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АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

ADAPTED BASIC GENERAL 

EDUCATION PROGRAMS 

IN MODERN EDUCATIONAL 

CONDITIONS 

 

Аннотация. В современных усло-

виях развития образовательной систе-

мы РФ школе необходимо решать 

большое количество новых задач. 

В случае приема в образовательную 

организацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) одной 

из наиболее важных из них становится 

создание условий получения полноцен-

ного образования в рамках реализации 

ФГОС НОО (начального общего обра-

зования) обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Для образовательной организации 

как специального назначения, так и 

организации интегрированного и инк-

люзивного образования наиболее оче-

видным путем практического внедре-

ния ФГОС является разработка адапти-

рованных основных общеобразователь-

ных программ (АООП) — локального 

документа, определяющего содержание 

и организацию образовательной дея-

тельности с обучающимися с ОВЗ. 

Для того, чтобы помочь образова-

тельным организациям, реализующим 

инклюзивные и дифференцированные 

подходы к обучению детей с ОВЗ, ре-

шить задачу разработки адаптирован-

Abstract.
 

The modern Russian 

school is challenged by a number of new 

problems to be solved in the conditions of 

the educational system improvement. In 

case of enrolling children with disabilities, 

one of the most important tasks of the ed-

ucation institution is to create conditions 

for providing proper education in the 

framework of realization of the FSES PGE 

(primary general education) for children 

with disabilities and the FSES for children 

with intellectual disability. 

The most evident way of practical 

implementation of FSES for both educa-

tion institutions of special type and institu-

tions of integrated and inclusive education 

consists in design of adapted basic general 

education programs (ABGEP) as local 

normative documents determining the 

content and organization of education of 

children with disabilities. 

In order to help education institutions 

realizing the inclusive and differentiated 

approaches to education of children with 

disabilities to solve the problem of design-

ing their own adapted basic general educa-

tion programs on the basis of model 

ABGEPs, the faculty of Special Education 

of Herzen SPU of Russia held a round 

table discussion “Design and implementa-

tion of adapted basic general education 
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ных основных общеобразовательных 

программ на основе примерных АООП, 

факультетом коррекционной педагоги-

ки РГПУ им. А. И. Герцена в рамках 

деловой программы Петербургского 

образовательного форума — 2016 был 

организован круглый стол «Разработка 

и внедрение адаптированных основных 

общеобразовательных программ для 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья: ответственность 

педагогического коллектива». 

В ходе активного обсуждения про-

блем и перспектив внедрения ФГОС 

в практику работы образовательных 

организаций были подняты вопросы, 

связанные с научно-методическим со-

провождением, разработкой учебников, 

электронных образовательных ресурсов 

и других средств обучения, решением 

проблем формирования соответствую-

щего кадрового потенциала большин-

ства образовательных организаций и 

прочего. Всестороннее обсуждение и 

решение этих вопросов является зало-

гом качественной работы образова-

тельной организации над разработкой 

АООП и созданием полноценных усло-

вий образования детей с ОВЗ. 

programs for persons with disabilities: 

responsibility of the education institution” 

in the framework of the business program 

of Saint Petersburg Educational Forum – 

2016. 

Questions connected with scientific-

methodological support, issue of text-

books, electronic teaching aids and other 

educational materials, solution of prob-

lems of formation of personnel potential 

of the majority of education institutions 

and other questions were raised in the 

course of active discussions of the chal-

lenges and perspectives of implementation 

of the FSES in practical activity of educa-

tion institutions. Detailed discussion and 

solution of these problems is a precondi-

tion of providing high quality educational 

services and creation of efficient ABGEPs 

for children with disabilities. 

Ключевые слова: федеральные го-

сударственные образовательные стан-

дарты; дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья; умственно отсталые 

дети; дети с нарушениями интеллекта; 

адаптированные основные общеобразо-

вательные программы; инклюзивное 

образование; начальная школа; млад-

шие школьники. 

Keywords: Federal State Education-

al Standard; children with disabilities; 

children with intellectual disability; chil-

dren with intellectual disorders; adapted 

basic general education program; inclusive 

education; primary school; junior school-

children. 
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В современных условиях раз-

вития образовательной системы РФ 

школе необходимо решать большое 

количество новых задач. В случае 

приема в образовательную органи-

зацию детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) одной 

из наиболее важных из них стано-

вится разработка адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы (АООП). Конечно, опыт 

работы с отдельными категориями 

детей с ОВЗ, имеющийся у ряда 

учреждений, традиционно решаю-

щих эти задачи, делает для их педа-

гогических коллективов такую ра-

боту более понятной, нежели в тех 

случаях, когда школа сталкивается 

с проблемой организации обучения 

ребенка с ОВЗ первый раз или при-

нимает на обучение детей новых 

для себя типологических групп 

обучающихся с ОВЗ. С целью по-

мочь полноценно и своевременно 

решить образовательным организа-

циям задачу разработки адаптиро-

ванных основных общеобразова-

тельных программ на основе при-

мерных АООП [7—15] факульте-

том коррекционной педагогики 

РГПУ им. А. И. Герцена в рамках 

деловой программы Петербургско-

го образовательного форума — 

2016 было организовано  заседание 

круглого стола «Разработка и вне-

дрение адаптированных основных 

общеобразовательных программ для 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья: ответствен-

ность педагогического коллектива». 

В работе круглого стола при-

няло участие более 260 педагогов, 

представляющих различные регио-

ны РФ: Москву и Московскую об-

ласть, Саратов и Саратовскую об-

ласть, Самару, Тольятти, Иваново и 

Ивановскую область, Санкт-Петер-

бург, Ленинградскую область и 

другие регионы. Кроме очной рабо-

ты, обсуждение представленных 

материалов между заинтересован-

ными участниками дискуссии про-

должилось в онлайн-режиме. Такая 

активность и заинтересованность 

© Антропов А. П., Кудрина С. В., 2016 
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поднимаемыми вопросами обу-

словлены не только введением в 

действие названных документов. 

Важно еще и то, что в России стан-

дарты образования для обучаю-

щихся с ОВЗ и с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нару-

шениями) [4; 5] разрабатываются и 

внедряются впервые. Поэтому каж-

дый из участников этого инноваци-

онного процесса на любом его этапе 

оказывается в роли первопроходца. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) 

начального общего образования 

(НОО) обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) обеспечи-

вают полноценную реализацию 

идеи единого образовательного 

пространства РФ и доступности 

образования для всех детей, дос-

тигших школьного возраста, вне 

зависимости от места их прожива-

ния, социокультурного статуса и 

характерных особенностей психо-

физического развития. Для всех 

категорий детей с ОВЗ в этих до-

кументах закреплена возможность 

интегрированного (инклюзивного) 

обучения. Также они делают сис-

темы общего и специального обра-

зования взаимно открытыми для 

перехода детей из одной в другую. 

Основными эффектами вне-

дрения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

являются: 

– сохранение и модернизация 

системы специального образова-

ния, системное становление инклю-

зивного образования, развитие форм 

семейного образования школьников 

с ОВЗ; 

– повышение инновационного 

потенциала базового образования 

обучающихся с ОВЗ, в том числе за 

счет реализации деятельностного, 

компетентностного, личностно ори-

ентированного, культуросообразно-

го подхода в образовании, особого 

структурирования содержания об-

разования; 

– модернизация институтов сис-

темы образования РФ, усиление их 

роли и возможностей в обеспече-

нии социального развития лиц с 

ОВЗ, повышения конкурентоспо-

собности выпускников, формиро-

вания комфортной социокультур-

ной среды, в том числе и через из-

менение в подходах к внеурочной 

деятельности, к сетевому взаимо-

действию, к расширению зоны со-

циальных контактов в образовании 

и к включению родителей в образо-

вание школьников; 

– совершенствование профес-

сиональной компетентности совре-

менных педагогов, создание цен-

тров методической поддержки, 

«комбинированных школ» и т. д.; 

– формирование концептуальной 

основы для разработки нового по-

коления учебников и учебно-мето-

дических материалов, в том числе и 

на основе применения ИКТ, для 

обучения школьников с ОВЗ. 

Достижение этих эффектов 

возможно через корректную орга-

низацию внедрения ФГОС в прак-

тику работы образовательных ор-

ганизаций России и прежде всего 
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через корректную подготовку уч-

реждения к этой работе и написание 

логичной и полноценной АООП. 

При этом ориентиром могут слу-

жить примерные АООП  [7—15], 

разработанные учеными РГПУ им. 

А. И. Герцена при участии коллег 

из других регионов и отражающие 

всё разнообразие и специфичность 

состояния и образовательных по-

требностей школьников с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Согласно ФГОС НОО для де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья и ФГОС образова-

ния обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в любых ситуациях 

обучения дети с ОВЗ, получившие 

рекомендации к обучению по дан-

ным ФГОС от психолого-медико-

педагогической комиссии, могут 

обучаться по различным (от 2 до 4) 

вариантам АООП. Таким образом, 

в настоящий момент всего предло-

жено к реализации 28 вариантов 

АООП: для слепых, глухих школь-

ников, детей с расстройствами ау-

тистического спектра (РАС) и на-

рушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) — по 4 варианта 

АООП, для детей слабовидящих и 

слабослышащих — по 3 варианта 

АООП, для школьников с задерж-

кой психического развития (ЗПР), 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

и умственной отсталостью — 

по 2 варианта АООП. 

Для образовательной органи-

зации как специального назначе-

ния, так и организации интегриро-

ванного и инклюзивного образова-

ния наиболее очевидным путем 

практического внедрения ФГОС 

является разработка АООП — ло-

кального документа, определяюще-

го содержание и организацию обра-

зовательной деятельности с обу-

чающимися с ОВЗ. 

Данная задача по-своему ре-

шается в каждом учреждении. Од-

нако, как предполагается [6], есть 

ряд общих черт этой работы для 

учреждений, с одной стороны, сис-

темы специального образования, 

с другой — для образовательных 

организаций, впервые решивших 

обучать детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

Если в случае с впервые вы-

бранным инклюзивным вариантом 

образовательной деятельности уч-

реждению общего назначения (мас-

совой школе) необходимо особенно 

тщательно остановится на создании 

новых специальных условий обра-

зования, то в коррекционной школе 

и кадровые, и материальные усло-

вия будут находиться в целом на 

достаточно высоком уровне. Одна-

ко приведение традиций деятельно-

сти учреждения в соответствие 

с новыми требованиями ФГОС, на-

чиная с целевого компонента и за-

канчивая решением рутинных ор-

ганизационных задач в связи с но-

выми вызовами ФГОС, будет яв-

ляться первоочередным направле-

нием активной деятельности орга-

низации. 

И в том, и в другом случае та-

кие структурные единицы про-

граммы, как психолого-педагогиче-

ская характеристика контингента 

обучающихся и описание их осо-

бых образовательных потребно-
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стей, определят все остальные ком-

поненты АООП, в том числе усло-

вия и планируемые результаты. 

Именно эти компоненты АООП 

можно рассматривать как системо-

образующие для всех документов 

по реализации АООП. Именно им 

необходимо уделить особое внима-

ние, в том числе с учетом своеобра-

зия конкретного контингента обу-

чающихся как со стороны их соци-

ального статуса, так и со стороны 

их психофизических характери-

стик. В школах дифференцирован-

ного обучения детей с ОВЗ содер-

жание данных разделов формиру-

ется путем сопоставления отчетов 

различных специалистов: педаго-

гов-дефектологов, психологов, ло-

гопедов, инструкторов ЛФК, соци-

альных педагогов, медицинских 

работников, т. е. сотрудников служ-

бы сопровождения, а также учите-

лей и классных руководителей. Си-

туация в системе инклюзивного 

образования будет намного слож-

нее. Опорой для подобной работы 

может стать лишь полноценная по-

мощь через систему сетевого взаи-

модействия с сотрудниками ПМПК, 

коррекционной школы или иной 

организации соответствующего про-

филя и квалификации. 

Большое значение для выявле-

ния проблем, связанных с внедре-

нием стандартов и разработкой 

АООП, а также возможных путей 

их решения имеет опыт ряда орга-

низаций-экспертов, уже задейство-

ванных в такой работе. Сопостав-

ление различных экспертных пози-

ций позволило выявить ряд репер-

ных точек, на которых можно по-

строить аналитику ожидаемых труд-

ностей и перспектив их решения. 

Одним из основных сложных 

моментов внедрения ФГОС ОВЗ и 

разработки АООП является несо-

гласованность нормативно-право-

вой базы различных ведомств и 

уровней, которые в значительной 

мере тормозят инновационные про-

цессы. В этой связи необходимо 

отметить тот факт, что в соответст-

вии с ч. 5 ст. 111 Федерального за-

кона «Об образовании в РФ» со дня 

вступления его в силу нормативные 

правовые акты Президента РФ, 

Правительства РФ, федеральных 

органов исполнительной власти, 

органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, регулирующие 

отношения в сфере образования, 

применяются, если они не проти-

воречат ФЗ «Об образовании в 

РФ» или издаваемым в соответст-

вии с ним иным нормативным пра-

вовым актам Российской Федера-

ции. Сказанное позволяет ожидать 

окончания в ближайшее время ра-

боты по согласованию подходов к 

реализации ФГОС различных ве-

домств и приведения всей доку-

ментации в рабочий современный 

порядок. 

Вторая проблема касается кад-

рового потенциала внедрения ФГОС. 

Увеличение количества квалифи-

цированных современных кадров в 

сфере образования возможно через 

переподготовку и повышение ква-

лификации сотрудников, систему 

организации сетевого взаимодейст-

вия специалистов. Одно из направ-

лений решения данной проблемы 
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лежит в области расширения очной 

переподготовки и повышения ква-

лификации через курсы, стажиров-

ки и другие возможные формы. 

Стремление решить эту проблему 

через систему онлайн-ресурсов 

также может быть рассмотрено как 

перспективный механизм, особенно 

в рамках межрегионального взаи-

модействия. В эту работу могут 

активно включаться как вузы и ин-

ституты развития образования, так 

и информационно-методические 

центры (ИМЦ) как обладатели наи-

более полной и свежей информа-

ции о ресурсах, наличном стоянии 

и прочих моментах, связанных с 

реальным функционированием шко-

лы. Специалисты факультета кор-

рекционной педагогики РГПУ им. 

А. И. Герцена активно включены в 

эту работу через разнообразные 

механизмы: 

– разрабатываются программы 

переподготовки кадров; 

– реализуются разнообразные 

программы повышения квалифика-

ции в связи с внедрением ФГОС; 

– осуществляется совместный 

проект сотрудничества с ИМЦ по 

разработке УМК для коррекцион-

ных курсов и системы работы по 

повышению квалификации и со-

провождению педагогов, осуществ-

ляющих инклюзивное обучение. 

