропси-

хофизиологии слуха и зрения детей 

младенческого и раннего возраста 

(Л. П. Григорьева, Н. Н. Зислина, 

Л. А. Новикова, Л. И. Фильчикова), 

оказания комплексной помощи от-

дельным категориям детей раннего 

возраста с ограниченными возмож-

ностями здоровья (Ю. А. Разенкова, 

Т. В. Пелымская, Л. И. Солнцева, 

Н. Д. Шматко). Институтом коррек-

ционной педагогики РАО была 

предложена концепция ранней по-

мощи, которая основывалась на ме-

ждународном опыте (Ю. А. Разен-

кова, Е. А. Стребелева, Н. Д. Шмат-

ко). В 1992 г. была создана лабора-

тория содержания и методов ран-

ней помощи детям с отклонениями 

в развитии ИКП РАО, которую воз-

главила Ю. А. Разенкова. В на-

стоящее время лаборатория зани-

мается вопросами раннего выявле-

ния и коррекции отклонений в раз-

витии детей младенческого и ран-

него возраста с ограниченными 

возможностями здоровья [4]. 

В 1992 г. в целях реализации 

программы «Абилитация младен-

цев» (руководители — Л. А. Чисто-

вич, Е. В. Кожевникова) создается 

негосударственная организация 

«Санкт-Петербургский институт 

раннего вмешательства». В на-

стоящее время развиваются службы 

ранней помощи в регионах. Со-

гласно данным Ю. А. Разенковой, 
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более чем в 68 регионах страны 

действуют различные модели 

служб ранней помощи, реализуют-

ся региональные программы. 

В 2012 г. в законе «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

впервые на законодательном уровне 

введен термин «ранняя коррекцион-

ная помощь», в феврале 2016 г. ут-

верждена «Концепция развития 

ранней помощи в Российской Фе-

дерации на период до 2020 года». 

Одним из принципов данной Кон-

цепции является приоритет оказа-

ния услуг ранней помощи в естест-

венных для ребенка ситуациях — 

по месту его проживания. 

Таким образом, проведенный 

теоретический анализ состояния 

ранней помощи в различных стра-

нах мира и в России показывает, 

что в настоящее время в нашей 

стране разрабатывается единый 

подход к формированию системы 

ранней помощи и сопровождению 

детей и их семей, определяются ме-

ханизмы межведомственного взаи-

модействия на федеральном и ре-

гиональном уровнях. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ  

РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

SATISFYING INDIVIDUAL NEEDS 

OF A PRESCHOOLER 

WITH SPECIAL  

EDUCATIONAL NEEDS 

Аннотация. Статья посвящена 

проблеме семейного воспитания детей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья. Рассматриваются результаты 

исследования, направленного на изуче-

ние удовлетворения в семье личност-

ных потребностей ребенка-дошколь-

ника. Изучалось удовлетворение био-

логических, социальных и личностных 

потребностей. Проведенное тестирова-

ние и интервьюирование родителей 

позволило глубже изучить уровень се-

мейного воспитания детей дошкольно-

го возраста с ограниченными возмож-

ностями здоровья и создать предпо-

сылки для индивидуальной психолого-

педагогической работы с семьей. 

Результаты исследования позволили 

выделить две неравные группы родителей 

на основании отклонений в удовлетворе-

нии потребностей детей: потворствования 

и игнорирования. Результаты интервьюи-

рования позволили определить причины 

неадекватного удовлетворения потребно-

стей ребенка и выделить две подгруппы 

родителей в каждой из групп. 

При «потворствующем» воспита-

нии выделились следующие подгруппы 

родителей: «балующие» ребенка и ро-

дители, «делающие все, что ребенок 

просит», но остающиеся равнодушны-

ми к его развитию в силу уверенности в 

бесполезности мер. 

В группе родителей, игнорирую-

щих потребности ребенка, выделены 

следующие подгруппы: родители 

Abstract. The article deals with the 

problem of family education of children 

with special educational needs. It dwells 

on the results of a study aimed at investi-

gation of satisfaction of personal needs of 

a preschool child in the family. The study 

covers biological, social and personal 

needs. The author carries out testing and 

interviewing parents which allows him to 

study the level of family education of pre-

school children with special educational 

needs more thoroughly and to create the 

preconditions for individual psychological 

work with the family. 

The study results made it possible to 

single out two unequal groups of parents 

on the basis of deviations in satisfying the 

needs of the children: indulgence and ig-

noring. It became also possible to define 

the reasons of inadequate satisfaction of 

the child’s needs and to single out two 

subgroups of parents within each group. 

Parents within “indulging” education 

fall into the following subgroups: “those 

doing everything the child asks for”, but 

neglecting his development due to assur-

ance of futility of any measure. 

The group of parents ignoring the 

child’s needs is divided into the following 

subgroups: parents with an “unstable” 

style of education and parents with the 

“stable” style, but inadequate emotional 

relationship with the child. 



 

Специальное образование. 2016. № 2 115 

с «неустойчивым» стилем воспитания и 

родители с «устойчивым» стилем, но с 

недостаточной эмоциональной близо-

стью с ребенком. 

Ключевые слова: дети с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

семейное воспитание; степень удовле-

творения потребностей ребенка; по-

творствование; игнорирование. 

Key words: children with special 

educational needs; family education; level 

of satisfaction of the child’s needs; indul-

gence; ignoring. 
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С появлением в семье ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) возникает ком-

плекс проблем, связанных не толь-

ко с воспитанием нового члена се-

мьи, но и с жизнью семьи в целом. 

Психологические, социальные и 

материальные проблемы посте-

пенно накапливаются и могут при-

вести к дестабилизации семейных 

отношений или к распаду семьи. 

Проблемы воспитания в семье ре-

бенка с ОВЗ отражены в исследо-

ваниях И. Ю. Левченко, А. Р. Ма-

лер, Е. М. Мастюковой, А. Г. Мос-

ковкиной, В. В. Ткачевой, Е. Д. Ху-

денко, Л. М. Шипицыной. 

Авторы отмечают, что свое-

временная психолого-педагогиче-

ская поддержка родителей детей с 

ОВЗ способствует снижению на-

пряженности в семье и полной реа-

лизации ее потенциала. Сегодня не 

вызывает сомнения тот факт, что 

семья ребенка с ОВЗ способна соз-

дать условия для его максимального 

развития. В современном обществе 

нет структуры, которая смогла бы 

заменить семью по уровню психоло-

го-педагогического воздействия на 

ребенка и успешности его социали-

зации в общество, а это значит, что 

потенциал семейного воспитания 

восполнить невозможно 13. 

Важным препятствием к реа-

лизации возможностей семейного 

воспитания является психолого-

педагогическая неграмотность ро-

дителей 2; 5. Столкнувшись с не-

обходимостью воспитания особого 

ребенка, они вскоре убеждаются в 

том, что их опыта и знаний о вос-

питании недостаточно, те методы и 

приемы, которые позволили им 

воспитать других детей, не дают 

желаемого результата. 

© Сабуров В. В., 2016 
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Психологическая проблема 

осознания родителями появления в 

семье ребенка с ОВЗ является акту-

альной в психологии 2; 3. В пси-

хологических исследованиях выде-

лены этапы восприятия проблемы 

родителями, даны их психологиче-

ские характеристики, оценен вос-

питательный потенциал семьи на 

каждом этапе. Таким образом, обо-

значены общие проблемы и на-

правления совершенствования се-

мейного воспитания детей с ОВЗ.  

Показана специфика семейного 

воспитания, которая заключается в 

том, что кроме общих проблем вос-

питания ребенка с ОВЗ в каждой се-

мье возникают особые условия и об-

стоятельства, не позволяющие пол-

ностью переносить опыт других се-

мей. Изучение особенностей каждой 

семьи является главным условием 

организации полноценного семейно-

го воспитания ребенка с ОВЗ. Одним 

из важных условий семейного вос-

питания является удовлетворение 

потребностей ребенка с ОВЗ родите-

лями и всеми членами семьи. 

Одна из важных функций се-

мьи — это удовлетворение общест-

венных, групповых и индивидуаль-

ных потребностей ребенка. Удовле-

творение индивидуальных потребно-

стей в отношении ребенка с пробле-

мами в развитии является первоос-

новой коррекционно-воспитатель-

ного процесса. Успех реализации 

семейной функции воспитания зави-

сит от воспитательного потенциала, а 

он зависит от бытовых условий, 

структуры семьи, характера отноше-

ний и осознания членами семьи осо-

бых потребностей ребенка с ОВЗ. 

Мы основывались на том, что 

необходимые для жизнедеятельности 

потребности ребенка традиционно 

делятся исследователями на биоло-

гические, социальные и личностные. 

В дошкольных и школьных 

образовательных организациях для 

детей с ОВЗ г. Екатеринбурга нами 

было проведено исследование, на-

правленное на изучение особенно-

стей семейного воспитания детей 

данной категории. Для анализа об-

щей картины особенностей воспи-

тания детей с ОВЗ в семье был ис-

пользован опросник АСВ для роди-

телей 15. В организации и прове-

дении исследования приняли уча-

стие педагоги-дефектологи образо-

вательных организаций, студенты 

Института специального образова-

ния Уральского государственного 

педагогического университета. 

Проведенное исследование по-

зволяет проанализировать удовле-

творение материально-бытовых и 

духовных потребностей ребенка с 

ОВЗ (социальные и личностные 

потребности). 

Всего в обследовании приняли 

участие более 130 родителей детей 

с ОВЗ дошкольного и школьного 

возраста. Анализ полученных тес-

тов позволил выбрать 100 ответов 

родителей, заполненных аккуратно, 

в соответствии с инструкцией. 

В рамках данной статьи пред-

ставлен анализ ответов родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ в воз-

расте от трех до шести лет. Все де-

ти посещали детский сад компен-

сирующего вида. 

Для анализа выбраны бланки 

ответов, заполненные родителями, 
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чьи дети посещают дошкольные 

образовательные учреждения ком-

пенсирующего вида: детский сад 

для детей с нарушением зрения (36 

участников исследования) и дет-

ский сад для детей с задержкой 

психического развития (18 участ-

ников исследования). Всего в ис-

следовании приняли участие 54 ро-

дителя детей дошкольного возрас-

та. Бланки для ответов заполнили 

51 мама, 2 папы и одна мама-

опекун. По половому признаку де-

ти поделились поровну — 27 маль-

чиков и 27 девочек. 

Необходимо отметить, что от-

веты родителей не выявили сочета-

ния различных типов отклонений в 

воспитании, т. е. в изученных семь-

ях детей с ОВЗ нет негармоничных 

(патологизирующих) типов воспи-

тания. Тем не менее полученные 

данные позволяют выявить некото-

рые особенности семейного воспи-

тания. В данном исследовании за 

основу взяты показатели степени 

удовлетворения потребностей ре-

бенка: потворствование (шкала У+) 

и игнорирование потребностей ре-

бенка (шкала У–). 

Родителей, стремящихся к 

максимальному и некритичному 

удовлетворению любых потребно-

стей ребенка, было выявлено пять 

(9,2 %), и 9 родителей (16,7 %) 

очень близки к этому показателю: 

от диагностического значения «по-

творствование» их отделяет 1 балл. 

Анализ полученных результатов 

выявил одного родителя (1,9 %), 

который игнорирует потребности 

ребен,ка и пять родителей (9,2 %), 

которые близки к этому показате-

лю. Таким образом, у двадцати ро-

дителей (37,0 %) степень удовле-

творения потребностей ребенка с 

ОВЗ не соответствует его реальным 

потребностям. 

Для уточнения полученных 

данных был применен метод интер-

вьюирования родителей. Его резуль-

таты позволили сделать выводы о 

том, что максимальное, некритичное 

удовлетворение всех потребностей 

ребенка связано с установкой роди-

телей на проблемы воспитания 15. 

Условно можно разделить родителей 

на две подгруппы. 

В первой подгруппе, основными 

мотивами «потворствующего» удов-

летворения потребностей ребенка 

являются чувство жалости к ребенку, 

чувство своей вины за отклонение в 

его развитии, желание видеть его 

счастливым. Главную психологиче-

скую установку родителей характе-

ризует высказывание одной из мам: 

«…мой ребенок болен, он несчастен, 

я для него должна сделать все, чтобы 

он был счастлив». Эта установка 

мешает видеть ребенка индивиду-

альностью, видеть особенности раз-

вития его когнитивной, эмоциональ-

ной и мотивационной сфер. 

Во время интервьюирования 

удалось выяснить, что родители 

понимали свою неправоту и оши-

бочность действий, но убеждали 

себя в том, что их «потворствую-

щее» удовлетворение потребностей 

ребенка из жалости к нему оправ-

данно. Они должны сделать для 

ребенка все, что он пожелает, и он 

будет более счастливым. 

Родители не могут решить для 

себя противоречие, заключающееся 
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в том, что маленький ребенок имеет 

серьезные проблемы, а для его вос-

питания, кроме всего прочего, не-

обходимы систематические разви-

вающие занятия, приучающие ре-

бенка трудиться, и даже ограниче-

ния и запреты. Родители часто пси-

хологически не готовы сказать 

«нет» или что-либо потребовать от 

ребенка. Доказательством являются 

результаты определения количества 

и качества требований к ребенку в 

семье. Диагностическое значение 

«недостаточность требований-запре-

тов» (шкала С–) был выявлен у 7 ро-

дителей (12,9 %). Они говорят о том, 

что ребенок больной, а они своими 

требованиями делают ему еще ху-

же. В результате мама знает, что 

необходимо ограничивать и регу-

лировать желания ребенка, но не в 

силах заставить себя делать это. 

Доминантой воспитательной пози-

ции родителей является чувство жа-

лости к ребенку; они осознают, что 

оно не способствует его развитию, 

но успокаивают себя тем, что он еще 

маленький, а в школе они обязатель-

но наверстают упущенное, но сейчас 

пусть он будет счастлив. 

Интервьюирование позволило 

выделить вторую подгруппу роди-

телей с «потворствующим» удовле-

творением потребностей ребенка, у 

которых доминантой отношений к 

ребенку является самоустранение 

от воспитания: «…возьми все, 

только не мешай». Оправданием 

такой позиции является высокая 

загруженность на работе. Родители 

говорят о том, что вынуждены при-

ходить домой только ночевать, у 

них нет времени отдохнуть и т. п. 

Переубедить их очень сложно, они 

не желают менять свои взгляды. 

Особенностью представления роди-

телей о ребенке является то, что они 

не видят и не понимают индивиду-

альность своего ребенка, не знают 

его особенности развития. У них, как 

и у родителей первой подгруппы, нет 

понимания важности дошкольного 

периода обучения, они уверены, что 

настоящая коррекционная работа 

начнется в школе и до этого периода 

нечего беспокоиться. 

Есть крайнее проявление «по-

творствующего» удовлетворения по-

требностей ребенка, в основе которо-

го находится апатия. Психологиче-

ская установка у таких родителей: 

«все бесполезно». Подобное отноше-

ние отмечено у родителей, воспиты-

вающих детей с нарушением интел-

лектуального развития. Отношение в 

обществе к данной категории детей 

более негативно, чем к большинству 

других, и родители очень болезненно 

воспринимают этот диагноз. 

Эта внутренняя пассивная по-

зиция не способствует преодоле-

нию хронического стресса родите-

лей и полноценному семейному 

воспитанию ребенка с ОВЗ, психо-

лого-педагогической коррекции его 

недостатков и подготовке к школь-

ному обучению 5. 

Беседы с родителями, игнори-

рующими потребности ребенка, 

свидетельствуют о том, что стра-

дают прежде всего духовные по-

требности детей. Случаев матери-

ального игнорирования потребно-

стей ребенка не выявлено, но все 

родители этой группы продемонст-

рировали эмоциональную «ску-
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пость»в общении с ребенком и низ-

кий уровень готовности к взаимо-

действию с ним. Такие родители с 

трудом отвечали на элементарные 

вопросы: как часто вы вместе иг-

раете, что любит ребенок, с кем 

дружит в детском саду, что любит 

кушать и т. п. 

Интервьюирование родителей, 

игнорирующих потребности ребен-

ка, проходило очень сложно, так 

как они с трудом шли на контакт. 

Для более детального изучения бы-

ли проанализированы шкалы оп-

росника, показавшие диагностиче-

ское значение: чрезмерность требо-

ваний-запретов (З+), недостаточ-

ность требований-запретов (З–); 

чрезмерность санкций (С+), мини-

мальность санкций (С–); неустой-

чивость стиля воспитания (Н). 

Полученные результаты позволи-

ли выделить две равные подгруппы. 

Первая подгруппа — родители 

трех детей (двух девочек и одного 

мальчика), показавшие одновре-

менно недостаточность требова-

ний-запретов и их чрезмерность. 

По шкале строгости санкций была 

выявлена их минимальность и, как 

результат, показатель неустойчиво-

сти стиля воспитания (Н). 

У второй подгруппы родителей 

(три мальчика) показатели свиде-

тельствуют об «устойчивом» стиле 

воспитания, т. е. адекватности тре-

бований-запретов и санкций. Необ-

ходимо сделать вывод о том, что 

родители игнорируют потребности 

детей в эмоциональной близости, 

общении, взаимодействии, но при 

этом их воспитательное воздейст-

вие отличается адекватностью тре-

бований-запретов и адекватностью 

санкций. 

Интервьюирование родителей 

позволило уточнить особенности 

семейного воспитания. Параметры 

контроля детского поведения свиде-

тельствуют о его ситуативности. 

В беседе родители не могли сформу-

лировать цели воспитания ребенка, 

не знали его педагогические и пси-

хологические особенности, были 

убеждены в том, что вся коррекци-

онная работа осуществляется в дет-

ском саду и этого вполне достаточно. 

Сравнивая беседы родителей 

первой и второй подгрупп, необхо-

димо отметить, что большинство 

родителей демонстрировало приня-

тие ребенка и любовь к нему, но от-

веты родителей первой подгруппы 

свидетельствовали об их неуверен-

ности в своих силах и возможностях 

семейного воспитания. Они стара-

лись выполнять индивидуальные 

домашние задания педагогов, на-

правленные на развитие ребенка, но 

не считали это важной составляю-

щей коррекционно-развивающей 

работы — если ребенку было трудно, 

они с легкостью выполняли работу 

за него. Важным показателем их от-

ношения к проблеме воспитания ре-

бенка с ОВЗ является то, что родите-

ли не могли ответить на вопросы, что 

они читали или с кем консультиро-

вались по проблемам его воспитания. 

Родители второй подгруппы на 

все вопросы отвечали достаточно 

уверенно, имели представление о 

том, что необходимо ребенку, какое 

участие в коррекционно-воспита-

тельном процессе должны принять 

они. Их отличительной чертой явля-
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ется строгое выполнение задания 

педагогов, но результаты тестирова-

ния и интервьюирования позволяют 

предположить наличие у ребенка 

определенной материнской деприва-

ции (тест заполняли мамы) 6. 

Анализируя отношение роди-

телей к детям, необходимо конста-

тировать, что у двадцати родителей 

(37,0 %) степень удовлетворения 

потребностей ребенка с ОВЗ не 

способствует его максимальному 

развитию. Эти родители не пони-

мают особенностей развития ре-

бенка, не знают его возможностей, 

не видят свое место в процессе 

коррекционно-воспитательной ра-

боты. Их воспитательное воздейст-

вие отличается «трафаретностью», 

попытками воспитывать ребенка с 

ОВЗ так же, как и здоровых детей. 