Третье существенное обстоя-

тельство — это оснащение образо-

вательного процесса учебниками, 

электронными образовательными 

ресурсами и другими дидактиче-

скими материалами, соответст-

вующими требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обра-

зования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 

В настоящий момент разработ-

ка учебно-методического оснаще-

ния внедрения ФГОС находится в 

центре внимания специалистов-

практиков, ожидающих эти мате-

риалы для полноценной разработки 

рабочих программ и маршрутов 

обучения школьников с ОВЗ; руко-

водителей системы образования, 

решающих задачи поиска новых 

подходов к оценке эффективности 

обучения и проведения коррекци-

онно-развивающей работы; родите-

лей, понимающих необходимость 

современных пособий для обучения 

школьников с ОВЗ, отражающих 

общие тенденции развития совре-

менной системы образования и по-

зволяющих уравновешивать подхо-

ды в обучении всех категорий 

школьников. Решению этой про-

блемы посвящена работа специали-

стов факультета коррекционной 

педагогики РГПУ им. А. И. Герце-

на: подготовлены методические 

рекомендации по специальной 

адаптации содержания образования 

в рамках реализации ФГОС для 

слепых и слабовидящих детей  [2; 

3; 6 и др.], разрабатываются учебни-

ки для детей с проблемами интел-

лектуального развития и проблемами 

слуха (А. П. Антропов, Н. Е. Граш, 

С. Ю. Ильина, О. А. Красильникова, 

Л. А. Кузнецова, С. В. Кудрина), 

апробируются электронные образо-

вательные ресурсы для работы в 

системе дифференцированного и 

инклюзивного образования с деть-

ми с ОВЗ по основным учебным 
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предметам (чтению, письму, мате-

матике, окружающему миру). 

Кроме рассмотрения задач су-

губо учебно-методического харак-

тера, участники круглого стола 

подступились к решению еще од-

ной проблемы, активно поднимае-

мой коллегами во всех регионах 

РФ. Это проблема подготовки ро-

дителей к осознанному принятию 

решения по выбору места получе-

ния образования ребенком и обра-

зовательного маршрута, а также 

включения родителей в активную 

работу по сопровождению обуче-

ния школьников с ОВЗ. 

В силу того, что участие семьи, 

согласно современному законода-

тельству, в делах образования дос-

таточно велико, работа с семьей 

становится одним из ведущих про-

блемных полей деятельности обра-

зовательной организации. С одной 

стороны, школа должна учесть по-

требности семьи, ее социальный 

заказ в отношении качества обуче-

ния и специфики организации вне-

урочной деятельности, с другой — 

необходимо объяснить семье осо-

бенности их детей и вовлечь семью 

в продуктивную для каждого ре-

бенка деятельность. Для решения 

этих задач необходимо тщатель-

нейшим образом продумать доку-

ментооборот между семьей и шко-

лой начинания с ознакомления ро-

дителей с АООП, с составления 

договора между школой и родите-

лями и заканчивая обменными тет-

радями, дневниками наблюдений и 

другими средствами оповещения 

родителей об успехах и затрудне-

ниях детей. Безусловно, классиче-

ские формы работы, какими явля-

ются родительские собрания, шко-

лы родительского мастерства, кон-

сультации специалистов, открытые 

и совместные с родителями заня-

тия, посещение семей и прочие, 

остаются актуальными. Вместе с 

этим необходимо создавать новые 

варианты, отвечающие возможно-

стям и потребностям родительского 

сообщества, такие как группы в 

социальных сетях, авторские сайты 

специалистов и др. 

Все перечисленное выше — 

это проблемы и одновременно за-

дачи, на решение которых направ-

лена деятельность активной части 

педагогического сообщества. В со-

дружестве практиков, методистов и 

ученых примеры, приведенные 

практиками, станут диагностиче-

скими ориентирами; предложения, 

сформулированные методистами, 

очертят круг необходимых дейст-

вий для внедрения тех идей, кото-

рые представлены в научных раз-

работках последних лет и прежде 

всего в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушения-

ми). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

СИСТЕМНОГО НЕДОРАЗВИТИЯ 

РЕЧИ С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-

ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

 

ORGANIZATION OF LOGOPEDIC 

WORK AIMED AT OVERCOMING 

SYSTEMIC SPEECH 

UNDERDEVELOPMENT TAKING 

INTO ACCOUNT INDIVIDUAL 

TYPOLOGICAL PECULIARITIES 

OF PRESCHOOL CHILDREN 

WITH FUNCTIONAL 

VISUAL DISORDERS 

 

Аннотация. Актуальность иссле-

дования обусловлена сменой образова-

тельных парадигм в системе общего и 

специального (коррекционного) обра-

зования, необходимостью поиска путей 

качественного индивидуально ориен-

тированного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей с наруше-

ниями зрения. 

В статье уточняется содержание 

понятия «системное недоразвитие речи 

у детей с функциональными наруше-

ниями зрения», расширяются представ-

ления о механизмах нарушения речи у 

детей рассматриваемой категории. В 

логопедической работе важно учиты-

вать то, что речевая патология у детей 

со зрительными нарушениями усугуб-

ляется недостаточным уровнем сфор-

мированности эмоциональной сферы. 

Сочетание недоразвития речи и про-

цессов восприятия, понимания и ис-

пользования невербальных средств об-

щения создает сложную, специфиче-

скую структуру дефекта и затрудняет 

подготовку детей рассматриваемой ка-

тегории к школе. 

В статье представлены результаты 

экспериментального изучения сформи-

Abstract.
 
The urgency of the given 

research is brought about by the change of 

educational paradigms in the system of 

general and special education and the need 

to look for the ways of providing high 

quality learner-centered education and 

upbringing of children with disabilities, 

including children with visual impair-

ments. 

The article clarifies the content of the 

notion “systemic speech underdevelop-

ment in children with functional visual 

disorders” and broadens the interpretation 

of the mechanisms of speech impairments 

in the children of the given category. It is 

important for logopedic work to take into 

consideration the fact that speech patholo-

gy in children with visual disorders is ag-

gravated by the emotional sphere under-

development. The combination of speech 

underdevelopment and that of the process-

es of perception, comprehension and use 

of non-verbal means of communication 

creates the complex specific structure of 

defect and hampers preparation of the 

children of the given category for school. 

The article presents the results of ex-

perimental study of formation of motor 

skills, oral speech and emotional sphere in 

preschool children with systemic speech 
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рованности моторики, устной речи, 

эмоциональной сферы у дошкольников 

с системным недоразвитием речи и 

функциональными нарушениями зре-

ния (косоглазием и амблиопией). 

На основе анализа результатов 

констатирующего эксперимента выде-

лены две группы испытуемых, тре-

бующие дифференцированного подхо-

да при организации коррекционной 

работы. Определены индивидуально-

типологические особенности групп 

дошкольников с нерезко выраженным 

недоразвитием речи и системным недо-

развитием речи. 

Описаны основные пути организа-

ции и проведения логопедической ра-

боты по преодолению речевого недо-

развития с учетом выявленных индиви-

дуально-типологических особенностей. 

Проведенное исследование может 

представлять интерес для педагогов 

системы специального образования. 

underdevelopment and functional visual 

disorders (strabismus and amblyopia). 

Based on the results of the summa-

tive experiment, we singled out two 

groups of those tested needing differenti-

ated rehabilitation. We also discovered the 

individual and typical peculiarities of the 

groups of preschool children with mild 

speech underdevelopment and systemic 

speech underdevelopment. 

The article describes the main ways 

of organization and realization of 

logopedic work aimed at overcoming 

speech underdevelopment taking into ac-

count the revealed individual and typolog-

ical peculiarities. 

The undertaken research may be of 

interest to the pedagogues of the system of 

special education. 

Ключевые слова: дошкольники; 

дети с нарушениями зрения; дети с на-

рушениями речи; функциональные на-

рушения зрения; устная речь; эмоцио-

нальная сфера; системное недоразвитие 

речи; индивидуально-типологические 

особенности; логопедическая работа; 

дошкольная тифлопедагогика; дошко-

льная логопедия. 

Keywords: preschool children; chil-

dren with visual disorders; children with 

speech disorders; functional visual disor-

ders; oral speech; emotional sphere; sys-

temic speech underdevelopment; individ-

ual typological peculiarities; logopedic 

work; preschool tiflopedagogy; preschool 

logopedics. 
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Существующие исследования 

доказывают, что речевое недораз-

витие у детей со зрительной пато-

логией затрагивают все компонен-

ты речевой системы (Л. С. Волкова 

[3], М. И. Земцова [9], А. Г. Литвак 

[15], Т. П. Свиридюк [22], Л. И. Сол-

нцева [23], В. А. Феоктистова [25], 

© Каракулова Е. В., 2016 
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И. П. Чигринова [26] и др.). Нару-

шение зрения ведет к фрагментар-

ности, неполноте восприятия пред-

метного мира, что затрудняет фор-

мирование образов-представлений 

(Л. А. Венгер [2], А. Н. Леонтьев 

[14]), которые являются чувствен-

ной основой слова, что необходимо 

для предметной номинации и про-

цесса понимания речи в целом 

(Л. С. Выготский [4], А. Р. Лурия 

[17], С. Л. Рубинштейн [21] и др.). 

По мере развития речь перестраивает 

сферу образных представлений: 

осуществляется вербализация чувст-

венного опыта, формируется катего-

ризация, обобщаются значения слов. 

У детей со зрительным дефектом 

нарушается словарно-семантическая 

сторона речи, появляется «форма-

лизм», т. е. накопление значительно-

го количества слов, не связанных с 

конкретным содержанием (Л. С. Вол-

кова [3], В. С. Изотова [10], М. И. Зем-

цова [9], Т. П. Свиридюк [22], 

Л. И. Солнцева [23] и др.). При этом 

формализм и вербализм речи явля-

ются сложными образованиями, 

тесно связанными с познавательной, 

личностной и эмоциональной сфера-

ми ребенка (М. И. Земцова [9]). 

Ограниченность словарного 

запаса, дефекты пространственного 

восприятия, сниженный объем ре-

чевой памяти у детей со зрительной 

недостаточностью ведут к задержке 

этапа формирования грамматиче-

ских форм слова и трудностям со-

ставления связных высказываний 

(О. В. Дорошенко [7], Е. А. Лапп 

[13], Л. Н. Лиходедова [16], С. А. По-

кутнева [19]). 

Специфика речевого развития 

детей с нарушениями зрения также 

выражается в слабом понимании и 

использовании паралингвистиче-

ских средств общения, поскольку 

зрительный дефект ограничивает 

восприятие мимических, пантоми-

мических поз, затрудняет подража-

ние действиям и выразительным 

средствам, которыми пользуются 

зрячие (Г. В. Григорьева [5], В. З. Де-

нискина [6], Е. А. Лапп [13] и др). 

В результате нечеткого восприятия 

экспрессивно-мимического выра-

жения собеседника дети с наруше-

ниями зрения не могут судить о его 

эмоциональном состоянии и отно-

шении к себе (Г. В. Никулина [18], 

Е. А. Лапп [13] и др.). Они затруд-

няются в понимании обращенной к 

ним речи, так как паралингвистиче-

скими средствами человек передает 

эмоциональный и содержательный 

подтекст речевых сообщений. 

У данной категории детей нарушает-

ся процесс овладения образными 

выражениями, страдает эмоциональ-

ная окрашенность речи (С. А. За-

харова [8], И. Ю. Кондратенко [12]). 

Несформированность эмоциональ-

ной сферы у детей с нарушением 

зрения усугубляет речевое недораз-

витие. Механизм появления сис-

темного недоразвития речи у детей 

с функциональными нарушениями 

зрения представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Механизм появления системного недоразвития речи у детей с 

функциональными нарушениями зрения 

На базе специализированного 

детского сада компенсирующего 

вида для детей с нарушениями зре-

ния № 569 г. Екатеринбурга нами 

был проведен констатирующий 

эксперимент, направленный на вы-

явление уровня сформированности 

устной речи и эмоциональной сфе-

ры (двигательной и голосовой базы, 

необходимой для формирования 

мимических и пантомимических 

картин; произвольного формирова-

ния мимических и пантомимиче-

ских поз; восприятия и понимания 

эмоций на графических изображе-

ниях, сюжетных картинках, пони-

мания эмоционального содержания 

литературных произведений и кар-

тин художников, исследование 

эмоциональной памяти) у дошко-

льников 6 — 6,5 лет. 

Методика логопедического об-

следования была традиционной, 

строилась с учетом рекомендаций 

З. А. Репиной, Л. Ф. Спировой, 

Н. М. Трубниковой, Г. В. Чирки-

ной. Методы и приемы исследова-

ния эмоциональной сферы дошко-

Нарушения зрения 

Несформированность предметно-пространственного восприятия 

Задержка в формировании образов-представлений о предмете 

Недоразвитие понимания 
грамматических структур 

языка 

Недоразвитие 
эмоциональной 
сферы: восприя-
тия, понимания и 
использования 

паралингвистиче-

ских средств 

Недоразвитие 

мышления 

Недоразвитие 
зрительной, двига-

тельной, речеслухо-
вой и эмоциональ-

ной памяти 

Задержка формирования импрессивного и экспрессивного словаря 

Нарушения формирования и использования грамматических средств языка 

Недоразвитие фонетической стороны речи Недоразвитие фонематических процессов 

Трудности составления связных высказываний 

Системное недоразвитие речи 
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льников выбраны нами из работ 

С. Д. Забрамной, В. М. Минаевой, 

Р. С. Немова, Г. А. Урунтаевой, 

Л. С. Цветковой и других авторов, 

адаптированы с учетом целей иссле-

дования и контингента обследуемых 

детей и подробно описаны в учебно-

методическом пособии [11]. 

С учетом уровней сформиро-

ванности устной речи и эмоцио-

нальной сферы были выделены 2 

группы испытуемых, требующие 

дифференцированного подхода при 

организации коррекционной рабо-

ты, и определены индивидуально-

типологические особенности до-

школьников этих групп. 

В первую группу вошли дошко-

льники с нерезко выраженным сис-

темным недоразвитием речи (НВ 

СНР) и средним уровнем сформи-

рованности эмоциональной сферы. 

У детей первой группы мы не 

наблюдали трудностей понимания 

номинативного словаря, так как 

образы представления о предметах 

были яркими и полными в резуль-

тате достаточного уровня сформи-

рованности предметного гнозиса. 