Они воспроизводят опыт воспита-

ния своих родителей или собствен-

ный опыт воспитания старших де-

тей без ОВЗ. 

На основании результатов ин-

тервьюирования родителей детей с 

ОВЗ необходимо сделать вывод о 

том, что родители находятся в со-

стоянии хронического стресса, за-

нимают пассивную позицию, их 

внешняя стратегия еще не сформи-

ровалась 5. 

Можно сделать вывод, что вы-

деленные группы родителей по ти-

пам воспитания детей с ОВЗ до-

школьного возраста в семье не вы-

полняют следующие функции се-

мейного воспитания: коррекционно-

развивающую, компенсирующую, 

реабилитационную. Полагаем, что 

проведенные исследования степени 

удовлетворения потребностей ре-

бенка в семье и выделение типов 

семейного воспитания позволят 

увидеть проблемы родителей и раз-

работать индивидуальные планы 

поддержки семьи в воспитании ре-

бенка с ОВЗ. 
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PRINCIPLES OF DESIGNING 

AND REALIZATION OF ADAPTED 

EDUCATION PROGRAMS 

OF PROFESSIONAL EDUCATION 

AND ANALYSIS OF THEIR 

IMPLEMENTATION IN COLLEGES 

AND UNIVERSITIES OF RUSSIA 

Аннотация. В статье приводится 

научно-методическое и нормативно-

правовое обоснование принципов раз-

работки адаптированных образователь-

ных программ профессионального об-

разования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Раскрывается специфика формирования 

структуры этих программ, их содержа-

ния и реализации. Анализируются ор-

ганизационные, педагогические, мате-

риально-технические и информацион-

но-технологические условия внедрения 

адаптированных программ в систему 

инклюзивного профессионального об-

разования. 

Показано значение включения в 

учебные планы вузов и колледжей 

адаптационных модулей (дисциплин), 

которые предназначены для устранения 

или минимизации влияния ограничений 

здоровья обучающихся с ОВЗ и обу-

чающихся-инвалидов на формирование 

общекультурных (общих) профессио-

нальных компетенций с целью дости-

жения запланированных результатов 

освоения образовательной программы. 

Подчеркивается значимость включения 

в адаптированную программу модуля 

(дисциплины) по развитию коммуника-

Abstract. The article provides scien-

tific, methods and normative-legal founda-

tion of the principles of working out 

adapted education programs of profes-

sional education for persons with special 

educational needs. It outlines the specifici-

ty of formation of the structure of such 

programs, their content and realization. 

The authors analyze organizational, peda-

gogical, information-technological condi-

tions and equipment necessary for the im-

plementation of adapted programs in the 

system of inclusive professional educa-

tion. 

The article demonstrates the im-

portance of inclusion in the curricula of 

colleges and universities of adaptive mod-

ules (disciplines) which are aimed at re-

moval or minimization of influence of 

health disabilities of people with special 

educational needs upon the formation of 

general cultural (general) professional 

competences with the purpose of achiev-

ing the pre-planned results of acquisition 

of the education program. The article also 

specifies the importance of inclusion in 

the adapted program of a module (disci-

pline) for development of communicative 

competences of students, including the use 

of special information-technological and 
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тивных компетенций студентов, в том 

числе с применением специальных ин-

формационно-технических и аппарат-

но-программных средств в учебном 

процессе в целях компенсации наруше-

ний развития. 

Приводятся результаты монито-

ринга 2015 г. по внедрению адаптиро-

ванных образовательных программ 

профессионального образования в ву-

зах и колледжах России. 

hardware-software means in the education 

process in order to compensate for devel-

opmental disorders. 

The article provides the results of the 

2015 monitoring the implementation of 

adapted education programs of profes-

sional education in colleges and universi-

ties of Russia. 

Ключевые слова: профессиональ-

ное образование, инклюзия; адаптиро-

ванная образовательная программа; лица 

с ограниченными возможностями здоро-

вья; инвалиды; компетенции. 

Key words: professional education, 

inclusion, adapted education program, 

persons with special educational needs, 

disabled persons, competences. 
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В соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» профессио-

нальное образование лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(далее с ОВЗ) и инвалидов осуще-

ствляется на основе образователь-

ных программ, адаптированных для 

их обучения с учетом особенностей 

психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию [18]. Адап-

тированная образовательная про-

грамма профессионального образо-

вания — комплекс учебно-методи-

ческой документации, регламенти-

рующий содержание, организацию 

и оценку качества подготовки обу-

© Мартынова Е. А., Романенкова Д. Ф., 2016 

mailto:droman@csu.ru


 

Специальное образование. 2016. № 2 124 

чающихся и выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью по направлению 

подготовки (профессии, специально-

сти), включая учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие 

программы модулей (дисциплин). 

Адаптированная образователь-

ная программа профессионального 

образования определяет объем и 

содержание образования по соот-

ветствующему направлению подго-

товки (профессии, специальности), 

планируемые результаты освоения 

образовательной программы, спе-

циальные условия образовательной 

деятельности, создаваемые в обра-

зовательной организации высшего 

образования или профессиональной 

образовательной организации для 

обучающихся с ОВЗ и с инвалид-

ностью [15]. 

Адаптация образовательных 

программ — одно из важнейших ус-

ловий, позволяющих реализовать 

инклюзивное профессиональное об-

разование лиц с ОВЗ и инвалидов, 

наряду с доступностью зданий обра-

зовательных организаций, безопас-

ного в них нахождения [1; 10]. 

Разработка и реализация адап-

тированных образовательных про-

грамм профессионального образо-

вания ориентированы: 

– на создание в образовательной 

организации специальных условий, 

необходимых для получения про-

фессионального образования лица-

ми с ОВЗ и инвалидами, их адапта-

ции и социализации; 

– возможность построения ин-

дивидуальной образовательной тра-

ектории обучающихся с ОВЗ и ин-

валидов; 

– формирование у них компе-

тенций, установленных соответст-

вующими федеральными государ-

ственными образовательными стан-

дартами по конкретному направле-

нию подготовки (специальности, 

профессии) [2; 3]. 

При разработке адаптированных 

образовательных программ профес-

сионального образования необ-

ходимо, исходя из утвержденной 

нормативной базы и федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, опираться на три клю-

чевых принципа выстраивания 

структуры программы и разработки 

содержания. В целом эти принципы 

разработки и реализации адаптиро-

ванных образовательных программ 

профессионального образования 

применимы как в отношении выс-

шего образования, так и в отноше-

нии среднего профессионального 

образования [16; 17]. 

Первый принцип заключается 

в следующем: в части характери-

стики профессиональной деятель-

ности, обозначенной в адаптиро-

ванной программе, за основу сле-

дует брать принцип равных воз-

можностей в профессиональной 

деятельности [11]. То есть по окон-

чании обучения выпускники с ОВЗ 

и инвалиды должны освоить те же 

области и объекты профессиональ-

ной деятельности, что и остальные 

выпускники, и быть готовыми к 

выполнению всех обозначенных в 

федеральных государственных об-

разовательных стандартах видов 

деятельности [14]. Вводить какие-

либо дифференциации или ограни-

чения в отношении видов деятель-
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ности и компетенций выпускников 

с ОВЗ и инвалидов не допускается. 

В результате освоения образова-

тельной программы подготовки у 

выпускника с ОВЗ или выпускника 

с инвалидностью должны быть 

сформированы те же компетенции, 

что и у всех выпускников. Исклю-

чение каких-либо компетенций из 

общего перечня в отношении дан-

ной категории обучающихся не до-

пускается. 

Следовательно, структура адап-

тированной образовательной про-

граммы ничем не должна отличать-

ся от обычной образовательной 

программы и состоять из обозна-

ченных в федеральных государст-

венных образовательных стандар-

тах блоков (учебных циклов). Дис-

циплины, относящиеся к базовой 

части учебного плана, и практики 

являются обязательными для ос-

воения всеми обучающимися, в том 

числе инвалидами и лицами с 

ОВЗ. Не допускается изъятие ка-

ких-либо дисциплин или модулей, 

практик и процедур итоговой атте-

стации из числа базовых (обяза-

тельных) в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Учебный план для реализации 

адаптированной образовательной 

программы разрабатывается на ос-

нове общего учебного плана и пре-

дусматривает добавление в него 

специальных адаптационных дис-

циплин (адаптационных учебных 

циклов), предназначенных для уче-

та ограничений здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидов при фор-

мировании общих и профессио-

нальных компетенций. 

Однако не все компетенции, 

обозначенные образовательными 

стандартами в связи с особенно-

стями обучающихся с ОВЗ и инва-

лидов, могут быть полностью 

сформированы без создания допол-

нительных условий [6; 9]. 

Второй принцип состоит в 

том, что в отдельные разделы адап-

тированной образовательной про-

граммы необходимо внести допол-

нения, отвечающие требованиям 

инклюзивного образования лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

Во-первых, учебный план реа-

лизации адаптированной образова-

тельной программы, разрабатывае-

мый на основе общего учебного 

плана, должен предусмотреть до-

бавление в ее вариативную или в 

факультативную часть адаптацион-

ных дисциплин (адаптационных 

учебных циклов), предназначенных 

для учета ограничений здоровья 

обучающихся инвалидов и обу-

чающихся с ОВЗ. Данные дисцип-

лины (адаптационные учебные 

циклы) направлены на формирова-

ние общих и профессиональных 

компетенций, индивидуальную 

коррекцию нарушений учебных и 

коммуникативных умений обу-

чающихся данной категории и спо-

собствуют их профессиональной и 

социальной адаптации. 

Во-вторых, в адаптированной 

образовательной программе долж-

но быть предусмотрено: 

– обеспечение обучающихся ин-

валидов и лиц с ОВЗ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья; 
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– выбор мест прохождения прак-

тики с учетом требований их дос-

тупности; 

– наличие соответствующего ма-

териально-технического обеспече-

ния образовательного процесса, в 

том числе адаптивными средствами 

обучения для лиц с ОВЗ и инвали-

дов с различными сенсорными и 

двигательными ограничениями; 

– использование дистанционных 

образовательных технологий; 

– организационное и кадровое 

обеспечение инклюзивного обучения; 

– создание толерантной социо-

культурной здоровьесберегающей 

среды; 

– комплексное сопровождение 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

– предоставление индивидуаль-

ных учебных планов и индивиду-

альных графиков обучающимся с 

ОВЗ и инвалидам и др. 

Особое значение имеет вклю-

чение в учебные планы адаптаци-

онных модулей (дисциплин). 

Адаптационные модули (дис-

циплины) предназначены для уст-

ранения или минимизации влияния 

ограничений здоровья обучающих-

ся с ОВЗ и обучающихся инвалидов 

на формирование общекультурных 

(общих) и, при необходимости, 

профессиональных компетенций с 

целью достижения запланирован-

ных результатов освоения образо-

вательной программы. Это модули 

(дисциплины) социально-гумани-

тарного назначения, профессиона-

лизирующего профиля, которые 

также предназначены для коррек-

ции коммуникативных умений, в 

том числе путем освоения специ-

альной информационно-компенса-

торной техники приема-передачи 

учебной информации. 

Педагогическая направлен-

ность адаптационного модуля (дис-

циплины) — содействие полноцен-

ному формированию системы за-

планированных компетенций у лиц 

с ОВЗ и инвалидов, необходимых 

для успешного освоения програм-

мы подготовки в целом по выбран-

ному направлению (профессии, 

специальности). 

Эти дисциплины «поддержи-

вают» изучение дисциплин базовой 

(обязательной) и вариативной части 

образовательной программы, на-

правлены на социализацию, про-

фессионализацию и адаптацию 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

способствуют их адекватному про-

фессиональному самоопределению, 

возможности самостоятельного по-

строения индивидуальной образо-

вательной траектории [7; 8]. 

Коррекционная направлен-

ность адаптационного модуля (дис-

циплины) — совершенствование 

самосознания, развитие личност-

ных эмоционально-волевых, интел-

лектуальных и познавательных ка-

честв у обучающихся с ОВЗ и ин-

валидов [5]. Важная составляющая 

направленности адаптационного 

модуля (дисциплины) — это ком-

пенсация недостатков предыдущих 

уровней обучения, коррекционная 

помощь со стороны педагогов спе-

циального образования [12]. 

Крайне важно включение в 

адаптированную программу модуля 

(дисциплины) по развитию комму-
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никативных компетенций, в том 

числе по использованию специаль-

ных информационно-технических и 

аппаратно-программных средств в 

учебном процессе с тем, чтобы 

компенсировать влияние нарушен-

ных органов и систем и научить 

применять информационные тех-

нологии в учебном процессе [13]. 

Преподавание этих дисциплин 

должно обеспечить обучающимся с 

ограниченностью коммуникаций 

возможность полноценного досту-

па к учебной и научной литературе, 

информационным сетям, электрон-

ным ресурсам и возможностям по-

вседневного общения с другими 

обучающимся и преподавателями. 

Не менее важно обучить техноло-

гии деловых контактов, партнер-

ского и группового взаимодейст-

вия, формального и неформального 

общения [4]. 

Третий принцип состоит в 

поливариантности и персонифика-

ции адаптированных образователь-

ных программ, обеспечивающих ин-

дивидуальные образовательные по-

требности и соответствующих воз-

можностям обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, а также учет и компенса-

цию их психофизических особенно-

стей и ограничений здоровья. 

Разработка и порядок реали-

зации адаптированных программ, 

отвечающих этим принципам, тре-

бует также особого подхода, учи-

тывающего имеющийся практиче-

ский опыт инклюзивного высшего 

и среднего профессионального об-

разования. 

Адаптированная программа, 

как и любая образовательная про-

грамма профессионального образо-

вания, разрабатывается и утвер-

ждается образовательной организа-

цией самостоятельно на основе со-

ответствующего федерального го-

сударственного образовательного 

стандарта и его требований, но в 

соответствии с образовательными 

потребностями лиц с ОВЗ и инва-

лидов и с учетом особенностей их 

психофизического развития и ин-

дивидуальных возможностей. 

Адаптированная программа мо-

жет быть разработана как в отноше-

нии учебной группы инвалидов и 

лиц с ОВЗ, так и индивидуально для 

конкретного обучающегося. 

Адаптированная программа 

может быть разработана в отноше-

нии обучающихся с конкретными 

видами ограничений здоровья (на-

рушения слуха (глухие, слабослы-

шащие), нарушения зрения (слепые, 

слабовидящие), нарушения опорно-

двигательного аппарата и пр.). 

Реализация адаптированной 

образовательной программы может 

осуществляться с использованием 

различных форм обучения, в том 

числе с использованием дистанци-

онных образовательных технологий 

и электронного обучения. 

Адаптация образовательных 

программ осуществляется с учетом 

рекомендаций, данных обучаю-

щимся по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии 

или индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ин-

валида (ребенка-инвалида). 

Для разработки адаптирован-

ных программ рекомендуется при-

влекать тьюторов, психологов (пе-
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дагогов-психологов, специальных 

психологов), социальных педагогов 

(социальных работников), специа-

листов по специальным техниче-

ским и программным средствам 

обучения, а также при необходимо-

сти сурдопедагога, сурдоперевод-

чика, тифлопедагога. 

Составление адаптированных 

программ персонифицируется по 

следующим критериям: 

– с указанием состава и количе-

ства адаптационных модулей (дис-

циплин), которые включаются в 

адаптированную программу для 

данного обучающегося с ОВЗ или 

инвалида. Перечень, количество и 

содержание адаптационных моду-

лей (дисциплин) определяется об-

разовательной организацией само-

стоятельно, исходя из особенностей 

контингента обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов и их образовательных 

потребностей. При этом образова-

тельная организация оказывает 

квалифицированное содействие 

адекватному выбору адаптацион-

ных модулей (дисциплин) обучаю-

щимися с ОВЗ и инвалидами с уче-

том оценки особенностей их пси-

хофизического развития и индиви-

дуальных образовательных потреб-

ностей; 

– по сроку обучения — с про-

длением срока обучения по инди-

видуальному учебному плану или 

без продления срока при обучении 

по общему учебному плану; по оп-

ределению состава и характера 

специальных условий обучения 

персонально для данного обучаю-

щегося — с указанием или унифи-

цированного комплекса условий, 

которые требуются для любого из 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 

соответствии с общим для всех фе-

деральным государственным обра-

зовательным стандартом, или до-

полненного и расширенного ком-

плекса условий, требуемых инди-

видуально для данного обучающе-

гося (унифицированный комплекс, 

дополненный индивидуально необ-

ходимыми специфическими усло-

виями); 

– по определению формы обуче-

ния и степени применения дистан-

ционных образовательных техноло-

гий и электронного обучения 

(вспомогательные или основные 

программы). 

Зачисление на обучение по 

адаптированной программе осуще-

ствляется по личному заявлению 

поступающего с ОВЗ или инвалида 

на основании рекомендаций, дан-

ных по результатам медико-соци-

альной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Адаптационные модули (дис-

циплины), в зависимости от кон-

кретных обстоятельств (количество 

обучающихся с ОВЗ и обучающих-

ся инвалидов, их распределение по 

видам и степени ограничений здо-

ровья — нарушения зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, 

соматические заболевания), могут 

вводиться как в учебные планы для 

группы обучающихся, так и в ин-

дивидуальные планы. При этом ка-

ждый модуль (дисциплина), в свою 

очередь, может варьироваться для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

сгруппированных в зависимости от 

видов ограничений их здоровья. 
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Адаптационные модули (дисцип-

лины) не являются обязательными, 

их выбор осуществляется обучаю-

щимися с ОВЗ и инвалидами в за-

висимости от их индивидуальных 

потребностей и фиксируется в ин-

дивидуальном учебном плане. Обу-

чающийся имеет право выбрать 

любое количество из предлагаемых 

адаптационных модулей (дисцип-

лин) — как все, так ни одного. С 

целью освоения адаптационных 

модулей (дисциплин) образова-

тельная организация может созда-

вать сводные группы обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов, выбравших тот 

или иной адаптационный модуль 

(дисциплину), и соответственно 

составляет расписание занятий для 

каждой группы в графике общего 

расписания учебных занятий. Рабо-

чие программы адаптационных мо-

дулей (дисциплин) составляются в 

том же формате, что и все рабочие 

программы других модулей (дис-

циплин). 

Таким образом, приведенные 

нами принципы раскрывают основ-

ные критерии адаптированной об-

разовательной программы и ее 

структурного построения, рекомен-

дации по содержанию структурных 

составляющих программы с тем, 

чтобы ее освоение могло обеспе-

чить полноценное овладение обще-

культурными (общими) и профес-

сиональными компетенциями по 

соответствующему направлению 

подготовки (профессии, специаль-

ности) выпускниками с ОВЗ и вы-

пускниками-инвалидами. Это спо-

собствует их успешной учебе, дос-

тижению запланированных компе-

тенций наравне с остальными сту-

дентами, а затем и трудоустройству 

и интеграции в социум в качестве 

равноправных членов общества, соз-

дает предпосылки успешности лич-

ностной и жизненной перспективы. 

Включение адаптированных 

программ в образовательный про-

цесс требует существенного нара-

щивания потенциала образователь-

ных организаций профессиональ-

ного образования, объединения их 

усилий, значительных вложений в 

развитие научной, нормативной, ме-

тодической, организационно-кадро-

вой, материально-технической и ин-

формационно-технологической базы. 