Задержка формирования импрес-

сивного словаря у дошкольников 

данной группы выражалась в труд-

ностях понимания пространствен-

ных наречий и предлогов, инверси-

онных конструкций, прилагатель-

ных, обозначающих цвет и геомет-

рические формы предметов. У них 

отмечено незначительное ограни-

чение объема активного словаря, 

что выразилось в трудностях ак-

туализации слов, недостатках сло-

вообразования, в ошибках при под-

боре синонимов и антонимов. Не-

достатки грамматического оформ-

ления речи проявились в наруше-

ниях употребления малопродук-

тивных и непродуктивных форм 

слов, ошибках при использовании 

сложных предлогов. Отставание в 

развитии связной речи было связа-

но с трудностями языкового офор-

мления высказывания, неумением 

распространять предложения, про-

явлениями морфологического аг-

рамматизма. Поэтому рассказы де-

тей были краткими, состояли из 

нескольких простых предложений 

без связующих звеньев между ни-

ми, содержали ошибки на управле-

ние. В результате нарушения зри-

тельного восприятия, трудностей 

актуализации слов-прилагательных 

для дошкольников данной группы 

наиболее сложным было составле-

ние рассказа — описания предмета. 

Нарушения звукопроизноше-

ния у дошкольников данной груп-

пы проявлялись в мономорфных 

антропофонических дефектах сви-

стящих, шипящих или сонорных 

звуков, а также в незаконченном 

процессе автоматизации постав-

ленных в ходе логопедической ра-

боты звуков. Трудности узнавания 

и различения звуков на слух прояв-

лялись в ошибках при опознании 

дефектно произносимых фонем, в 

несформированности способов слож-

ного звукового анализа и синтеза: 

дошкольники не всегда определяли 

последовательность и количество 

звуков в слове. 

У дошкольников с НВ СНР 

выявлена недостаточная сформиро-

ванность общей двигательной и 

мимической базы, необходимой для 
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точного и полного мимического, 

пантомимического и вокального 

выражения различных эмоций. Ги-

помимия лица и нарушения тонуса 

в периферическом речевом аппара-

те привели к расстройствам голоса, 

что проявлялось в дисфонии, не-

умении изменять голос по высоте и 

силе, в результате чего речь детей 

отличалась монотонностью. Огра-

ничение объема и качества движе-

ний лицевых мышц, трудности зри-

тельного восприятия эмоциональ-

ных реакций у окружающих отра-

жались на возможностях детей 

формировать мимические картины 

основных эмоций: наблюдалась их 

бедность и маловыразительность. 

Впрочем, демонстрируемые эмоции 

были узнаваемы, а наибольшие за-

труднения вызывали задания на 

формирование грусти, страха, 

удивления и злости. У части детей 

(32,6 %) хирургами диагностирова-

лись нарушения осанки, что нега-

тивно влияло на походку, жестику-

ляцию. Расстройства статической 

координации движений и двига-

тельной памяти затрудняли воз-

можности формирования пантоми-

мических картин, наибольшие 

трудности вызывали задания на 

изображение грусти, удивления, 

злости и страха. В большинстве 

случаев пантомимические картины 

были похожи одна на другую, часто 

дошкольниками использовались 

только мимические средства выра-

жение определенной эмоции. В хо-

де обследования навыка воспри-

ятия и понимания эмоций выяви-

лись трудности узнавания графиче-

ских изображений эмоций (61 %): 

не дифференцировались спокойное 

выражение лица человека и эмоции 

грусти, наблюдалось смешение та-

ких эмоций, как страх, удивление, 

грусть. Не всегда четко дошколь-

ники определяли эмоциональное 

состояние людей, изображенных на 

сюжетных картинках. Основные 

эмоциональное состояние персо-

нажей литературных текстов дети 

понимали, но эмоции страха и горя 

смешивались со злостью. Сложнее 

всего для дошкольников первой 

группы оказалось понять эмоцио-

нальное содержание картин ху-

дожников. 

Вторую группу составили дети 

с выраженным системным недораз-

витием речи (СНР) и низким уров-

нем сформированности эмоцио-

нальной сферы. Они продемонст-

рировали значительное снижение 

пассивного и активного словаря. 

Это выразилось в трудностях по-

нимания прилагательных, обозна-

чающих цвет, форму, высоту, дли-

ну, ширину, приставочных глаго-

лов, пространственных наречий и 

некоторых существительных. Не-

достатки понимания номинативно-

го словаря были связаны с несфор-

мированностью предметного гно-

зиса и, как следствие, с бедными и 

малодифференцированными образ-

ами — представлениями о предме-

тах. Расстройства пространствен-

ного и сукцессивного восприятия 

привели к тому, что для детей дан-

ной группы оказались недоступны-

ми задания на понимание сложных 

логико-грамматических конструк-

ций: сравнительных, инверсион-

ных. Выраженная несформирован-
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ность активной лексики проявилась 

в трудностях актуализации номина-

тивного и предикативного словаря, 

бедности запаса прилагательных, 

наречий, ошибках или невозможно-

сти подбора синонимов и антони-

мов, ошибках словообразования. 

Несформированность грамматиче-

ского строя речи проявилась в на-

рушениях словоизменения как не-

продуктивных, так и продуктивных 

категорий слов; выявились трудно-

сти конструирования предложений: 

опускание предлогов, неправиль-

ный порядок слов. Низкий уровень 

сформированности связной речи 

был связан с нарушениями как язы-

кового оформления, так и програм-

мирования высказывания. Бедность 

предикативного словаря и слов-

прилагательных приводила к труд-

ностям программирования связных 

высказываний, структурному аг-

рамматизму. Отсутствие смысло-

вой целостности и связности вы-

сказывания сочеталось с явлениями 

морфологического аграмматизма, 

поэтому рассказы детей состояли 

из неправильных предложений с 

нарушением согласования и управ-

ления. Часто вместо рассказа со-

ставлялись 1—2 предложения с пе-

речислением частей предмета или 

персонажей картинки. 

Дефекты звукопроизношения у 

детей с СНР носили полиморфный 

характер, нарушения затрагивали 

все группы согласных звуков (сви-

стящие, шипящие, сонорные, пе-

реднеязычные, заднеязычные), при-

чем антропофонические дефекты 

сочетались с фонологическими. 

Дошкольники второй группы за-

труднялись при опознании и де-

фектно, и правильно произносимых 

фонем. У них наблюдалась не-

сформированность как элементар-

ных, так и сложных форм звуково-

го анализа. 

Для дошкольников с СНР была 

характерна значительная несфор-

мированность двигательной и голо-

совой базы, необходимых для раз-

вития мимики и пантомимики. Вы-

раженные нарушения объема и каче-

ства движений мимических мышц, 

синкинезии сказались на том, что 

мимические движения в исследуе-

мой группе детей маловыразитель-

ны, вялы, разобщены, осуществля-

ются с медленным переходом от 

одного движения к другому. В ре-

зультате этого обследуемые проде-

монстрировали значительное сни-

жение навыка произвольного фор-

мирования мимических поз, выра-

жающих основные эмоции, что 

проявлялось в невозможности вос-

произведения таких эмоций, как 

удивление, страх, грусть и злость, в 

смешении эмоций. Часть детей 

(52,2 %) данные эмоции воспроиз-

водила маловыразительно, недиф-

ференцированно. Для них были ха-

рактерными выраженные наруше-

ния речевого дыхания, тембра и 

силы голоса, мелодико-интона-

ционные расстройства. 

Со стороны общей моторики у 

дошкольников второй группы вы-

явлены нарушения как статической, 

так и динамической координации 

движений, расстройства точности, 

самоконтроля движений, забывание 

серии предложенных движений, 

нарушения походки, вялость или 
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напряженность жестикуляции. Это 

привело к невозможности панто-

мимического выражения основных 

эмоций у 48 % дошкольников вто-

рой группы. У 52 % детей панто-

мимические позы были статичные, 

однообразные, напряженные, не-

адекватные, часто не совпадали с 

мимической картиной. Кроме того, 

дети затруднялись использовать 

пантомимические средства в раз-

личных ситуациях. 

Правильно назвать эмоции, 

изображенные графически, не смог-

ли 70 % дошкольников второй 

группы, помимо этого для боль-

шинства детей оказалось невоз-

можным определить эмоциональ-

ное состояние людей, изображен-

ных на сюжетных картинках и кар-

тинах художников, понять эмоцио-

нальное состояние персонажей ли-

тературных текстов. 

Таким образом, анализ полу-

ченных в ходе констатирующего 

эксперимента данных показал не-

однородность данной категории 

детей по выраженности нарушений 

речевого и эмоционального разви-

тия. Поэтому встает необходимость 

правильной организации и приме-

нения индивидуально-дифференци-

рованного подхода в преодолении 

речевого недоразвития у рассмат-

риваемой категории детей. 

В экспериментальном обуче-

нии принимали участи 23 ребенка с 

НВ СНР и 23 ребенка с СНР. Лого-

педическая работа с детьми осуще-

ствлялась в течение одного учебно-

го года. Основной формой работы с 

детьми были подгрупповые и ин-

дивидуальные занятия учителя-

логопеда и занятия специалистов 

дошкольного образовательного уч-

реждения. Индивидуальные логопе-

дические занятия с детьми проводи-

лись ежедневно по 15 минут. Фрон-

тальные занятия (по развитию речи и 

подготовке к обучению грамоте) 

проводились 2 раза в неделю по 20—

25 минут. Дошкольники делились на 

подгруппы в зависимости от уровня 

сформированности речевой системы 

и выявленных индивидуально-типо-

логических особенностей. 

Логопедическое воздействие, 

осуществляемое в ходе обучающе-

го эксперимента, содержало тради-

ционно используемые в логопедии 

этапы и направления работы с до-

школьниками, имеющими систем-

ное недоразвитие речи (В. К. Во-

робьева, В. П. Глухов, Н. С. Жу-

кова, Р. И. Лалаева, Л. Н. Лиходе-

дова, Е. М. Мастюкова, С. А. Покут-

нева, Н. В. Серебрякова, Г. В. Чир-

кина, Т. Б. Филичева, А. В. Ястре-

бова и др.). 

Среди современных методик 

стимулирования и развития эмо-

циональной сферы у дошкольников 

мы выбрали методики, разработан-

ные Т. П. Артемьевой, В. З. Денис-

киной, Е. И. Изотовой, И. Ю. Кон-

дратенко, В. К. Котырло, Н. Л. Кря-

жевой, С. В. Крюковой, В. М. Мина-

евой, Е. В. Никифоровой, Е. В. Ры-

леевой, А. В. Семинович, М. И. Чис-

тяковой и др. Данные методики бы-

ли нами дополнены, адаптированы 

с учетом особенностей речи, зри-

тельного дефекта и интегрированы 

в логопедические занятия. 

Для выявления эффективности 

осуществляемой нами работы ис-
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пытуемые были разделены на 

2 группы: контрольную и экспе-

риментальную с равным количе-

ством детей (по 46 человек). Ра-

бота с детьми контрольной груп-

пы проводилась по традиционной 

методике. 

Работа с детьми эксперимен-

тальной группы осуществлялась с 

учетом выделенных нами на кон-

статирующем этапе индивидуаль-

но-типологических особенностей 

дошкольников с НВ СНР и СНР по 

следующим направлениям. 

1. Формирование моторной 

сферы. Для детей с НВ СНР было 

актуальным совершенствование 

общей, мелкой, мимической мото-

рики с одновременным укреплени-

ем, стимуляцией мышечного и го-

лосового аппарата, участвующего в 

воспроизведении мимических, пан-

томимических движений (статиче-

ской координации движений, точ-

ности и выразительности движе-

ний, двигательной памяти, объема 

и качества движений мимических 

мышц). Осуществлялась подготов-

ка артикуляционной базы для про-

ведения работы по устранению мо-

номорфных нарушений звукопро-

изношения и формированию вос-

приятия, воспроизведения сложных 

ритмических рисунков. 

Для детей с СНР особенностью 

работы по данному направлению 

было то, что артикуляционная база 

формировалась более длительно, и 

этот процесс предусматривал под-

готовку к постановке звуков из не-

скольких фонетических групп, 

а формирование ритмического чув-

ства требовало работы не только со 

сложными ритмическими рисунка-

ми, но и с простыми. 

2. Формирование речевой 

системы. Работа с детьми с НВ 

СНР предусматривала, помимо по-

становки и автоматизации свистя-

щих, шипящих, сонорных звуков, 

расширение диапазона голоса и со-

вершенствование мелодико-интона-

ционной стороны речи. Осуществ-

лялось формирование фонематиче-

ского слуха на дефектно произно-

симые ранее звуки, и дети обуча-

лись сложным способам звуко-

слогового анализа (определения 

количества, места, последователь-

ности звуков, слогов в слове). 

На занятиях проводилось обогаще-

ние активного и пассивного слова-

ря на основе расширения представ-

лений об окружающей действи-

тельности и формирования обра-

зов-представлений о предмете, 

формировалось понимание и упот-

ребление пространственных наре-

чий, предлогов, сложных логико-

грамматических конструкций. Для 

детей данной подгруппы было необ-

ходимо актуализировать прилага-

тельные, сформировать антоними-

ческие, синонимические связи, свя-

зи в семантических полях. Коррек-

ция нарушений грамматического 

строя речи требовала формирования 

навыка правильного использования 

малопродуктивных и непродуктив-

ных форм словоизменения, употреб-

ления сложных предлогов, форми-

рования сложных форм словообра-

зования. На занятиях с детьми с НВ 

СНР мы проводили работу по раз-

витию связной монологической 

речи с использованием образцов 
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высказывания педагога, отработкой 

образных выражений, метафор, 

обучали составлению творческих 

рассказов. 

В группе детей с СНР прихо-

дилось перед постановкой нару-

шенных звуков уточнять артикуля-

цию сохранных с одновременным 

формирование слуховых диффе-

ренцировок на основе правильно 

произносимых звуков. С детьми 

данной группы, помимо расшире-

ния диапазона голоса, проводились 

упражнения по формированию ме-

лодико-интонационной стороны 

речи. Много времени уделялось 

формированию навыков звуко-

слогового анализа и синтеза, при-

чем как простых способов звуково-

го анализа (выделения фонем в на-

чале, конце слова), так и сложных 

(определения количества, места, 

последовательности звуков, слогов 

в слове). Работа над лексикой тре-

бовала больше времени уделять 

формированию образов — пред-

ставлений о предмете, на основе 

которых осуществлялась актуали-

зация существительных, прилага-

тельных, глаголов и наречий, фор-

мировались валентности слов, ан-

тонимия, синонимия, моделирова-

лись «семантические поля» слов. 

Особое внимание нами уделялось 

формированию понимания грамма-

тических форм слов, сложных ло-

гико-грамматических конструкций, 

навыка правильного использования 

сначала продуктивных, а затем ме-

нее продуктивных форм словоиз-

менения и словообразования. Дети 

с СНР учились правильно употреб-

лять простые и сложные предлоги, 

конструировать предложения. Раз-

витие связной речи требовало со-

вершенствования навыка диалога. 