Профессиональное образова-

тельное сообщество, воспринимая 

эти изменения не только как след-

ствие необходимости соответствия 

международным и российским 

стандартам, но и как факторы, 

имеющие большое значение для 

интеграции общества и устранения 

в нем неравенства, воспитания мо-

лодежи в духе толерантности, ува-

жения ко всем членам общества, 

стабильности его существования, 

находит решения сложных задач 

инклюзии и внедряет базовые для 

нее условия в свою деятельность. 

Согласно данным мониторинга, 

проведенного Минобрнауки РФ в 

2015 г., по адаптированным обра-

зовательным программам среднего 

профессионального образования 

обучается 26,7 % от всех обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидов. Адапти-

рованные образовательные про-

граммы среднего профессиональ-

ного образования реализуют 16 % 

от всех образовательных организа-
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ций, обучающих лиц с ОВЗ и инва-

лидов. Для вузов этот показатель 

несколько выше — 29,5 % этой ка-

тегории обучаются по адаптиро-

ванным образовательным програм-

мам. Адаптированные образова-

тельные программы высшего обра-

зования реализуют 34,5 % от всех 

образовательных организаций 

высшего образования, обучающих 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Наибольшее количество лиц с 

ОВЗ и инвалидов обучается по сле-

дующим адаптированным образо-

вательным программам высшего 

образования (программам бакалав-

риата и специалитета): экономика, 

юриспруденция, менеджмент, педа-

гогическое образование, информа-

тика и вычислительная техника, 

лечебное дело, специальное (де-

фектологическое) образование, со-

циальная работа, государственное и 

муниципальное управление, психо-

лого-педагогическое образование, 

физическая культура для лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). 

В среднем профессиональном 

образовании можно выделить сле-

дующие профессии и специально-

сти, на которых по адаптирован-

ным образовательным программам 

обучается наибольшее количество 

лиц с ОВЗ: медицинский массаж 

(для обучения лиц с ОВЗ по зре-

нию), экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), программирова-

ние в компьютерных системах, мас-

тер по обработке цифровой инфор-

мации, повар, кондитер, коммерция 

(по отраслям), портной, прикладная 

информатика (по отраслям). 

Реализация адаптированной об-

разовательной программы в обяза-

тельном порядке должна предусмат-

ривать создание в образовательной 

организации специальных условий, 

которые включают в себя как общие 

условия для всех обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, так и специфиче-

ские условия для конкретных кате-

горий лиц с различными наруше-

ниями здоровья, и обеспечивать реа-

лизацию их особых образовательных 

потребностей. 

Рассмотрим, какие формы 

адаптации образовательных про-

грамм применяют образовательные 

организации, обучающие лиц с 

ОВЗ и инвалидов: 

– выбор мест прохождения прак-

тики с учетом требований их дос-

тупности осуществляют 82,5 % ву-

зов и 65,9 % образовательных орга-

низаций, реализующих программы 

среднего профессионального обра-

зования; 

– при проведении текущего кон-

троля успеваемости, промежуточ-

ной и государственной итоговой 

аттестации 72,6 % вузов, обучаю-

щих инвалидов и лиц с ОВЗ, 59,4 % 

образовательных организаций, реа-

лизующих образовательные про-

граммы среднего профессиональ-

ного образования, учитывают осо-

бенности нарушений здоровья этих 

обучающихся; 

– большая часть образователь-

ных организаций — 69,2 % вузов и 

56,6 % образовательных организа-

ций, реализующих программы 

среднего профессионального обра-

зования, — применяют в образова-

тельном процессе методы обучения 
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исходя из их доступности для обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидов; 

– разработка индивидуальных 

учебных планов и графиков для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

реализуется более чем в половине 

вузов (56,7 %) и лишь в 23,4 % об-

разовательных организаций, реали-

зующих программы среднего про-

фессионального образования; 

– обеспечивают обучающихся 

лиц с ОВЗ и инвалидов печатными 

и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья, 

42,9 % вузов и лишь 18,9 % образо-

вательных организаций, реализую-

щих программы среднего профес-

сионального образования. 

Важнейшей составляющей адап-

тации образовательных программ, 

как показано выше, является вклю-

чение в них адаптационных дисци-

плин (модулей). В 2014/15 уч. г. 

лишь 5,6 % образовательных органи-

заций, обучающих лиц с ОВЗ и ин-

валидов по программам среднего 

профессионального образования, 

включали адаптационные дисципли-

ны в образовательные программы. 

В вузах этот показатель выше: адап-

тационные дисциплины (модули) 

были реализованы в 24,8 % вузов, 

обучающих лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Приведем адаптационные дис-

циплины, включаемые в образова-

тельные программы среднего профес-

сионального образования: основы 

здорового образа жизни, социальная 

адаптация, эффективное поведение на 

рынке труда, адаптивная физкульту-

ра, жестовая речь, социальная адапта-

ция на рынке труда и др. 

Ряд образовательных органи-

заций реализует адаптационные 

дисциплины, обозначенные в мето-

дических рекомендациях Минобр-

науки России: адаптивные информа-

ционные и коммуникационные тех-

нологии, коммуникативный прак-

тикум, основы интеллектуального 

труда, профессиональную ориента-

цию и психологию личности, соци-

альную адаптацию и основы соци-

ально-правовых знаний [4]. 

В образовательные программы 

высшего образования вузами вклю-

чены такие адаптационные дисцип-

лины (модули), как технологии ин-

теллектуального труда, основы со-

циальной адаптации и правовых 

знаний, средства коммуникации в 

учебной и профессиональной дея-

тельности, лечебная физическая 

культура, основы здорового образа 

жизни лиц с ОВЗ, тренинг адапта-

ции к образовательной среде вуза, 

русский жестовый язык, слухорече-

вая реабилитация, практикум по 

социальной адаптации студентов с 

ОВЗ, технологии инклюзивного 

образования, основы межличност-

ного контакта и позитивной ком-

муникации в вузе, технологии спе-

циальных возможностей и безбарь-

ерной среды, технологии социаль-

ной интеграции в условиях трудо-

вой и образовательной деятельно-

сти, психосаморегуляция и др. 

Следует отметить, что в 2015 г. 

в системе среднего профессиональ-

ного образования не было обучаю-

щихся лиц с ОВЗ и инвалидов, ко-

торые бы обучались без каких-либо 

форм адаптации образовательных 

программ (в предыдущем году в 20 % 
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образовательных организаций лица 

с ОВЗ и инвалиды обучались без 

каких-либо форм адаптации учеб-

ного процесса, что составляло 10 % 

обучающихся данной категории). 

В вузах в 2015 г. 5,4 % лиц с ОВЗ и 

инвалидов обучались без каких-

либо форм адаптации образова-

тельных программ. 

Данные проведенного монито-

ринга свидетельствуют о том, что 

на сегодняшний день разработка 

адаптированных образовательных 

программ в вузах и колледжах идет 

достаточно активно. Однако про-

цесс комплексной адаптации обра-

зовательного процесса лиц с ОВЗ и 

инвалидов осложняется недоста-

точным развитием доступной архи-

тектурной среды, слабым внедре-

нием специальных информацион-

ных и технических средств, дис-

танционных образовательных тех-

нологий, недостаточным количест-

вом педагогических кадров, гото-

вых к работе в условиях инклюзии. 
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EXPERIENCE OF INTERACTION 

BETWEEN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION AND EMPLOYERS 

IN THE COURSE 

OF PROFESSIONAL EDUCATION 

OF FUTURE TEACHERS 

IN POLAND 

 

Аннотация. В контексте решения 

задач модернизации педагогического 

образования в России взаимодействие с 

работодателем в практике подготовки 

специалистов для сферы образования в 

последние годы стало актуальной про-

блемой в теоретическом и практиче-

ском аспектах. Она актуальна и для 

разработки основных образовательных 

программ подготовки учителя-дефек-

толога в бакалавриате и магистратуре 

по направлению «Специальное (дефек-

тологическое) образование». 

В статье анализируется опыт взаи-

модействия вуза и работодателей в про-

цессе образования будущих специаль-

ных педагогов в Польше как необходи-

мое условие повышения качества про-

фессионального образования. Описана 

деятельность «службы карьеры» (зада-

чи, основные формы, условия организа-

ции) как структуры, отвечающей в вузе 

за организацию взаимосвязи с работода-

телями и удовлетворение запросов всех 

участников взаимодействия: вуз — ра-

ботодатель — студент. Показано влия-

ние четко сформулированных квалифи-

кационных требований к должностям 

педагогических работников для сферы 

образования лиц с особыми образова-

Abstract. Interaction with employer 

in the practice of training specialists for 

the sphere of education has become an 

urgent problem both in the theoretical and 

practical perspectives in the context of 

solving tasks of modernization of peda-

gogical education in Russia. It is also ur-

gent for designing basic education pro-

grams of training bachelors and masters of 

education in the field of “Special 

(defectological) education”. 

The article presents an analysis of the 

experience of cooperation of university 

and employers in the process of education 

of special pedagogues in Poland as a pre-

requisite for improving the quality of their 

training. It describes the activity of student 

career offices (tasks, basic forms, condi-

tions of organization) as structural units in 

charge of organization of interaction with 

employers and ensuring satisfaction of the 

needs of employer, university and student. 

The authors show the effect of clearly 

defined qualification requirements to the 

positions of pedagogical workers in the 

area of education of persons with special 

educational needs on the lines of devel-

opment of education programs for bache-

lor's and master's degrees, and their focus 

on the level and specificity of graduates’ 
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тельными потребностями на направле-

ния разработки образовательных про-

грамм подготовки бакалавра и магистра, 

их ориентацию на уровень и специфику 

профессиональной деятельности выпу-

скника (возраст и категорию лиц с осо-

быми образовательными потребностя-

ми) в разных институциональных усло-

виях (видах учреждений). Сформулиро-

ваны условия, способствующие повы-

шению эффективности взаимодействия 

вуза с работодателями. 

professional work (age and category of 

persons with special educational needs) in 

different educational environments (types 

of institutions). 