Связная монологическая речь фор-

мировалась на основе вынесения 

программы высказывания вовне 

(использование плана, пиктограмм, 

сюжетных картинок и др.). Только 

к концу учебного года дети с СНР 

были готовы обучаться составле-

нию рассказов с элементам творче-

ского рассказа. 

3. Формирование эмоцио-

нальной сферы. С детьми с НВ 

СНР нами проводилась работа по 

совершенствованию навыков вос-

приятия, понимания и воспроизве-

дения «фундаментальных» эмоций. 

Акцент делался на эмоции «стра-

ха», «удивления», «грусти». В даль-

нейшем мы отрабатывали навык 

восприятия, понимания и воспро-

изведения сложных эмоций и 

чувств (горе, стыд, обида, интерес, 

зависть, счастье, удовлетворен-

ность, гордость), дифференцирова-

ли сходные эмоциональные состоя-

ния (грусть — горе, недоволь-

ство — гнев, удивление — интерес, 

удовлетворенность — самодоволь-

ство, испуг — страх, грусть — 

огорчение, радость — восторг). 

С детьми с СНР требовалось 

проводить работу по формирова-

нию навыка восприятия, понима-

ния и воспроизведения эмоций 

«радости», «удивления», «злости», 

«грусти» и «страха», а также отра-

батывалось понимание и воспроиз-

ведение состояния «спокойствия». 

Только такая работа позволила на 

последующих этапах сформировать 

навык восприятия, понимания и 
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воспроизведения сложных эмоций 

и чувств и дифференцировать 

сходные эмоциональные состояния. 

Для детей данной подгруппы было 

актуальным формирование умения 

адекватно воспроизводить в раз-

личных ситуациях мимические и 

пантомимические картины. 

Результаты контрольного экс-

перимента показали статистически 

значимые различия в сформиро-

ванности устной речи и эмоцио-

нальной сферы у дошкольников 

экспериментальной группы. Досто-

верность данных контрольного эта-

па экспериментального исследова-

ния подтверждена результатами 

статистического анализа с исполь-

зованием χ
2 
-критерия Пирсона. 

Данные о распределении детей 

экспериментальной и контрольной 

групп по уровням сформированно-

сти устной речи и эмоциональной 

сферы представлены в табл. 

Таким образом, эффективность 

работы по преодолению СНР у до-

школьников с функциональными 

нарушениями зрения может быть 

обеспечена путем использования на 

логопедических занятиях методов и 

приемов формирования эмоцио-

нальной сферы с учетом индивиду-

ально-типологических особенно-

стей данной категории детей. 

Таблица. 

Результаты распределения дошкольников по уровням сформированности 

устной речи и эмоциональной сферы в экспериментальной и контрольной 

группах на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, % 

Уровни сфор-
мированности 

ВПФ 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

начало года конец года начало года конец года 

НВ 
СНР 

СНР 
НВ 

СНР 
СНР 

НВ 
СНР 

СНР 
НВ 

СНР 
СНР 

ре
чь

 высокий  0,0 0,0 82,6 39,1 0,0 0,0 52,2 21,7 

средний 100,0 0,0 17,4 56,5 100,0 0,0 47,8 56,5 

низкий 0.0 100,0 0,0 4,3 0,0 100,0 0,0 21,7 

эм
оц

ии
 

высокий  17,4 0,0 73,9 43,5 26,1 0,0 47,8 21,7 

средний 65,2 47,8 26,1 56,5 65,2 47,0 52,2 56,5 

низкий 17,4 52,2 0,0 0,0 8,7 52,2 0,0 21,7 
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ОЦЕНКА РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА 

ШКОЛЬНИКОВ 

НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ 

В КОНТЕКСТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

 

 

ASSESSMENT OF THE PUPIL’S 

ORGANISM RESPONSE 

TO PHYSICAL LOAD  

IN THE CONTEXT  

OF WORKING CAPACITY 

 

Аннотация. Научное обоснование 

рационального построения физических 

нагрузок и эффективного педагогиче-

ского контроля в процессе системати-

ческого выполнения физических уп-

ражнений на уроках физической куль-

туры требует совершенствования кри-

териев для оценки функциональных ха-

рактеристик и двигательных возможно-

стей растущего организма в разные воз-

растные периоды школьного детства. 

Физические упражнения на уроках фи-

зической культуры можно сравнить с 

опасным оружием, и поэтому при опре-

деленных обстоятельствах они могут 

стать фактором, усугубляющим нару-

шения функций организма школьников. 

В сложившейся на сегодняшний 

день системе образования в области 

физической культуры на практике не-

достаточен контроль за функциональ-

ным состоянием организма школьников 

в процессе выполнения ими организо-

ванных физических нагрузок. В резуль-

тате педагог не может эффективно 

управлять образовательным процессом 

развития или поддержания организма на 

необходимом индивидуальном уровне. 

В письме Минобрнауки РФ дают-

ся методические рекомендации по «ме-

дико-педагогическому контролю за 

организацией занятий по физической 

культуре». Предлагается в лаборатор-

Abstract.
 
Provision of scientific evi-

dence for rational planning of physical 

activity and successful teacher guidance 

during regular physical education classes 

needs updated criteria for assessment of 

functional characteristics and motor abili-

ties of a growing body at different stages 

of school education. Physical exercises at 

the lessons of physical training may be 

compared with a powerful weapon, and 

under certain circumstances they can lead 

to functional disorders in the pupil’s or-

ganism. 

In today’s education system, the 

practice of physical education does not 

provide sufficient control over the func-

tional state of the children’s organism in 

the process of performing activity involv-

ing considerable physical load. Conse-

quently, the teacher fails to monitor the 

development of the child’s body or to 

maintain its fitness at the required individ-

ual level. 

The Ministry of Education and Sci-

ence in 2012 issued guidelines for meth-

ods of medical control and pedagogical 

supervision in planning physical training 

classes. It suggests that functional tests 

should be carried out in laboratory condi-

tions; however, the authors assess the in-

tensity level of said tests as unreasonably 

high, which can result in a negative re-

sponse by a youth body. The guidelines 
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ных условиях проводить функциональ-

ные пробы, которые по мощности на-

грузки, как нам представляется, завы-

шены, что может негативно сказаться 

на ответной реакции организма школь-

ников на такую мощность. Исследуется 

сердечно-сосудистая система школьни-

ков и влияние на нее нагрузки в виде 

20 приседаний за 30 секунд с последую-

щим функциональным восстановлением. 

В этой связи была поставлена цель 

работы — проверить реакцию организ-

ма по частоте сердечных сокращений 

сегодняшних школьников 10—15 лет 

на физическую нагрузку, которую 

предлагает Минобрнауки РФ. Для ре-

шения основной задачи исследования 

после вышеназванной нагрузки у 

школьников была измерена частота 

сердечных сокращений методом интер-

валометрии. 

Проведенные исследования пока-

зали, что динамическая физическая 

нагрузка, которую получают школьни-

ки 10—15 лет (20 приседаний за 30 се-

кунд), не адекватна (несоразмерна) 

особенностям данного возраста, что 

может отразиться на срыве адаптаци-

онных процессов систем организма 

школьников, особенно если речь идет о 

мальчиках и девочках пубертатного 

возраста. 

recommend assessing the functionality of 

the cardiovascular system of schoolchil-

dren after the physical load of 20 squats in 

30 seconds followed by functional body 

recovery. 

With this in mind, the objective of 

the given paper was to study the response 

of the contemporary 10-15 year old pu-

pils’ organism to the physical load desig-

nated by the Ministry of Education and 

Science. The authors of the article meas-

ured RR interval in order to calculate heart 

rate variability after the abovementioned 

workload. 

The results of the undertaken studies 

show that the intensity level of dynamic 

physical load performed by pupils aged 

10—15 (20 squats in 30 seconds) is dis-

proportionately high for the described 

ages, which can result in a setback in the 

process of adaptation of the pupils’ organ-

ism systems, especially among boys and 

girls at the age of puberty. 
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Целью и результатом физиче-

ского воспитания в образовании 

[10, c. 21] является формирования 

нового здорового поколения граж-

дан, обладающих культурой здо-

ровьесбережения, способных в 

дальнейшем осуществлять новые 

идеи общественного развития. Од-

ним из факторов здоровьесбереже-

ния является физическая культура 

в школе. 

Можно сказать, что завтра бу-

дущее станет определять здоровье 

человека. Такая программа и реше-

ние задач оздоровления приобретут 

основное значение в развитии при-

кладных решений в области физи-

ческого воспитания. 

Для решения этой главной за-

дачи мы должны совершенно по-

новому ставить вопросы развития и 

сохранения здоровья организма 

школьников в физическом воспи-

тании. Особую значимость в этом 

плане имеет подготовка и самооб-

разование специалистов в области 

физической культуры, повышаю-

щих свой профессионализм для со-

хранения и укрепления здоровья 

школьников. 

В этом контексте в профессио-

нальной подготовке специалистов в 

области физического воспитания 

важно уделять внимание не только 

узкопрофессиональным проблемам 

(анатомические особенности, фи-

© Майфат С. П., Милованова А. М., Вздорнова А. С., Митров С. В., 2016 
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зиология детей и подростков, раз-

витие их физических задатков), но 

и педагогике в общем. Она предос-

тавляет учителям физической куль-

туры фундаментальные знания. Как 

указывает в своих работах А. С. Бел-

кин [1, c. 2], разрыв между теорией 

и практикой в педагогике обуслов-

лен слабой постановкой информа-

ционной службы в нашей стране. 

Основная масса учительства, пре-

подавательских кадров вузов узна-

ет о достижениях педагогической 

науки чаще всего стихийно, по соб-

ственной инициативе, либо из раз-

розненных курсов лекций, семина-

ров, симпозиумов, конференций 

и т. п. Диссертационный материал 

этой массе недоступен. Многие за-

мечательные научные идеи годами, 

десятилетиями пылятся на полках 

архивов и хранилищ, по существу, 

остаются мертвым капиталом. 

Таким образом, в сложившем-

ся на сегодняшний день образова-

нии в области физической культу-

ры, на практике в школе отсутству-

ет система контроля за функцио-

нальным состоянием организма 

школьников в естественных усло-

виях в процессе физических нагру-

зок и управления данными процес-

сами. Такая система контроля и 

управления должна показывать, чтó 

необходимо изменить, а чтó не 

нужно менять в ходе развития или 

поддержания организма школьни-

ков на необходимом уровне. 

При разработке учебных пла-

нов, а также в практической работе 

учителя физической культуры фун-

кциональный контроль над детьми 

на уроках физической культуры 

рассматривают как второстепенную 

часть работы: либо исключают из 

учебных планов, либо переносят 

в их вариативную часть, рассчи-

танную на приходящих медицин-

ских работников. 

В существующих программах 

по физическому воспитанию [4] 

о контроле и оценке косвенных по-

казателей, т. е. в данном контексте 

о главных элементах (потому что 

они изменяются очень быстро), ни-

чего не говорится, а только даются 

рекомендации контролировать фи-

зическую подготовленность. 

Как известно из литературы [3, 

c. 135; 2, c. 23—24], c одной сторо-

ны, растущий организм школьни-

ков отличается следующими осо-

бенностями функционального обес-

печения в процессе физических на-

грузок: 1) небольшой диапазон ре-

зервных возможностей как вегета-

тивных, так и метаболических сис-

тем организма; 2) невысокая эф-

фективность систем вегетативного 

обеспечения (эффективность — 

конечный результат в соотношении 

с требуемыми для его достижения 

затратами сил); 3) невысокий уро-

вень анаэробно-гликолитического 

компонента физической работоспо-

собности (время работы — от 0,5 

до 3 мин). С другой стороны, суще-

ствует проблема нормативов в пе-

дагогической диагностике (ПД). 

Педагогическая диагностика [1, 

c. 189—190], несомненно, должна 

входить в костяк педагогической 

терминологии, необходимой для 

изучения физического воспитания, 

так как контроль и оценка есть 

процесс распознавания различных 
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состояний организма школьников, 

и на этой основе строится теорети-

ческая модель диагностического 

суждения, с помощью которой лег-

че управлять функциональной сис-

темой. На основе правильной диаг-

ностики возможно добавление но-

вого или уменьшение интенсивно-

сти существующего педагогическо-

го воздействия на систему орга-

низма школьника, легче выстраи-

вать управление, так как можно 

перейти из эмпирической в теоре-

тическую область управления [8, 

c. 346—348] и отвечать не только 

на вопрос «Почему?», но и на во-

прос «Каким образом?» [1, c. 2]. 

Исходя из вышесказанного, во-

первых, большую актуальность 

приобретает контроль и оценка со-

размерности морфо-функциональ-

ных возможностей и их изменений 

с развитием физической подготов-

ленности у детей школьного воз-

раста, особенно в подростковом 

возрасте [13, c. 35; 15, с. 10, 13—

15]. Физическое развитие в этом воз-

расте характеризуется некоторым 

ухудшением регуляции жизненно 

важных функций в силу активации 

процессов полового созревания. 

Как известно, одной из первых 

систем организма, реагирующей на 

физическую нагрузку, является сер-

дечно-сосудистая система (ССС), 

демонстрирующая силу реакции 

организма школьника на динамиче-

скую физическую нагрузку. Может 

сложиться впечатление, что для 

контроля физической нагрузки дос-

таточно определять у занимающих-

ся частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). На самом деле сама по себе 

ЧСС при однократном измерении 

не может предоставить учителю 

физической культуры возможность 

понять, что происходит с организ-

мом школьника в период измере-

ния. ЧСС может быть информатив-

на только в том случае, когда мы 

знаем функциональное состояние 

каждого школьника в отдельности 

по функциональной пробе. Опас-

ность данного метода может про-

явиться, когда определяют среднее 

значение ЧСС всего класса по из-

мерению одного человека. Дело 

в том, что в группе занимающихся 

школьников на уроке физической 

культуры могут быть дети с хоро-

шим сердцем и плохими мышцами, 

с хорошими мышцами и плохим 

сердцем [11], могут быть в этой 

группе и аллергики. Значит, по од-

ному человеку нельзя определять 

реакцию всей группы на физиче-

скую нагрузку. 

Во-вторых, в сложившейся на 

сегодняшний день системе образова-

ния в области физической культуры 

на практике недостаточен контроль 

за функциональным состоянием ор-

ганизма школьников в процессе вы-

полнения ими организованных фи-

зических нагрузок. В результате пе-

дагог не может эффективно управ-

лять образовательным процессом и 

процессом развития или поддержа-

ния организма на необходимом ин-

дивидуальном уровне. 

В-третьих, в общеобразова-

тельных школах сегодня не прида-

ется большого значения функцио-

нальной оценке организма школь-

ников [6], что может негативно от-

разиться на состоянии здоровья не-
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которых детей в процессе выпол-

нения ими очередного упражнения 

комплекса «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО) [14]. 

В-четвертых, в 4-м издании 

программы общеобразовательного 

учреждения по физическому воспи-

танию учащихся за 2008, 2011 год 

[4; 5], не определяется приоритет 

функциональной оценки школьни-

ков учителем физической культу-

ры. Учитель руководствуется в дан-

ном случае заключениями медицин-

ских кабинетов при школе, обследо-

вания в которых проводятся один 

раз в год. Такая практика пагубно 

сказывается на конечном результа-

те, т. е. во время уроков физической 

культуры. В частности, в результате 

участились случаи летальных исхо-

дов детей, занимающихся на уроке 

физической культуры. 

В письме Минобрнауки РФ 

2012 г. [12] даются методические 

рекомендации по «медико-педагоги-

ческому контролю за организацией 

занятий по физической культуре». 

В частности, говорится, что измене-

ние медицинской группы допуска к 

занятиям физической культурой для 

школьника устанавливается врачом-

педиатром школы по представлению 

преподавателя по физической куль-

туре на основании особенностей ди-

намики показателей состояния 

здоровья и функциональных воз-

можностей. Возникает вопрос, какие 

методики необходимо использовать 

учителю для получения этих функ-

циональных показателей и установ-

ления их динамики. В существую-

щих программах физического воспи-

тания на этот вопрос ответа нет. 

Предлагается в лабораторных усло-

виях проводить функциональные 

пробы, которые по мощности на-

грузки, как нам представляется, за-

вышены, что может привести к нега-

тивной ответной реакции организма 

школьников на такую мощность [12], 

например, когдая для исследования 

сердечно-сосудистой системы 

школьников используется нагрузка в 

виде 20 приседаний за 30 секунд с 

последующим функциональным вос-

становлением. 

Для подтверждения нашей ги-

потезы с целью решения одной из 

основных задач физического вос-

питания — оздоровления — мы 

предприняли исследование с тем, 

чтобы проверить реакцию организ-

ма сегодняшних школьников на 

физическую нагрузку, которую 

предлагает Минобрнауки РФ [12]. 

Исследовались школьники об-

щеобразовательной школы г. Ека-

теринбурга в возрасте 10—15 лет 

(54 чел.). 

Исследование включало в себя 

выполнение физической динамиче-

ской нагрузки в виде 20 приседа-

ний за 30 с (что соответствует 

функциональной пробе Минобр-

науки РФ). 

Для решения основной задачи 

исследования реакции организма 

школьников после вышеназванной 

нагрузки были изучены с примене-

нием ЧСС способом интерваломет-

рии [7, с. 53]. Эта методика измере-

ния предполагает получение ин-

формации пальпаторно в течение 

5 с после нагрузки, так как, соглас-

но проведенному исследованию [7, 

с. 50], показатель ЧСС за после-
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дующие 5 с отрезка реституции 

имеет весьма существенные отли-

чия, в силу чего средние данные за 

10 с после выполнения упражнения 

существенно отличаются от данных 

за первые 5 с. Анализ полученного 

материала основывался на методи-

ке группировки данных, т. е. на 

межгрупповых и внутригрупповых 

сопоставлениях. 

Прежде всего сопоставлены 

показатели ЧСС в группах детей 

10—11; 12—13; 14—15 лет. Как 

видно из таблицы, с увеличением 

возраста уменьшается ЧСС как в 

покое, так и сразу после нагрузки; эта 

закономерность отмечалась и в спе-

циальной литературе [15, с. 215]. 

Кроме того, видно, что у каждой из 

трех групп, особенно у девочек, ко-

нечная реакция организма по ЧСС 

превышает уровень аэробного порога. 

И специальная литература [2, 

с. 23—24; 13, с. 35], и проведенные 

нами исследования [7, с. 93—94] 

свидетельствуют, что при увеличе-

нии нагрузочной пробы как в лабо-

раторных, так и в естественных ус-

ловиях реакция организма на на-

грузку по показателю ЧСС носит 

разнонаправленный характер, по-

скольку зависит от готовности сер-

дечно-сосудистой и нервно-мышеч-

ной систем к восприятию нагрузки 

без нарушения гомеостаза. 

Как видно из таблицы, в трех 

возрастных группах, особенно с 12 

до 15 лет, когда развитие сердечно-

сосудистой системы отстает от рос-

та мышц и костей, величина ЧСС 

превышает среднюю у 50—60 % 

мальчиков и 25—50 % девочек. 

На конечные данные оказывают 

влияние и исходные показатели 

пульса. Так, у девочек предпубертат-

ного периода (10—11 лет) средний 

показатель исходной величины 

пульса составляет 122 уд./мин, что 

отражается на конечном пульсе, дос-

тигающему порядка 196 уд./мин. 

Таблица. 

Сравнительные данные частоты сердечных сокращений у школьников 

10—15 лет в процессе физической динамической нагрузки 

Возраст, 
лет 

 

Пол, 
кол-во, 

чел. 

Показатели ЧСС, уд./мин 

% 
Критериальные значения для оценки показателей ЧСС 

min 

 

Исходный 
показатель 

Ниже 
средней 

Средняя 
величина 

Выше 
средней 

max 

10—11 

М — 5 
94 

116—132 132  132—153 
116 

60 
153 

Д — 17 
122 

121—148 148  148—196 
121 

35 
196 

12—13 

М — 
10 

96 
95—133 133  133—188 

107 
50 

188 

Д — 10 
109 

120—148 148 148—188 
120 

50 
188 

14—15 

М — 6 
88 

109—123 123  123—146 
109 

50 
146 

Д — 4 
104 

125—143 143  143—171 
125 

25 
171 
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В группе девочек 12—13 лет ис-

ходный показатель ЧСС не только 

влияет на конечный пульс, но и яв-

ляется фактором его увеличения 

вследствие нагрузки, из-за чего пре-

вышается порог аэробного обмена 

(65 % случаев исследуемой группы). 

Проведенные исследования 

показывают, что динамическая фи-

зическая нагрузка, выполняемая 

школьниками 10—15 лет (20 при-

седаний за 30 с), не адекватна (не-

соразмерна) особенностям данного 

возраста, что может привести к 

срыву адаптационных процессов 

систем организма школьников, 

особенно у мальчиков и девочек 

пубертатного возраста. 

Выводы. Исследования пока-

зали, что функциональная проба 

(20 приседаний за 30 с), рекомен-

дуемая Минобрнауки РФ, превы-

шает физиологические функцио-

нальные возможности организма 

школьников предпубертатного и 

пубертатного периодов и нуждает-

ся в корректировке для повсемест-

ного тестирования их физических 

возможностей. 
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РАЗЛИЧИЯ В СРЕДСТВАХ 

КОММУНИКАЦИИ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ 

КЛАССОВ С ОТСУТСТВИЕМ 

ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ 

ПРИ УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

 

 

DIFFERENCES IN MEANS 

OF COMMUNICATION AMONG 

NON-SPEAKING JUNIOR 

SCHOOLCHILDREN 

WITH MODERATE AND SEVERE 

INTELLECTUAL DISABILITY 

 

Аннотация. В статье рассматри-

вается проблема дифференциации 

средств коммуникации у младших 

школьников с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью при отсутст-

вии общеупотребительной речи. Пред-

ставлен модифицированный вариант 

методики моделирования коммуника-

тивных ситуаций с использованием 

видеосъемки для изучения особенно-

стей невербальных и доступных вер-

бальных средств коммуникации у детей 

данной категории. На основе анализа 

результатов экспериментального ис-

следования выделены основные диаг-

ностические критерии дифференциации 

умеренной и тяжелой степени умствен-

ной отсталости при отсутствии обще-

употребительной речи в плане сформи-

рованности средств коммуникации. 

Дано сравнительное описание средств 

коммуникации у «безречевых» детей с 

умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью по выделенным критериям, 

выделены также типологические осо-

бенности средств коммуникации при 

осложненных формах умственной от-

сталости, которые приводят к иному 

качественному своеобразию (умствен-

ная отсталость, осложненная выражен-

ной моторной недостаточностью либо 

расстройствами аутистического спек-

тра). Обозначенные особенности долж-

ны быть учтены педагогами, реали-

Abstract.
 
The article deals with the 

problem of differentiation of the means of 

communication in non-speaking junior 

school children with moderate and severe 

intellectual disability. The authors present 

a modified version of a technique of mod-

eling communicative situations using vid-

eo shooting to explore the characteristics 

of non-verbal and feasible verbal means of 

communication in children of this catego-

ry. Based on the analysis of results of the 

pilot study the authors single out the main 

diagnostic criteria of differentiation of 

moderate and severe intellectual disability 

in non-speaking children in terms of for-

mation of communication means. The 

article offers a comparative description of 

the means of communication in non-

speaking children with moderate and se-

vere intellectual disability according to the 

selected criteria and highlights specific 

typological features of communication 

means in cases of complicated forms of 

intellectual disability which lead to differ-

ent qualitative characteristics (intellectual 

disability complicated by severe motor 

impairment or autism spectrum disorders). 

The revealed features should be taken into 

account by teachers implementing specific 

individual development programs while 

determining the content of the subject 

“Speech and Alternative Communication” 

and the rehabilitation course “Alternative 

Communication”. 
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зующими специальные индивидуаль-

ные программы развития, при опреде-

лении содержания учебного предмета 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

и коррекционного курса «Альтернатив-

ная коммуникация». 

 

Ключевые слова: средства ком-

муникации; коммуникативные ситуа-

ции; олигофренопедагогика; умственно 

отсталве дети; умеренная умственная 

отсталость; тяжелая умственная отста-

лость; младшие школьники; нарушения 

речи; недоразвитие речи; педагогиче-

ская диагностика. 
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В содержании образования лиц 

с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью предпочтение 

отдается не академическому ком-

поненту, а формированию жизнен-

ных компетенций, которые «позво-

ляют достигать максимально воз-

можной самостоятельности в реше-

нии повседневных жизненных за-

дач, обеспечивают включение в 

жизнь общества» [13, с. 347]. Од-

ной из значимых жизненных ком-

петенций является способность к 

общению, что обеспечивается вла-

дением средствами вербальной и 

невербальной коммуникации. Вме-

сте с тем у лиц с умеренной и тя-

желой умственной отсталостью 

имеются значительные ограниче-

ния в овладении речью, невербаль-

ными средствами, адекватном ис-

пользовании имеющихся средств в 

ситуациях естественного общения 

[2; 3; 7]. Особые образовательные 

потребности обучающихся данной 

категории обусловливают введение 

специальных учебных предметов и 

коррекционных курсов, которые 

© Мамаева А. В., Чеберяк Ю. Г., 2016 
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отсутствуют в содержании образо-

вания типично развивающихся де-

тей: «Речь и альтернативная ком-

муникация», «Альтернативная ком-

муникация». 

В специальной литературе 

имеется множество указаний на 

полиморфность контингента обу-

чающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью и значи-

тельные различия между умерен-

ной и тяжелой умственной отстало-

стью в плане формирования речи и 

невербальных средств коммуника-

ции [2; 4; 5; 7; 11; 15]. 

Но при этом в нормативно-

правовых документах федерально-

го уровня [13; 14] требования к со-

держанию и результатам освоения 

учебного предмета «Речь и альтер-

нативная коммуникация» и коррек-

ционного курса «Альтернативная 

коммуникация» для обучающихся 

с умеренной и тяжелой умствен-

ной отсталостью представлены 

суммарно, хотя имеется указание 

на необходимость учета индивиду-

альных особенностей, что акцен-

тируется даже через терминоло-

гию, предлагаемую в данных до-

кументах: «индивидуальный уро-

вень образования», «специальная 

индивидуальная программа разви-

тия» и др. 

Таким образом, в результате 

анализа литературы и практики об-

разования выявлены несоответст-

вия и противоречия: 

● между указанием на различия 

между обучающимися с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью 

в плане сформированности средств 

коммуникации и отсутствием кри-

териев дифференциальной диагно-

стики в данном направлении; 

● необходимостью дифференци-

ровать и индивидуализировать со-

держание обучения по формирова-

нию средств коммуникации у обу-

чающихся данной категории и не-

достаточной изученностью «стар-

тового состояния» средств комму-

никации в младшем школьном воз-

расте (8—10 лет). 

Следовательно, проблема изу-

чения особенностей невербальных 

и доступных вербальных средств 

коммуникации у обучающихся 8—

10 лет с умеренной и тяжелой ум-

ственной отсталостью и отсутстви-

ем общеупотребительной речи 

приобретает особую актуальность. 

С этой целью в 2015 г. на базе 

КГБОУ «Красноярская общеобра-

зовательная школа № 5», КГБОУ 

«Красноярская общеобразовательная 

школа-интернат № 3» был организо-

ван констатирующий эксперимент. 

В эксперименте приняли участие 

14 обучающихся 1—3 классов с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью и отсутствием обще-

употребительной речи. 

В соответствии с целью иссле-

дования и вышеобозначенными 

противоречиями были сформули-

рованы задачи исследования. 

1. Модифицировать существую-

щие методики для реализации цели 

констатирующего эксперимента. 

2. Выделить критерии дифферен-

циальной диагностики умеренной и 

тяжелой умственной отсталости в 

плане сформированности средств 

коммуникации в младшем школь-

ном возрасте. 
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3. Разграничить состояние средств 

коммуникации у обучающихся с уме-

ренной и тяжелой умственной отста-

лостью по выделенным критериям. 

4. Выделить типологические груп-

пы обучающихся данной категории, 

значимые для дифференциации 

обучения в рамках освоения учеб-

ного предмета «Речь и альтерна-

тивная коммуникация» и коррекци-

онного курса «Альтернативная 

коммуникация». 

Для реализации первой задачи 

нами была использована методика 

моделирования коммуникативных 

ситуаций с использованием видео-

съемки, предложенная А. В. Ма-

маевой [12]. Данная методика была 

модифицирована нами в соответст-

вии с целью исследования и осо-

бенностями испытуемых. 

Экспериментатор моделировал 

3 ситуации, соответствующие си-

туативно-деловой форме общения. 

1. Сюжетная игра («Чаепитие»). 

2. Предметно-манипулятивная 

деятельность с игрушками (пира-

мидки, матрешки). 

3. Игра в лото. 

Ситуации общения моделиро-

вались последовательно. Продол-

жительность применения каждой 

модели взаимодействия с ребенком 

зависела от его желания, но не пре-

вышала 15—20 минут. Все ситуа-

ции взаимодействия записывались 

на видеокамеру. Для анализа были 

взяты 5 минут видеозаписи той си-

туации, во время которых испы-

туемые проявляли наибольшую ак-

тивность. 