The authors formulate the conditions 

facilitating the effectiveness of interaction 

between the higher education institution 

and employers. 

 

Ключевые слова: высшее про-

фессиональное образование педагогов; 

взаимодействие вуза и работодателей; 

учитель-дефектолог; квалификация; об-

разовательная программа; качество об-

разования. 
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Повышение качества профес-

сиональной подготовки педагогов 

для системы образования в России 

является одной из важнейших задач 

современного вуза, обозначенной в 

проекте концепции поддержки раз-

вития (модернизации) педагогиче-

ского образования. 

К числу значимых условий ее 

решения относится взаимодействие 

с работодателем [3]. Сотрудничест-

во организаций общего образова-

ния с работодателем в форме сете-

вого взаимодействия стало одной 

из ведущих идей проектов модер-

низации педагогического образова-

© Зарин А., Кулеша Э. М., 2016 
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ния, реализованных в 2014—2015 гг. 

[1; 4]. В число таких проектов во-

шла разработка основных образо-

вательных программ подготовки 

учителя-дефектолога в бакалавриа-

те и магистратуре по направлению 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» [2; 5]. В этом контек-

сте представляет интерес изучение 

зарубежного опыта такого сотруд-

ничества в условиях близкой к рос-

сийским традициям подготовки пе-

дагогов, какой представлен в поль-

ской системе высшего образования. 

Современная система образо-

вания в Польше на протяжении по-

следних двух десятилетий претер-

певает существенные изменения в 

связи с интеграцией в европейское 

образовательное пространство. Эти 

изменения касаются, в частности, 

проблем подготовки педагогиче-

ских кадров для системы образова-

ния. К числу таких значимых про-

блем относится взаимодействие 

вуза с работодателями в контексте 

решения задачи повышения качест-

ва профессиональной подготовки 

выпускника. В связи с этим раздел 

«Сотрудничество с работодателя-

ми» включается в программы раз-

вития вузов, в том числе и тех, ко-

торые осуществляют подготовку 

педагогических кадров для работы 

с лицами с особыми образователь-

ными потребностями. 

Попытки создать лучшие прак-

тики взаимодействия вуза с рабо-

тодателями в системе высшего об-

разования Польши стали предпри-

ниматься в середине 90-х гг. ХХ в. 

С 1996/97 уч. г. в ведущих вузах 

Польши стала создаваться служба 

(структура), получившая название 

«Академическое бюро карьер» 

(Akademickie Biuro Karier), или 

«Бюро профессионального про-

движения студентов и выпускни-

ков». Основной задачей этой службы 

является оказание студентам и выпу-

скникам помощи в решении вопроса 

о трудоустройстве [8; 10; 13; 16]. 

Первая «служба карьер» была созда-

на в 1993 г. в Университете Миколая 

Коперника в г. Торунь и стала пер-

вой такой моделью в мировой прак-

тике взаимодействия вуза и работо-

дателей [16, с. 8]. 

Академическое бюро карьер 

призвано оказывать студентам и 

выпускникам помощь в определе-

нии пути профессионального раз-

вития, осуществлять профессио-

нальное консультирование, содей-

ствовать поиску привлекательной и 

интересной работы, накапливать и 

передавать информацию о работо-

дателях и актуальной ситуации на 

рынке труда (имеющихся ваканси-

ях), развивать у студентов желание 

и стремление прилагать усилия для 

реализации поставленных карьер-

ных целей (стремления замещать 

соответствующую должность). 

Помимо этого, оно обеспечи-

вает налаживание и поддержание 

контактов с работодателями, рас-

пространение информации о вузе и 

его деятельности. Таким образом, 

эта служба может оказывать услуги 

академическому сообществу и со-

обществу работодателей, выполняя 

роль центра информации, консуль-

тирования, посредничества, обслу-

живания студентов и выпускников, 

осуществляя развитие их самостоя-
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тельности в активном и успешном 

поиске занятости [16, с. 9]. 

Решение о создании службы 

карьер принимает самостоятельно 

каждый вуз, определяя ее место в 

организационной структуре, коли-

чество ее сотрудников, перечень 

основных задач и ее название. 

Такая служба уже почти в те-

чение 20 лет осуществляет дея-

тельность в старейшем в Польше 

вузе, ведущем подготовку специа-

листов для работы с лицами с осо-

быми образовательными потребно-

стями — Академии специальной 

педагогики имени Марии Гжего-

жевской в Варшаве (The Maria 

Grzegorzewska University). Основ-

ными задачами службы являются 

оказание студентам и выпускникам 

помощи в поиске работы и приня-

тии решений в отношении профес-

сионального роста и построения 

карьеры, расширение их знаний о 

состоянии рынка труда и стимули-

рование их самостоятельности в 

области поиска рабочих мест в со-

ответствии с квалификацией и лич-

ными стремлениями [6; 12]. 

Решение поставленных задач 

предполагает, что будут прово-

диться следующие мероприятия: 

– предоставление информации о 

рынке труда, помощь в определении 

профессионального пути, поиск по-

стоянной и/или временной работы; 

– предоставление информации о 

предпочтениях и требованиях рабо-

тодателей, о языковых курсах, 

предложениях о вакансиях на вре-

мя каникул в Польше и за рубежом, 

о стажировках, практиках, волонта-

риате, возможностях овладения 

программами дополнительного об-

разования; 

– консультации в области подго-

товки документов для трудоуст-

ройства и прохождения квалифика-

ционного собеседования; 

– предоставление информации о 

курсах повышения квалификации, 

ярмарках вакансий, презентациях 

работодателей; 

– поиск и распространение мате-

риалов, связанных с рынком труда; 

– предоставление возможности 

студентам использовать накоплен-

ные в бюро материалы (например, 

фильмы по вопросам поиска работы, 

ассертивности, автопрезентации, со-

беседования, преодоления стрессо-

вых ситуаций, оформления анкет 

профессиональной пригодности); 

– организация в вузе презента-

ций деятельности различных орга-

низаций, во время проведения ко-

торых работодатели имеют воз-

можность представить студентам 

сферу своей деятельности и основ-

ные задачи, ценности и достиже-

ния, предложения возможных ста-

жировок, мест практики и вакан-

сий, а также сформулировать тре-

бования, которые предъявляются к 

будущим сотрудникам. 

Это характеризует работу ака-

демических бюро карьер большин-

ства польских вузов, осуществ-

ляющих подготовку педагогов. 

Таким образом, служба карьер 

создается для оказания услуг сле-

дующим категориям потребителей 

[16, с. 9]: 

– студентам и выпускникам, же-

лающим воспользоваться индиви-

дуальными консультациями, участ-
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вовать в мастер-классах, курсах, 

получать советы в области пред-

стоящей профессиональной дея-

тельности, информацию о стажи-

ровках и практиках, других формах 

трудоустройства и возможностях 

продолжения образования; 

– вузам, имеющим возможность 

представить работодателям свои 

возможности и результаты в подго-

товке специалистов и проведении 

научной деятельности, использо-

вать накапливаемые данные об ор-

ганизациях и учреждениях с целью 

внесения корректировок в собст-

венную образовательную деятель-

ность в направлении разработки и 

совершенствования реализуемых 

образовательных программ; 

– работодателям для осуществ-

ления подбора хорошо подготов-

ленных кандидатов на практику, 

стажировку или вакантные места. 

Реализация в Польше государст-

венной программы на 2007—2013 гг. 

«Человеческий потенциал» в каче-

стве одного из значимых приорите-

тов имела высокое качество систе-

мы образования, которое планиро-

валось обеспечить путем приведе-

ния системы подготовки кадров в 

соответствие с потребностями об-

щества в сфере образования, куль-

туры и социальной поддержки гра-

ждан через разработку и внедрение 

польской системы квалификации с 

учетом европейских квалификаци-

онных рамок [9, с. 79]. 

В русле решения поставленных 

задач осуществлялся поиск наибо-

лее эффективных форм построения 

взаимодействия вузов c работода-

телями с целью совершенствования 

профессиональной подготовки вы-

пускника. Главной целью сотруд-

ничества являлось усиление прак-

тико-ориентированности образова-

тельных программ высшего про-

фессионального образования и уве-

личение привлекательности выпу-

скников конкретного вуза на рынке 

труда [10]. Стимулированию поис-

ка служила реализация разных про-

ектов, результаты реализации кото-

рых подвергались анализу, обоб-

щению и внедрялись в деятель-

ность вузов. Одним из проектов 

был проект «Вуз, дружественный 

работодателю». Его результаты по-

казали, что наиболее широко при-

меняются следующие формы взаи-

модействия вуза с работодателями 

[10; 11; 13]: 

– приглашение студентов на 

практику и организация стажиро-

вок; 

– участие представителей рабо-

тодателя в научно-практических 

конференциях и семинарах, органи-

зованных вузом; 

– сотрудничество работодателей с 

преподавателями вуза в решении 

значимых теоретических и практиче-

ских проблем образования в процес-

се реализации совместных проектов; 

– организация в вузе презента-

ций учреждений-работодателей и 

проведение ярмарки вакансий; 

– проведение педагогами или ру-

ководителями образовательных ор-

ганизаций занятий со студентами. 

Несколько реже применялись 

такие формы: 

– проведение вузом отбора сту-

дентов и выпускников для работы в 

учреждениях по их запросу; 
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– внедрение совместно создан-

ных технологий, пособий и мате-

риалов в практическую деятель-

ность учреждений; 

– участие работодателей в рабо-

те созданного в вузе Совета рабо-

тодателей, имеющего право сове-

щательного голоса в структуре 

управления вузом. 