В результате анализа получен-

ных данных нами выделены основ-

ные диагностические критерии 

дифференциации умеренной и 

тяжелой степени умственной 

отсталости при отсутствии обще-

употребительной речи с учетом 

использования средств коммуни-

кации: 

– категории знаков, используе-

мых в общении; 

– характеристика сукцессивных 

последовательностей; 

– проявление инициативности в 

общении. 

Категории знаков, исполь-

зуемых в общении. Как известно, 

при нормальном психофизическом 

развитии отмечена следующая по-

следовательность появления средств 

коммуникации: экспрессивно-ми-

мические (улыбка, взгляд, мимика, 

выразительные движения рук и те-

ла, вокализации); предметно-дей-

ственные (локомоторные и пред-

метные движения и позы); вербаль-

ные средства. Например, улыбка 

как средство общения появляется в 

конце 1-го — начале 2-го мес., кон-

тактный взгляд — в 1,5—2 мес.; 

первые жесты (привлечения внима-

ния, приглашающие, указательные, 

неодобрительной оценки) — в 6—

8 мес.; речь возникает на втором 

году жизни [9]. 

Дизонтогенез характеризуется 

не только задержкой сроков появ-

ления средств, но их качественным 

своеобразием [3; 11], что при тяже-

лых и множественных нарушениях 

выражено особенно ярко и делает 

невозможным соотнесение уровня 

психофизического развития с ка-

кими-либо возрастными парамет-

рами [13, с. 338]. 
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В ходе эксперимента отдельно 

фиксировались экспрессивно-ми-

мические (взгляд, мимика, улыбки), 

предметно-действенные (жесты) и 

вербальные знаки (междометия, 

слоги, лепетные слова, несколько 

общеупотребительных слов). 

Характеристика сукцессив-

ных последовательностей. Уме-

ние параллельно (симультанно) и 

последовательно (сукцессивно) со-

единять несколько знаков в одном 

высказывании обеспечивает понят-

ность сообщения. Дословесный 

язык детей первого года жизни 

преимущественно симультанный; 

линейные, последовательные схе-

мы высказываний (состоящих как 

из слов, так и из невербальных зна-

ков) формируются в онтогенезе не-

сколько позже, на 2-м году жизни 

[1; 6; 10; 12]. 

Проявление инициативности 

в общении. Появление инициатив-

ных действий, направленных на 

взрослого, является одним из ве-

дущих критериев сформированно-

сти потребности в общении, кото-

рую при нормальном развитии ре-

бенок ярко демонстрирует уже к 2-

месячному возрасту [8; 9]. 

В рамках реализации треть-

ей задачи нами отмечены четкие 

различия в средствах коммуника-

ции у обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью и 

отсутствием общеупотребительной 

речи по выделенным критериям. 

Результаты сопоставительного ана-

лиза представлены в таблице 1. 

Остановимся подробнее на 

описании средств коммуникации у 

обучающихся 1—3-х классов с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью и отсутствием обще-

употребительной речи по вышепе-

речисленным критериям. 

Умеренная умственная от-

сталость. Дети используют все ка-

тегории коммуникативных средств 

со значительным процентом ис-

пользования вербальных средств 

(более 25 % от общего количества), 

в основном лепетных, упрощенных 

и простых общеупотребительных 

слов. Экспрессивно-мимические и 

предметно-действенные средства 

усиливают, уточняют или замеща-

ют произносимую речь. Например, 

Влада К. (9 лет) при украшении 

торта свечками пришла в восторг, 

начала улыбаться, указывая на се-

бя, говорить: «Я, етью» — и выду-

вать воздух, показывая, как она за-

дувала настоящую свечу. 

Использование знаков имеет 

смысловую и коммуникативную 

нагрузку. Средства коммуникации 

использовались с целью привлече-

ния внимания, просьбы или требо-

вания, ответа на вопрос, вопроса и 

сообщения информации. Проиллю-

стрируем это на примере конкрет-

ного ребенка — Давида С. (9 лет). 
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Таблица1 

Диагностические критерии дифференциации умеренной и тяжелой 

степени умственной отсталости 

Критерии Умеренная умственная  
отсталость 

Тяжелая умственная  
отсталость 

Категории знаков, исполь-
зуемых в общении 

– Используют знаки всех 
категорий; 
– вербальные средства 
представлены лепетными, 
упрощенными и общеупот-
ребительными словами; 
– средства несут смысловую 
и коммуникативную нагрузку 

– Преимущественно ис-
пользуют экспрессивно-
мимические средства; 
– предметно-действенные 
средства угнетены; 
– вербальные представле-
ны преимущественно эхо-
лалиями и вокализациями; 
– используемые средства 
обычно не несут смысло-
вой и коммуникативной 
нагрузки 

Характеристика сукцессив-
ных последовательностей 

Преобладают последователь-
ности из 2 знаков, в единич-
ных случаях — из 3 знаков 

Используют последова-
тельности из 1—2 знаков 

Проявление инициативно-
сти в общении 

Используют инициативные 
реплики 

Инициативы в общении не 
проявляют; для актуали-
зации реактивных реплик 
обычно требуется допол-
нительная стимуляция 

 

 

Таблица 2 

Варианты использования средств коммуникации 

Вариант использования Пример 

Привлечение внимания Привлекая к себе внимание, улыбался, смотрел в 
глаза педагогу и похлопывал его по руке 

Просьба, требование Украсив торт, увидел кружки, приготовленные для 
чаепития, протянул к ним руку, сказал: «Дай»  

Ответ на вопрос При показе ему свечки и вопросе «Что это?» отве-
тил: «Пя-пя-пя» — и подул 

Вопрос При украшении торта брал ягодку и перед тем, как 
вставить в торт, вопросительно смотрел на педа-
гога, ждал одобрительного ответа 

Сообщение информации Увидев игрушки, изображающие животных, встал 
из-за стола и стал позами и звукоподражанием 
изображать различных животных 

Одобрение При правильном выполнении заданий похлопывал 
себе по груди и произносил: «Пиз» (приз) 
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Дети могут объединять знаки 

различных категорий в сукцессив-

ные последовательности (исполь-

зуют в основном последовательно-

сти из 2 объединений знаков, в 

единичных случаях из 3). Напри-

мер, Никита К. (10 лет) при укра-

шении торта берет из баночки 

крем, вопросительно смотрит в гла-

за педагога, после ответа отражен-

но повторяет: «Кем», глядя на него, 

затем вставляет в торт, произнося: 

«Уда» (сюда). Настя С. (10 лет) на 

вопрос: «Как дуют на свечку?» — 

смотрит в глаза, переводит взгляд 

на свечу и дует на нее, после чего 

вопросительно смотрит в глаза пе-

дагогу для подтверждения пра-

вильности выполненного действия. 

Наблюдаются как реактивные, 

так и инициативные реплики. Ини-

циативные реплики использовались 

для привлечения внимания, прось-

бы, реже — сообщений информаци-

онного характера, крайне редко — 

для вопроса или уточнения инфор-

мации у собеседника. 

Тяжелая умственная отста-

лость. В общении используют в 

основном ограниченный арсенал 

экспрессивно-мимических средств, 

которые представлены улыбкой, 

смехом, контактным взглядом, ми-

микой (как правило, не яркой, не вы-

разительной). Экспрессивно-мими-

ческие знаки как средства комму-

никации используются недостаточ-

но активно, в основном с целью 

привлечения внимания, демонстра-

ции принятия инструкции и удов-

летворения от взаимодействия или 

деятельности. Например, Ян У. 

(9 лет) после выполненного зада-

ния, смотрит педагогу в глаза; 

Максим Б. (8 лет) на вопрос: «Кра-

сивый торт?» — засмеялся. 

Предметно-действенные знаки 

угнетены, составляют менее 25 % 

от общего количества знаков и про-

являются чаще всего в виде отра-

женного повторения изобразитель-

ных жестов. Своеобразие проявля-

ется в том, что вербальные средства 

используются относительно актив-

но (более 25 % от общего количе-

ства знаков). При этом вербальные 

средства характеризуются качест-

венным своеобразием, представле-

ны вокализациями, в единичных 

случаях, — отраженным повторе-

нием отдельных слов. Таким обра-

зом, предметно-действенные и вер-

бальные знаки не являются средст-

вами коммуникации в полном 

смысле, не несут смысловую на-

грузку, не направлены на установ-

ление взаимодействия с партнером, 

отражают лишь эмоционально-экс-

прессивный аспект взаимодейст-

вия, да и тот выражен не ярко. Ау-

тистические черты и негативные 

поведенческие проявления, наблю-

даемые в данных случаях, непра-

вомерно рассматривать как веду-

щий дефект, они являются вторич-

ными проявлениями в структуре 

выраженной интеллектуальной не-

достаточности. В общении исполь-

зуют последовательности из 1—2 зна-

ков, инициативы в общении не прояв-

ляют; для актуализации реактивных 

реплик обычно требуется дополни-

тельная стимуляция. Например, 

Гриша Н. (8 лет) непродолжитель-

но смотрел в глаза педагогу, пока 

тот объяснял задание, но только 
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после того, как педагог привлек к 

себе внимание, похлопав Гришу по 

руке. Максим Б. (8 лет) на просьбу 

кушать торт отраженно повторил 

изобразительный жест откусыва-

ния. Ирина П. (9 лет), увидев торт, 

провокализировала: «Ух» — и по-

тянулась к тортику. 

Безусловно, в таблице 1 отра-

жены только типичные проявления, 

в отдельных случаях возможны 

значительные индивидуальные от-

личия. Кроме того, представленные 

выше особенности невербальных и 

доступных вербальных средств 

коммуникации могут быть ослож-

нены расстройствами, которые 

приводят к иному качественному 

своеобразию. Нами выделены еще 

2 типологические группы, что под-

тверждает и уточняет имеющиеся в 

специальной литературе данные о 

дифференциации контингента обу-

чающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью с точки 

зрения их потребности в специаль-

ных условиях обучения [13, с. 340]: 

1) обучающиеся с умственной от-

сталостью, осложненной выражен-

ной моторной недостаточностью; 

2) обучающиеся с умственной от-

сталостью, осложненной расстрой-

ствами аутистического спектра. 

Умственная отсталость, ос-

ложненная выраженной мотор-

ной недостаточностью (ДЦП). 
Преобладают вербальные знаки и 

такие экспрессивно-мимические, 

как контактный взгляд и улыбка. 

Предметно-действенные средства и 

мимические выражения составили 

менее 25 % от общего количества 

знаков. Среди вербальных средств 

доминировали лепетные, упрощен-

ные и небольшое количество про-

стых общеупотребительных слов с 

низкой разборчивостью (например, 

да, бе — коза, якака — ягодка, се-

ти — свечка, тот — торт и др.), 

которые в основном использова-

лись при ответах на вопросы, при 

сопровождении действий, в виде 

отраженного повторения за педаго-

гом. Экспрессивно-мимические 

средства представлены в виде ред-

ких контактных взглядов и мимо-

летной улыбки. Предметно-дей-

ственные знаки использовались 

только подражательно. Угнетение 

мимики и предметно-действенных 

средств обусловлено выраженной 

моторной недостаточностью, при-

оритет отдается вербальным зна-

кам, которые выступают как ком-

пенсаторные в процессе общения, 

да и те развиты недостаточно 

вследствие дизартрии. Так, напри-

мер, для демонстрации принятия 

информации дети отраженно по-

вторяли часть инструкции. Ирина 

П. (9 лет) на просьбу украсить торт 

ягодкой повторила: «Якака». Дети 

преимущественно используют сук-

цессивные последовательности из 

одного, реже двух объединений 

знаков. Наблюдались реактивные и 

незначительное количество ини-

циативных реплик. 

Следует отметить, что в нашем 

эксперименте не участвовали дети 

с выраженными анартрическими 

расстройствами (отсутствием зву-

кослоговой активности и способно-

сти к повторению слов). Можно 

предположить, что выраженные 

анартрические расстройства актуа-
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лизируют иные компенсаторные 

механизмы. 

Умственная отсталость, ос-

ложненная расстройствами аути-

стического спектра. У детей дан-

ной группы отмечено преобладание 

вербальных знаков в виде эхолалий 

и вокализаций и угнетение экс-

прессивно-мимических и предмет-

но-действенных средств либо от-

раженное их использование. Вер-

бальные знаки использовались в 

виде эхолалий и вокализаций, без 

смысловой и коммуникативной на-

грузки. У одних доминировали вер-

бальные знаки, у других преобла-

дали экспрессивно-мимические и 

вербальные знаки. Экспрессивно-

мимические были представлены 

контактным взглядом (который ха-

рактеризуется мимолетностью и на-

правленностью на лицо педагога ли-

бо в его сторону и, крайне редко, — 

в глаза) и улыбкой, используемыми 

с целью привлечения внимания, 

демонстрации принятия инструк-

ции, подтверждения правильности 

выполненного действия, удовле-

творения от деятельности. У всех 

детей данной группы предметно-

действенные средства представле-

ны в незначительном количестве 

(менее 25 % от общего количества) 

и использовались только как под-

ражательные действия. Испытуе-

мые способны к объединению зна-

ков и моделированию сукцессив-

ных комплексов. Инициативу в об-

щении проявляли крайне редко и не 

все испытуемые, в основном требо-

валась стимуляция даже при актуа-

лизации реактивных реплик. На-

пример, Настя С. (10 лет) эхола-

лично повторяет задание, а выпол-

нив его, смотрит на педагога. Мак-

сим М. (9 лет) выполнение дейст-

вий сопровождал вокализациями, 

например, при украшении торта 

произносил: «Пля, пля, пля», при 

разливании чая по кружкам: «М-м-

м», при ответе на вопрос «Да?» во-

кализировал: «А-а-а-а». Максим Н. 

(9 лет) посмотрел на педагога и вы-

тянул губы вперед, изобразив заду-

вание свечи, но лишь после показа 

педагогом данного изобразительно-

го жеста и прикосновения к руке 

Максима для привлечения его вни-

мания к данном жесту. 

Таким образом, на основе 

выявленных особенностей средств 

коммуникации выделены 4 типоло-

гические группы среди обучаю-

щихся 1—3-х классов с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью 

и отсутствием общеупотребитель-

ной речи: 

1) обучающиеся с умеренной 

умственной отсталостью; 

2) обучающиеся с тяжелой 

умственной отсталостью; 

3) обучающиеся с умственной отс-

талостью, осложненной выраженной 

моторной недостаточностью; 

4) обучающиеся с умственной от-

сталостью, осложненной расстрой-

ствами аутистического спектра. 