Имеющиеся аналитические 

данные [10, с. 19] указывают на то, 

что в процессе взаимодействия с 

вузами работодатели предпочитают 

передавать информацию о вакант-

ных местах (72 %) и создавать ус-

ловия для проведения стажировок и 

практик (59 %). Существенно реже 

они формулируют более конкрет-

ные требования к квалификации и 

профессиональным умениям (24 %) 

и организуют курсы или семинары 

(пo 13 %). Лишь треть (33 %) рабо-

тодателей принимает активное уча-

стие в проведении ярмарок вакан-

сий, а всего 10 % реально восполь-

зовались предложениями службы 

карьер для набора сотрудников. 

В этом перечне мы отмечаем 

увеличение количества форм взаи-

модействия, которые непосредст-

венно связаны с реализацией обра-

зовательной программы. 

Важным условием успешности 

взаимодействия вуза с работодате-

лями является достаточная осве-

домленность последних о формах 

сотрудничества, имеющих, с одной 

стороны, непосредственное отно-

шение к профессиональной подго-

товке студентов, а с другой — 

практическое значение для самих 

работодателей (организаций и уч-

реждений), а также использование 

этих форм сотрудничества работо-

дателями. В представленном выше 

перечне такие формы указаны. 

Многие вузы относят к ним систе-

матические встречи разного форма-

та [8, 10]. 

Такие встречи дают возмож-

ность студентам и сотрудникам ву-

зов ознакомиться с реальными ус-

ловиями организации деятельности 

разных учреждений, c требования-

ми, предъявляемыми к сотрудни-

кам, службе карьер — собрать кон-

кретную информацию об актуаль-

ных предложениях в плане вакан-

сий, практик и стажировок, а сту-

дентам — определиться с собст-

венной профессиональной карьерой 

в будущем. Учреждения, в свою 

очередь, получают возможность 

принять на работу квалифициро-

ванных и заинтересованных в осу-

ществлении профессиональной дея-

тельности специалистов. 

Большое значение вузы при-

дают также проведению ярмарок 

вакансий [6; 8; 11] как форме, кото-

рая позволяет работодателю и сту-

денту, осуществляющему поиск 

работы или места прохождения 

практики (стажировки), соотнести 

взаимные ожидания при непосред-

ственной встрече. 

В качестве инновационного и 

эффективного практико-ориентиро-

ванного способа подготовки спе-

циалиста обозначился «трансфер 

(перенос) знаний в учреждения», 

предполагающий выполнение вы-

пускных квалификационных работ 

в сотрудничестве с учреждениями, 

которые определяют конкретную 

проблему работы и создают орга-
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низационные условия для ее вы-

полнения. Студент, выполняющий 

такой проект, получает возмож-

ность написать основанную на ре-

альной практике интересную рабо-

ту, содержание которой обогащает-

ся реальными примерами и может 

внести вклад в развитие практиче-

ской деятельности учреждения. 

Эффективным способом уча-

стия работодателей в усилении прак-

тической составляющей образова-

тельной программы является совме-

стное создание «case studies» — кей-

сов профессиональных заданий. Их 

реализация обеспечивает овладение 

студентами определенными зна-

ниями и умениями в процессе ана-

лиза реальной ситуации, возни-

кающей в учреждении в связи с 

осуществляемой деятельностью. 

Выполняя такой проект, студент 

подробно описывает причины воз-

никновения ситуации, ее последст-

вия и условия разрешения. Работа 

стимулирует развитие у студентов 

креативного мышления, формирует 

способность многосторонне рас-

сматривать проблемы, развивает 

прогностические способности. Соз-

данные материалы работодатель 

имеет возможность использовать 

для принятия организационных 

решений. 

Хорошо организованное взаи-

модействие с работодателями пред-

полагает также использование та-

ких форм работы со студентами, 

как проведение встреч с ведущими 

работниками учреждений и органи-

заций, проведение ими мастер-

классов, семинаров, организация 

вместе со студентами различных 

мероприятий, предоставляющих им 

возможность продемонстрировать 

свою профессиональную подготов-

ку [8; 10]. 

Практически во всех материа-

лах [8; 10; 15] обращается внима-

ние на зависимость успешности 

взаимодействия вузов и работода-

телей от его финансирования. 

В Польше этому уделяется много 

внимания — финансирование осу-

ществляют разного рода фонды 

(Европейского союза, правительст-

венные или региональные) и фи-

нансовые организации. 

Организуя сотрудничество с 

работодателями, службы карьер 

вузов предлагают работодателям 

оказание помощи в проведении 

разных форм работы. Так, Бюро 

карьер Шленского университета 

(Uniwersytet Śląski) в г. Катовице 

[7] для работодателей представле-

ны рекомендации к содержанию и 

организации презентации учрежде-

ния в университете, в котором 

предлагается проведение презента-

ции в форме стенда либо непосред-

ственной встречи на выбранном 

факультете и раскрываются пре-

имущества каждой. Так, презента-

ция в виде стенда делает информа-

цию об учреждении или организа-

ции доступной для большего коли-

чества студентов и непосредствен-

ной индивидуальной беседы с теми, 

кто заинтересован в получении ра-

боты в нем. Презентация в виде не-

посредственной встречи рекомен-

дуется в тех случаях, когда работо-

датель делает предложение о тру-

доустройстве группе потенциаль-

ных работников организации без 
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четких требований к профилю их 

профессиональной подготовки. 

Вопросы взаимодействия вузов 

с работодателями в плане совмест-

ного создания либо совершенство-

вания программ профессионально-

го образования с учетом потребно-

стей работодателей пока практиче-

ски не раскрываются. Они регули-

руются на уровне нормативно-

правовой базы, при создании кото-

рой в роли работодателя выступает 

Министерство национального обра-

зования (Ministerstwo Edukacji 

Narodowej). В «Распоряжении Ми-

нистерства национального образо-

вания Республики Польша от 

12.03.2009 г.» формулируются тре-

бования, которым должен соответ-

ствовать учитель, претендующий 

на конкретную должность в орга-

низации определенного вида. 

Так, в § 14.1 требования к ква-

лификации педагогов, работающих 

с детьми с умственной отстало-

стью, сформулированы следующим 

образом: 

«Замещать должность учителя 

в специальном детском саду, спе-

циальной основной школе, специ-

альной гимназии, школах специ-

альных выше уровня гимназии, 

специальных образовательно-вос-

питательных центрах и специаль-

ных воспитательных центрах для 

детей и молодежи с легкой, уме-

ренной или тяжелой умственной 

отсталостью, специальных школах 

приспособления к труду учащихся 

с умеренной или тяжелой умствен-

ной отсталостью, а также для уча-

щихся с сочетанной недостаточно-

стью, в центрах, создающих детям 

и молодежи с глубокой умственной 

отсталостью, а также детям и моло-

дежи с умственной отсталостью и с 

сочетанной недостаточностью воз-

можность реализации обязательной 

годичной дошкольной подготовки и 

прохождения школьной аттестации, 

а также квалифицированно прово-

дить ревалидационно-воспита-

тельные занятия с детьми и молоде-

жью с глубокой умственной отстало-

стью имеет право лицо, которое: 

1) имеет высшее образование по 

специальности „Олигофренопеда-

гогика“ или 

2) имеет квалификацию, требуе-

мую для замещения должности 

учителя в данном типе школы или 

виде учреждения, обозначенную в 

§ 2—5, и кроме этого освоило про-

грамму последимломного образо-

вания или курс переподготовки в 

области олигофренопедагогики, 

3) прошло курсы подготовки учи-

телей в области олигофренопедаго-

гики» [11]. 

Стоит обратить внимание на 

тот факт, что большое внимание 

обращается на направленность под-

готовки претендента на соответст-

вующую должность: работать с 

детьми с умственной отсталостью 

получает право только специалист, 

имеющий профессиональную под-

готовку в области олигофренопеда-

гогики. Эти требования составляют 

основу создания образовательных 

программ подготовки таких спе-

циалистов и определяют конкрет-

ные результаты образовательной 

программы. 

В характеристике каждой об-

разовательной программы, которая 
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реализуется в Академии специаль-

ной педагогики имени М. Гжего-

жевской в Варшаве (The Maria 

Grzegorzewska University), указыва-

ется, какую должность может за-

нимать выпускник, освоивший ее. 

Например, магистерская про-

грамма «Реабилитация лиц с соче-

танной недостаточностью» в рам-

ках направления «Специальная пе-

дагогика» обеспечивает подготовку 

выпускника к замещению следую-

щих должностей: учителя (педаго-

га) в специальных школах приспо-

собления к труду для учащихся с 

умеренной или тяжелой умствен-

ной отсталостью, учащихся с соче-

танной недостаточностью; в цен-

трах, создающих детям и молодежи 

с глубокой умственной отстало-

стью, а также детям и молодежи с 

умственной отсталостью и с соче-

танной недостаточностью возмож-

ность реализации обязательной го-

дичной дошкольной подготовки и 

школьной обязательной програм-

мы, — а также квалификацию для 

проведения ревалидационно-воспи-

тательных занятий с детьми и мо-

лодежью с глубокой умственной 

отсталостью; терапевта — специ-

ального педагога в центре раннего 

вмешательства, в реабилитацион-

ном центре, в центре психического 

здоровья, психолого-педагогиче-

ской консультации, центрах трудо-

терапии, домах социальной помо-

щи [6; 12]. 

Соответственно содержание 

программы четко ориентировано на 

специфику профессиональной дея-

тельности выпускника (возраст и 

категорию лиц с особыми образо-

вательными потребностями) в раз-

ных институциональных условиях 

(видах учреждений). Это определя-

ет высокую степень готовности вы-

пускника к выполнению конкрет-

ных трудовых функций и действий, 

которая является основным показа-

телем качества профессионального 

образования. 

Проведенный анализ позволяет 

сформулировать выводы, которые 

могут быть полезны в контексте 

решения задач совершенствования 

подготовки учителя-дефектолога по 

направлению «Специальное (де-

фектологическое) образование». 

В Польше при поддержке го-

сударственных органов накоплен и 

представлен разнообразный опыт 

взаимодействия вуза и организа-

ций-работодателей при реализации 

образовательных программ по раз-

ным направлениям подготовки, 

в том числе специалистов для сфе-

ры образования и реабилитации 

лиц с особыми образовательными 

потребностями. 

Нормативная определенность в 

требованиях к уровню образования 

(бакалавриат и магистратура) и 

профессиональной подготовке учи-

теля-дефектолога, претендующего 

на замещение соответствующей 

должности, конкретизирует целе-

вые ориентиры разработки образо-

вательных программ и позволяет 

четко формулировать ожидаемые 

результаты, а в процессе взаимо-

действия с работодателями также 

их достигать. 

Финансовое обеспечение взаи-

модействия является одним из важ-

нейших условий эффективности 
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проводимой работы и обеспечения 

практико-ориентированности про-

грамм профессиональной подго-

товки. Высокая эффективность 

взаимодействия вуза с работодате-

лями достигается за счет использо-

вания разнообразных форм, кото-

рые обеспечивают учет интересов 

всех его участников: вуза (админи-

страции и преподавателей), студен-

тов и работодателей. 

Повышению эффективности 

взаимодействия вуза с работодате-

лями способствует реализация го-

сударственных программ (проек-

тов), направленных на стимулиро-

вание активности вузов и работода-

телей в области развития взаимо-

действия, поиска новых его форм, 

разработки методики его оценки и 

повышения качества высшего про-

фессионального образования. 
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СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Уральского государственного 
педагогического университета 
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на программы бакалавриата: 
 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование» 
 ПРОФИЛЬ: ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА 
 

 ПРОФИЛЬ: ЛОГОПЕДИЯ 

 

 ПРОФИЛЬ: СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 ПРОФИЛЬ: СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

И ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

 

МАГИСТРАТУРА 
44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА: Современные технологии инклю-

зивного образования для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА: Логопедия. 

 
Наш адрес: 

620017, г. Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 26, 

Институт специального образования 

Факультет коррекционной педагогики 

Тел.: (343) 336-14-38 

Приемная комиссия УрГПУ: 

620017, г. Екатеринбург, 

проспект Космонавтов, 26, 

кабинет 152 

телефон (343) 235-76-43 
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Для лиц, имеющих высшее образование, 

 

есть возможность пройти 

профессиональную переподготовку 

по программам дополнительного образования: 

 

«ЛОГОПЕДИЯ» 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

«ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА» 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛО-

ГИЯ» 

 

Срок обучения 1 год, форма обучения — заочная, обучение платное. 

По окончании курса профессиональной переподготовки выдается диплом 

установленного образца, дающий право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Документы принимаются в течение года 

 

 Заявление 

 Договор с университетом об оплате обучения 

 Документ государственного образца о высшем образовании или его 

копия, заверенная нотариально или в приемной комиссии 

 Приложение к диплому 

 Копия свидетельства о браке (если фамилия изменена) 

 Три фотографии (3х4 см) 

 Почтовый конверт по России 

 Паспорт предъявляется лично при подаче документов 

 

Зачисление проводится по результатам собеседования 

Начало занятий по мере комплектования групп 

 

НАШ АДРЕС: 

620017, г. Екатеринбург, 

проспект Космонавтов, 26, кабинет 128; 

тел.: (343) 336-11-99 

Электронная почта: fpkiso@mail.ru 

Деканат факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников специального образования 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Материалы принимаются только по электронной почте для веде-

ния четкого контроля и сохранности авторских материалов. 

Редакция журнала «Специальное образование» принимает к рассмот-

рению статьи, соответствующие тематике журнала и ранее не публико-

вавшиеся. Все статьи рецензируются независимыми экспертами. Оконча-

тельное решение о публикации принимает редколлегия журнала. В случае 

отказа в публикации редакция направляет автору мотивированный отказ. 

Плата с авторов, являющимися докторами наук или аспирантами, не взи-

мается. 

Присылаемые материалы обрабатываются в системе «АНТИПЛА-

ГИАТ». В случае несоблюдения норм оригинальности текста и заимство-

вания чужих идей без указания источника цитирования в соответствии с 

принятыми в научном сообществе нормами статьи не будут приняты. 

Набор должен быть выполнен в текстовом редакторе WORD в соот-

ветствии со следующими требованиями: 

 объем статьи — 8—12 страниц (примерно 20 000 знаков с пробела-

ми); 

 формат страницы — А4; 

 гарнитура — Times New Roman (если автор в рисунках, схемах, цити-

руемых примерах использует редкие шрифты, то нужно отдельно 

прикладывать файлы с этими материалами); 

 размер кегля — 14; 

 поля — 2 см; 

 межстрочный интервал — 1,5. 

Ссылки на литературу при цитировании заключаются в скобки с ука-

занием страницы, например: «Текст цитаты…» [5, с. 56—57]. Пронумеро-

ванный список литературы (должен содержать не менее 15 источников) 

приводится после текста статьи и оформляется по ГОСТ Р 7.05—2008. 

Пример оформления списка литературы 
Книга, изданная 1 

автором 

Иванов, И. И. Название книги / И. И. Иванов. — М. : Наука, 

2004. Внимание! Пробел до и после знака «двоеточие»  

Книга, изданная 2—

3 авторами 

Иванов, И. И. Название книги / И. И. Иванов, П. П. Петров, 

С. С. Сидоров. — М. : Наука, 2004.  

Диссертация Иванов, И. И. Название : дис. … д-ра пед. наук : 07.00.02 : за-

щищена 22.01.04 : утв. 15.07.04 / Иванов Иван Иванович. —

Екатеринбург, 2004. 

Иванов, И. И. Название : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : за-

щищена 22.01.04 : утв. 15.07.04 / Иванов Иван Иванович. — Ека-

теринбург, 2004.  

Статья из сборника Иванов, И. И. Название статьи / И. И. Иванов, А. А. Петров // 

Название сборника / Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004.  
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Статья из журнала Иванов, И. И. Название статьи / И. И. Иванов // Наука и жизнь. 

— 2004. — № 1.  

Электронные ре-

сурсы 

(по ГОСТ 7.82—

2001) 

 

Иванов, И. И. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : 

рабочая программа : для студентов-заочников / И. И. Иванов ; 

Урал. гос. пед. ун-т. — Электрон. дан. и прогр. — Екатеринбург, 

2006. — 1 дискета. — Систем. требования : IBM PC, Windows 95, 

Word 6.0. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / 

ред. И. И. Иванов ; Web-мастер Н. Козлова .— Электрон. дан. — 

М. : РГБ, 2003 — . — Режим доступа: http//www.rsl.ru.  

Также приводится транслитерация списка литературы на английский 

язык. Образцы оформления представлены на сайте научных журналов Ур-

ГПУ: journals.uspu.ru. 

Отдельными файлами прилагаются рисунки (только черно-белые, без 

полутонов): в векторных форматах — AI, CDR, WMF, EMF; в растровых 

форматах — TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм в реаль-

ном размере; диаграммы из программ MS Excel, MS Visio и т. п. вместе с 

исходным файлом, содержащим данные. Если рисунок в растровом фор-

мате содержит текстовые данные (схема из MS Word переведена в TIFF 

или JPG), то отдельно прикладывается вариант в MS Word, чтобы можно 

было отредактировать текстовую составляющую рисунка. 

Для публикации статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, 

то есть помимо основного текста содержать следующие сведения, пред-

ставленные на русском и английском языках. 

1. Сведения об авторах (если авторов несколько, указываются все авторы): 

 фамилия, имя, отчество полностью; 

 ученая степень, звание, должность; 

 полное и точное место работы; 

 контактная информация (e-mail, номер телефона, почтовый адрес для 

рассылки и для публикации в журнале с индексом). 

Примечание 1. ФИО лучше писать на английском языке в той транс-

крипции, в которой они написаны в других статьях. 

Примечание 2. В качестве адреса для публикации в журнале лучше 

указывать адрес места работы. 

2. Название статьи. 

3. Аннотация. Аннотация должна представлять собой краткое резюме 

статьи в объеме 150—200 слов (1500—2000 знаков с учетом пробелов) и 

включать следующие аспекты содержания статьи: предмет, тему, цель ра-

боты; метод или методологию проведения работы; результаты работы; 

область применения результатов; заключение/выводы. 

4. Ключевые слова (5—7 слов). 

5. Классификационный код тематической рубрики: ГСНТИ (код вы мо-

жете посмотреть на сайте grnti.ru) и код ВАК (код ВАК в разделе «Но-

менклатура специальностей научных работников» на сайте vak.ed.gov.ru). 
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Обязательным условием публикации является наличие рецензии док-

тора наук. 

В рецензии отражается: 

— название статьи; 

— автор (авторы); 

— соответствие тематике журнала; 

— актуальность, новизна и практическая значимость представленных 

материалов; 

— замечания по содержанию и оформлению; 

— предложения о возможности публикации, необходимости доработки 

или отклонения представленной рукописи с указанием причины. 

На рецензии ставится подпись рецензента, которая удостоверяется в 

соответствии с действующими правилами. Электронная копия рецензии 

присылается автором вместе с материалами к публикации. 

Уважаемые читатели! 

Научно-методический журнал «Специальное образование» 

включен в Каталог Роспечати — подписной индекс 81956. 

Подписку на журнал можно оформить в любом почтовом отделении Рос-

сии. По вопросам подписки и публикаций вы можете обращаться по элек-

тронной почте: specobr@uspu.me 

Научно-методический журнал «Специальное образование» имеет реги-
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