Вышеперечисленные группы 

имеют четкие отличия по следую-

щим критериям: 

– категорий знаков, используе-

мых в общении; 

– характеристик сукцессивных 

последовательностей; 

– проявления инициативности 

в общении. 



 

Специальное образование. 2016. № 4 48 

Выявленные особенности дол-

жны быть учтены при диффе-

ренциации содержания учебного 

предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» и коррекционного 

курса «Альтернативная коммуни-

кация». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ 

БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

«СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

 

REALIZATION OF COMPETENCE 

APPROACH IN TRAINING 

BACHELORS IN THE FIELD 

“SPECIAL (DEFECTOLOGICAL) 

EDUCATION” 

 

Аннотация. В статье рассматри-

вается реализация компетентностного 

подхода при подготовке бакалавров 

направления «Специальное (дефекто-

логическое) образование» в связи с но-

выми требованиями к специальному 

педагогическому образованию согласно 

ФГОС ВПО. Анализируются принци-

пы, содержание и основные особенно-

сти компетентностного похода, приня-

того в ФГОС. Отдельно разбирается 

понятие «профессиональная компе-

тентность» как результат профессио-

нальной подготовки будущих специа-

листов в педагогическом образовании. 

Рассматриваются соответствующие 

фонды оценочных средств, представ-

ленные как в методических рекоменда-

циях, так и в конкретной основной 

профессиональной образовательной 

программе (ОПОП) 44.03.03 «Специ-

альное (дефектологическое) образова-

ние» по профилю «Специальная до-

школьная педагогика и психология». 

Обосновывается выбор конкретных 

профессиональных компетенций (ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11) для 

проведения контрольной процедуры. 

Дается оценка сформированности ос-

новных профессиональных компетен-

ций у обучающихся IV курса выбран-

ной специальности с опорой на анализ 

данных срезового контроля, который 

проводился с учетом оценочных мате-

Abstract.
 

The article looks at the 

problem of realization of the competence 

approach in training bachelors in the field 

of “Special (Defectological) Education” in 

connection with new requirements to spe-

cial pedagogical education in accordance 

with FSES HPE. It analyzes the principles, 

content and specific features of the com-

petence approach designated by the FSES. 

Special attention is paid to the notion of 

“professional competence” as a result of 

professional training of future specialists 

in pedagogical education. The author 

dwells on the corresponding funds of as-

sessment tools presented both in teaching 

guides and in the concrete basic profes-

sional educational program 44.03.03 

“Special (Defectological) Education” in 

the profile “Special Preschool Pedagogy 

and Psychology”. The choice of concrete 

professional competences (PC-1, PC-3, 

PC-5, PC-7, PC-8, PC-11) subject to diag-

nostics is substantiated. The article evalu-

ates the level of formation of the basic 

professional competences of the fourth 

year students of a given specialty on the 

basis of results of current testing held in 

accordance with the assessment materials 

of a concrete basic professional educa-

tional program. The results of evaluation 

of the level of formation of professional 

competences are analyzed in reference to 

the fund of assessment tools designated by 

the given basic professional educational 
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риалов конкретной ОПОП. Анализи-

руются данные результатов оценки 

сформированности профессиональных 

компетенций согласно фондам оценоч-

ных средств, предусмотренных данной 

ОПОП, и рекомендуемым вузом уров-

ням. Делаются соответствующие выво-

ды по степени сформированности ком-

петенций в аспекте реализации компе-

тентностного подхода в обучении бака-

лавров направления «Специальное (де-

фектологическое) образование» по 

профилю «Специальная дошкольная 

педагогика и психология». 

program and the institutional levels of 

attainment. Conclusions are made about 

the level of formation of the competences 

in terms of realization of the competence 

approach in training bachelors of the field 

“Special (Defectological) Education” in 

the profile “Special Preschool Pedagogy 

and Psychology”. 

Ключевые слова: бакалавриат; 

специальное образование; студенты-

дефектологи; подготовка дефектологов; 

компетентностный подход; профессио-

нальные компетенции. 
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Модернизация российского об-

разования связана с поиском новых 

путей его развития и совершенство-

вания, одним из которых является 

реализация компетентностного под-

хода. Последний, в свою очередь, 

реализуется в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте 

высшего образования, в частности, 

по направлению подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата)» 

(ФГОС) [11]. 

Компетентностный подход 

связан с радикальными изменения-

ми средств, методов, подходов, 

технологий в области образования. 

От выпускников вузов требуются 

уже не отдельные навыки и умения, 

сумма знаний, а определенные 

компетенции специалиста в про-

фессиональной деятельности. Ком-

петентностный подход базируется 

на принципах, необходимых для 

определения целей образования, 

организации образовательного про-

цесса и оценки его результатов. 

Принципы и основные особенности 

компетентностного похода разрабо-

таны в исследованиях зарубежных и 

© Христолюбова Л. В., 2016 
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отечественных ученых (Э. Гидденс, 

Р. Будон, И. А. Зимняя, А. А. Вер-

бицкий, А. А. Радугин, А. И. Крав-

ченко, В. А. Козырев, А. П. Тряпи-

цина и др.). Среди принципов ком-

петентностного подхода в профес-

сиональном образовании выделяют: 

– принцип креативного начала 

личности (предполагает формиро-

вание потребности в творчестве); 

– принцип профессиональной мо-

бильности (предусматривает готов-

ность и способность к освоению но-

вых технологий, технически средств, 

повышению квалификации); 

– принцип модульности обуче-

ния (определяется возможностью 

самостоятельной работы по инди-

видуальной образовательной про-

грамме, включающей банк инфор-

мации, методические рекомендации 

для достижения целей профессио-

нальной подготовки; деление на 

образовательные единицы — моду-

ли — учебных блоков); 

– принцип профессиональной 

направленности обучения (регу-

лирует взаимосвязь общего и спе-

цифического при одновременном 

изучении основ наук и профес-

сиональных дисциплин, устанав-

ливает связь обучения с практи-

кой, профессиональной деятель-

ностью); 

– принцип моделирования про-

фессиональной деятельности в 

учебном процессе (предусматрива-

ет выполнение заданий и упражне-

ний, имитирующих будущую про-

фессиональную деятельность; гото-

вит обучающихся к работе во время 

производственных и учебных прак-

тик и стажировок); 

– принцип непрерывного обра-

зования (включает систему базовых 

идей, реализуемых в процессе кон-

струирования системы образова-

тельных учреждений); 

– принцип адаптированности 

профессионального образования к 

изменяющимся условиям рынка и 

потребностям общества; 

– принцип ориентации субъектов 

образовательной деятельности на 

формирование универсальных ком-

петенций (является базовым прин-

ципом использования компетент-

ностного подхода в профессио-

нальном образовании и рассматри-

вается как вид взаимосвязи в струк-

туре образования с учетом форми-

рования комплексной компетент-

ностной направленности в подго-

товке специалиста-профессионала) 
[6; 9]. 

Выделяемые принципы бази-

руются на следующих основаниях: 

– на развитии у обучающихся 

способности к самостоятельному 

решению проблем разных сфер 

деятельности с опорой на социаль-

ный опыт; 

– включении в содержание обра-

зования дидактически адаптирован-

ного социального опыта решения 

проблем разного уровня (мировоз-

зренческих, политических, нравст-

венных, познавательных и т. п.); 

– создании необходимых усло-

вий для формирования у обучаю-

щихся опыта в самостоятельном 

решении коммуникативных, позна-

вательных, организационных, нрав-

ственных и других задач, которые 

должны составлять содержание об-

разования [1; 3; 4]. 
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Основными чертами компе-

тентностного подхода в профес-

сиональном образовании являются: 

– общесоциальная и личностная 

значимость формируемых навыков, 

умений и знаний, качеств и спосо-

бов продуктивной деятельности; 

– определение целей профессио-

нально-личностного совершенство-

вания, которые выражены в пове-

денческих и оценочных терминах; 

– выявление определенных ком-

петенций, являющихся целями раз-

вития личности; 

– формирование компетенций в 

качестве смысловых ориентаций, 

базирующихся на постижении на-

циональной и общечеловеческой 

культуры; 

– наличие четкой системы кри-

териев измерения, которые могут 

быть отработаны статистическими 

методами; 

– педагогическая поддержка 

формирующейся личности; 

– индивидуализация программы 

выбора стратегии для достижения 

поставленной цели; 

– создание ситуаций для ком-

плексной проверки умений исполь-

зования полученных знаний на 

практике и приобретения ценного 

жизненного опыта; 

– интегративная характеристика 

личности, связанная с ее способно-

стью совершенствовать имеющиеся 

знания, умения и способы деятель-

ности по мере социализации и на-

копления жизненного опыта [3; 15]. 

Таким образом, результат про-

фессиональной подготовки может 

быть представлен через понятие 

«профессиональная компетент-

ность». В этом случае под профес-

сиональной компетентностью учи-

теля (педагога-дефектолога) «по-

нимается интегральная характери-

стика, определяющая способность 

специалиста решать профессио-

нальные проблемы и типичные 

профессиональные задачи, возни-

кающие в реальных ситуациях 

профессиональной деятельности, с 

использованием знаний, профес-

сионального и жизненного опыта, 

ценностей и наклонностей» [8, с. 8]. 

В связи с реализацией компе-

тентностного подхода в образовании 

общепринятые формы обучения и 

контроля уже нельзя признать доста-

точными для формирования у обу-

чающихся заявленных в ФГОС ком-

петенций. Перед педагогическим 

сообществом стоит задача «вырабо-

тать образовательные технологии и 

научиться формировать оценочные 

средства, которые позволяют: 

– формировать у обучающихся 

универсальные (общекультурные) и 

профессиональные компетенции, 

требуемые образовательной про-

граммой; 

– проводить объективную ком-

плексную оценку сформированных 

компетенций» [12, с. 1]. 

При этом следует учитывать 

взаимообусловленность двух сто-

рон учебного процесса: образова-

тельных технологий как путей и 

способов формирования компетен-

ций и методов оценки степени их 

сформированности — соответст-

вующие фонды оценочных средств 

(ФОС). Оценочные средства или 

формы контроля являются в какой-

то мере продолжением используе-
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мых в обучении методов и помога-

ют обучающемуся (студенту) по-

нимать свои достижения (или не-

достатки) в процессе обучения, 

а преподавателю — корректировать 

свою педагогическую деятельность 

в необходимом направлении. 

Согласно ФГОС, образова-

тельные учреждения могут само-

стоятельно определять основное 

содержание основной профессио-

нальной образовательной програм-

мы (ОПОП) и разрабатывать соот-

ветствующий набор образователь-

ных технологий и оценочных 

средств, которые, в свою очередь, 

представлены в различных методи-

ческих рекомендациях достаточно 

разнообразно. Например, на основе 

типов контроля успешности освое-

ния ОПОП выделяются: текущий 

контроль успеваемости, промежу-

точная аттестация и итоговая госу-

дарственная аттестация (ИГА). 

В пределах каждого из типов кон-

троля выделяются виды контроля: 

устный опрос, письменные работы, 

контроль посредством технических 

средств или информационных сис-

тем. Виды контроля могут реализо-

вываться через определенные фор-

мы (одинаковые для нескольких 

видов контроля или специфиче-

ские). Поэтому в рамках форм кон-

троля сочетаются несколько видов 

(например, зачет или экзамен по 

дисциплине может включать как 

устные, так и письменные задания). 

Как правило, к формам контроля 

относятся собеседование, выступ-

ление на семинаре или коллоквиу-

ме, тест, письменная контрольная 

работа, дифференцированный или 

недифференцированный зачет, эк-

замен, реферат, курсовая и выпуск-

ная квалификационная работа 

и т. п. Рассматриваются как инно-

вационные такие методы оценки, 

как модульно-рейтинговая система, 

портфолио, стандартизированные 

тесты с дополнительными творче-

скими заданиями и др. [5; 14]. 

В ФОС ОПОП 44.03.03 «Спе-

циальное (дефектологическое) об-

разование» по профилю «Специ-

альная дошкольная педагогика и 

психология» представлены практи-

чески все традиционные типы, 

формы и виды контроля, на основе 

которых в рамках описываемого 

исследования и проводилась оценка 

сформированности компетенций 

обучающихся. В процедуре оценки 

участвовали обучающихся завер-

шающего, IV курса обучения — 

17 студентов из 19 (что составляет 

89 %) направления 44.03.03 «Спе-

циальное (дефектологическое) об-

разование», профиль «Специальная 

дошкольная педагогика и психоло-

гия». Данный профиль обучения 

характеризуется тем, что затрагива-

ет аспекты обучения и воспитания 

обучающихся (дошкольников) с 

различными типами нарушений. 

Это могут быть дети с нарушения-

ми интеллекта или речи, слуха или 

зрения и т. п. Поэтому учебный ма-

териал ОПОП включает самые раз-

ные разделы специального образо-

вания: дошкольная сурдопедагоги-

ка и тифлопедагогика, логопсихо-

логия и дефектология, развитие 

слухового восприятия детей с на-

рушениями слуха и ознакомление с 

окружающим миром и др. 
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Для контрольной процедуры 

были выбраны 6 профессиональ-

ных компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-

5, ПК-7, ПК-8, ПК-11). Это обу-

словлено тем, что, во-первых, 

именно эти компетенции реализу-

ются в большинстве дисциплин ра-

бочих программ базовой и вариа-

тивной (обязательные дисциплины) 

части. Во-вторых, они представляют 

все области профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирова-

на программа бакалавриата: коррек-

ционно-педагогическая деятельность 

(ПК-1, ПК-3), диагностико-консуль-

тативная деятельность (ПК-5, ПК-7), 

исследовательская деятельность 

(ПК-8), культурно-просветительская 

деятельность (ПК-11). 

Согласно требованиям ФГОС, 

вуз самостоятельно может разраба-

тывать и регламентировать объек-

тивные процедуры оценки степени 

сформированности компетенций на 

разных этапах обучения. Нами был 

выбран стандартизированный тест, 

поскольку он хорошо обеспечивает 

обратную связь обучающегося с 

преподавателем, позволяет эконо-

мить время при выполнении и про-

верке, дает возможность объектив-

но оценить знания и умения по раз-

ным дисциплинам или отдельным 

разделам дисциплин. 

Для проверки каждой компе-

тенции использовалось по четыре 

тестовых задания, предполагающих 

разные типы ответов: выбор не ме-

нее одного варианта, соотнесение 

определений (дефиниций) с поня-

тиями, выделение основных на-

правлений в ряде перечисленных 

(всего 24 задания). По содержанию 

задания были ориентированы на 

проверку как теоретических знаний 

(терминология, классификации, оп-

ределения), так и их практического 

применения (диагностика, задачи и 

организация обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, особенности коррекци-

онных мероприятий в развитии до-

школьников с ОВЗ и др.). 

Анализ результатов оценки 

сформированности компетенций 

рассматривался согласно трем реко-

мендуемым уровням: высокий (от 75 

до 100 % правильно выполненных 

заданий), продвинутый (от 50 до 

74 %), пороговый (от 25 до 49 %). 

Анализ проверенных работ по-

казал следующие результаты: 

● в области коррекционно-педа-

гогической деятельности: 

– способность к рациональному 

выбору и реализации коррекцион-

но-образовательных программ на 

основе личностно ориентированно-

го и индивидуально-дифференци-

рованного подходов к лицам с ОВЗ 

(ПК-1) — 88 % правильных ответов 

(высокий уровень); 

– отовность к планированию об-

разовательно-коррекционной работы 

с учетом структуры нарушения, ак-

туального состояния и потенциаль-

ных возможностей лиц с ОВЗ (ПК-3) 

— 65 % (продвинутый уровень); 

● в области диагностико-кон-

сультативной деятельности: 

– способность к проведению 

психолого-педагогического обсле-

дования лиц с ОВЗ, анализу резуль-

татов комплексного медико-психо-

лого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ на основе использования 

клинико-психолого-педагогических 
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классификаций нарушений развития 

(ПК-5) — 81 % (высокий уровень); 

– готовность к психолого-педа-

гогическому сопровождению семей 

лиц с ОВЗ и взаимодействию 

с ближайшим заинтересованным 

окружением (ПК-7) — 35 % (поро-

говый уровень); 

● в области исследовательской 

деятельности: 

– способность к реализации де-

фектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследова-

тельских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-8) — 84 % (вы-

сокий уровень); 

● в области культурно-просве-

тительской деятельности: 

– способность к взаимодействию 

с общественными и социальными 

организациями, учреждениями об-

разования, здравоохранения, куль-

туры с целью формирования и ук-

репления толерантного сознания и 

поведения по отношению к лицам с 

ОВЗ (ПК-11) — 40 % (пороговый 

уровень). 

Средний показатель по оценке 

сформированности компетенций у 

обучающихся — 66 %, что соответ-

ствует продвинутому уровню и 

может рассматриваться как доста-

точный результат. Следует, однако, 

отметить пороговый уровень сфор-

мированности ПК-7 и ПК-11. С од-

ной стороны, это можно объяснить 

тем, что срезовый контроль прохо-

дил в начале учебного года и не все 

проверяемые умения и навыки бы-

ли актуализированы на данный пе-

риод. С другой стороны, формиро-

вание этих компетенций, на наш 

взгляд, связано не только с учеб-

ным процессом и читаемыми дис-

циплинами, но и с личностными 

особенностями испытуемых, их 

индивидуальным отношением к 

понятиям, новым в парадигме со-

временного образования. Понима-

ние психолого-педагогического 

сопровождения семей лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим за-

интересованным окружением (по 

сути, процессы интеграции в обра-

зовании), формирование и укреп-

ление толерантного сознания и по-

ведения сложно уложить в рамки 

учебного процесса и проверить тес-

товыми заданиями. Данные компе-

тенции могут реализовываться и, 

следовательно, проявляться опо-

средованно, например, по результа-

там педагогической практики, в 

предстоящей самостоятельной ра-

боте выпускников в качестве пси-

холога, дефектолога, логопеда [13]. 
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SOCIAL COMPETENCE  
OF FIRST-GRADERS 

WITH INTELLECTUAL 

DISABILITIES 

 

Аннотация. Формирование соци-

альной компетентности школьников 

является особо значимой проблемой в 

контексте решения задачи интеграции 

детей с проблемами в интеллектуаль-

ном развитии в общество. Актуаль-

ность ее возрастает в связи с введением 

федеральных государственных образо-

вательных стандартов для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

В связи с этим важным является изуче-

ние и осмысление разных аспектов со-

циальной компетентности. В статье 

представлены результаты эксперимен-

тального исследования социальной 

компетентности первоклассников с 

легкой умственной отсталостью и с 

задержкой психического развития. 

Знание особенностей овладения 

детьми с проблемами в интеллектуаль-

ном развитии, поступающими в школу, 

навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия, 

приобретения способности к осмысле-

нию социального окружения, своего 

места в нем позволит педагогу соста-

вить программу учебно-воспитательной 

работы, четко ориентированную на их 

возможности и потребности, что обес-

печит эффективность работы с перво-

классниками. 

Исследование социальной компе-

тентности детей проводилось в ходе 

индивидуального психолого-педагоги-

ческого эксперимента, изучения доку-

Abstract.
 
Formation of social com-

petence of students is a particularly im-

portant issue in the context of solving the 

problem of integration of children with 

problems in intellectual development into 

society. Its urgency is enhanced in con-

nection with the implementation of the 

Federal State Educational Standards for 

children with disabilities. In this perspec-

tive, the study and understanding of vari-

ous aspects of social competence becomes 

especially important. The article presents 

results of an experimental study of social 

competence of first-graders with intellec-

tual disability and disorders of psycholog-

ical development. 

Knowledge of specific features of 

acquisition of communication skills and 

typical norms of social interaction, and 

ability to orient in a concrete social envi-

ronment by children with disorders of 

psychological development would help the 

teacher to design a program of academic 

and pastoral work clearly focused on their 

capabilities and needs, which may ensure 

the effectiveness of work with first grad-

ers. 

The study of social competence of 

children was carried out in the course of 

an individual psycho-pedagogical experi-

ment and inspection of documentation and 

the products of children's activity. 

The study revealed a low level of de-

velopment of cognitions about oneself and 

the surrounding people in children with 
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ментации, продуктов детской деятель-

ности. 

В результате проведенного иссле-

дования был выявлен низкий уровень 

развития представлений о себе и окру-

жающих людях у детей с интеллекту-

альной недостаточностью. Скорость и 

качество формирования социальной 

компетентности у младших школьни-

ков с умственной отсталостью и за-

держкой психического развития раз-

личны, но и те и другие дети требуют 

особого подхода при организации 

учебно-воспитательного процесса. 

intellectual disability. The progress and 

quality of formation of social competence 

in junior schoolchildren with intellectual 

disability and disorders of psychological 

development are different; but both groups 

of children require a special approach in 

organization of the academic-pastoral pro-

cess. 
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школа; младшие школьники; перво-

классники; легкая умственная отста-

лость; нарушения интеллекта; интел-

лектуальная недостаточность; олигоф-

ренопедагогика; психолого-педагогиче-
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Современные образовательные 

стандарты и адаптированные ос-

новные образовательные програм-

мы (АООП) для детей с особыми 

образовательными потребностями в 

качестве результатов образования 

предусматривают не только фор-

мирование у них системы знаний, 

опыта деятельности и отношений, 

но и социальной компетентности, 

которая составляет необходимое 

условие интеграции этих школьни-

ков в общество. 

Вопросы формирования соци-

альной компетентности детей с 

проблемами интеллектуального 

развития отражены во многих ис-

следованиях [1; 2; 4; 6; 14; 15]. 

Под социальной компетентно-

стью, вслед за В. Н. Куницыной, 

мы понимаем систему знаний о со-

циальной действительности и себе, 

систему сложных социальных уме-

ний и навыков взаимодействия, 

сценариев поведения в типичных 

ситуациях, позволяющих действо-

вать наилучшим образом в данных 

обстоятельствах [11]. 

Социальная компетентность 

человека формируется на протяже-

нии всей жизни, однако основные 

способы взаимодействия и поведе-

ния в стандартных ситуациях за-

кладываются именно в детстве [9; 

10; 13]. Приходя в школу, ребенок 

приобретает собственный социаль-

ный опыт посредством участия в 

разнообразной деятельности, в 

процессе общения с педагогами и 

сверстниками, выполнения различ-

ных социальных ролей (школьник, 

первоклассник, одноклассник и 

пр.), усвоения моделей поведения, 

социальных установок и ценностей 

[8; 12; 16]. Соответственно, соци-

альная компетентность школьника 

является главным личностным ре-

зультатом освоения АООП. 

Л. С. Выготский подчеркивал, 

что воздействие на ребенка окру-

жающей среды определяется не 

только своеобразием этой среды, но 

и индивидуальными особенностями 

ребенка [5]. Слабость речевой фун-

кции, незрелость интересов, недо-

развитие познавательной деятельно-

сти негативно сказывается на каче-

стве общения и взаимодействия с 

окружающим детей с ОВЗ [3]. 

Для создания программы рабо-

ты по формированию у младших 

школьников с проблемами интел-

лектуального развития социальной 

компетентности учителю необхо-

димо выявить особенности и сте-

пень ее сформированности у них на 

момент поступления в школу. 

С этой целью мы провели экспери-

ментальное исследование социаль-

ной компетентности первоклассни-

ков с интеллектуальной недоста-

точностью, обучающихся в школах 

Санкт-Петербурга. Был обследован 

71 ребенок в возрасте 7—8 лет, 
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в том числе 53 ребенка с легкой 

умственной отсталостью и 18 — с 

задержкой психического развития. 

В рамках данной статьи пред-

ставлены результаты исследования 

сферы взаимодействия первокласс-

ника со сверстниками и взрослыми, 

изучение которой проводилось по 

следующим параметрам: знания 

первоклассников о себе и сверстни-

ках; инициативность и избиратель-

ность ребенка в общении со сверст-

никами и взрослыми; наличие кон-

фликтов в совместной деятельности; 

способы поведения в конфликтных 

ситуациях. Каждый параметр оцени-

вался по семибалльной шкале (от 0 

до 6 баллов), в которой определен-

ному числовому выражению соот-

ветствует качественная характери-

стика его проявления [7]. 

Представленные в таблице 1 

данные свидетельствуют о том, что, 

поступая в первый класс, все дети с 

задержкой психического развития 

имеют четкие представления о се-

бе, знают и самостоятельно назы-

вают по отдельности свое имя и 

свою фамилию (6—5 баллов). Сде-

лать это способны немногим более 

половины детей с умственной от-

сталостью (54,5 %). Еще 40,0 % на-

зывают свое имя и иногда фамилию 

(3—4 балла). Однако среди перво-

классников с недоразвитием интел-

лекта нами обнаружено небольшое 

количество детей (5,5 %), которые 

не могут представиться из-за отсут-

ствия собственной речи или нали-

чия аутистических черт личности, 

но реагируют на свое имя либо 

воспроизводят его вслед за взрос-

лым (1—2 балла). 

Запомнить имена всех своих 

одноклассников для детей с недо-

развитием интеллекта сложно. По-

сле первого месяца обучения 98 % 

детей знают имена не более поло-

вины сверстников (0—2 балла). Де-

ти с задержкой психического раз-

вития в течение месяца обучения в 

школе запоминают имена всех сво-

их одноклассников, однако лишь 

40 % из них всегда самостоятельно 

пользуются ими при обращении с 

просьбой о помощи или с целью 

привлечь к какой-либо совместной 

деятельности (6 баллов). 

Таблица 1. Показатели развития у детей с интеллектуальной 

недостаточностью знаний о себе, о сверстниках, % 

Параметры изучения 

Учащиеся с умственной отсталостью, n=53 
Учащиеся с задержкой  

психического развития, n=18 

Количество баллов 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 

знания о себе – 3,5 2,0 6,0 34,0 48,5 6,0 – – – – – 20,0 80,0 

знания о сверстниках 6,0 75,0 17,0 – 2,0 – – – – – – 40,0 20,0 40,0 
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Таблица 2. Показатели развития основных свойств общения детей с 

интеллектуальной недостаточностью, % 

Параметры изучения 

Учащиеся с умственной отсталостью,  
n=53 

Учащиеся с задержкой  
психического развития, n=18 

Количество баллов 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 

инициативность 
в общении 

со сверстниками 
5,5 5,5 28,0 16,0 45,0 – – – – – – – 28,0 72,0 

избирательность в 
общении с взрослыми 

– 5,0 12,0 72,0 5,5 – 5,5 – – – – 20,0 40,0 40,0 

 

Таблица 3. Показатели контактности детей с проблемами 

интеллектуального развития во взаимодействии со сверстниками, % 

Параметры изучения 

Учащиеся с умственной отсталостью,  
n=53 

Учащиеся с задержкой  
психического развития, n=18 

Количество баллов 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 

наличие конфликтов 
в совместной игре 

– 5,5 17,0 38,0 15,0 24,5 – – – – 5,0 25,0 50,0 20,0 

способы поведения 
в конфликтной  

ситуации 
– 5,5 17,0 39,5 38,0 – – – – – 5,0 30,0 40,0 25,0 

 

Приведенные в таблице 2 дан-

ные свидетельствуют о том, что все 

дети с задержкой психического 

развития очень часто в любых ус-

ловиях инициируют общение со 

сверстниками (5—6 баллов). Пер-

воклассники с умственной отстало-

стью не склонны к проявлению 

инициативы, однако при необходи-

мости 45 % из них способны побу-

ждать к общению незнакомых 

(4 балла), а 44 % — хорошо знако-

мых сверстников (2—3 балла). Сре-

ди первоклассников с недоразвитием 

интеллекта небольшое количество 

детей (5,5 %) проявляет безразличие 

к окружающим и не вступает с ними 

в контакт (0 баллов). 

Большинство детей обеих групп 

проявляет избирательность в кон-

тактах. 72 % первоклассников с ум-

ственной отсталостью часто отка-

зываются от контактов с малозна-

комыми людьми (3 балла). При 

этом устойчивые личностные пред-

почтения сформированы лишь у не-

большой части (5,5 %) первокласс-

ников с умственной отсталостью 

(4 балла) и примерно такое же ко-

личество детей (5,0 %) в любой си-

туации не отказывается от контак-

тов даже с незнакомым человеком 

(1 балл). Школьники с задержкой 

психического развития гораздо чаще 

(40 %) проявляют сдержанность 

в общении и устойчивые личностные 

предпочтения (6 баллов). 

Как показывают представлен-

ные в таблице 3 данные, большин-

ство детей с интеллектуальной не-

достаточностью готовы принимать 

участие в совместной деятельности 

и играх без конфликтов или редко 

конфликтуя по поводу обладания 

игрушками или распределения ро-

лей. Лишь 22,5 % первоклассников 
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с недоразвитием интеллекта часто 

конфликтует со сверстниками по 

различным поводам (1—2 балла). 

Большинство детей обеих 

групп (соответственно 77,5 % и 

95 %) стараются не провоцировать 

конфликты (4—6 баллов), а 65 % 

первоклассников с задержкой психи-

ческого развития в возникших кон-

фликтных ситуациях уступают и да-

же проявляют стремление успокоить 

конфликтующих (5—6 баллов). 

Проведенное исследование по-

зволяет сделать следующие выводы. 

Знания и жизненный опыт де-

тей с умственной отсталостью и с 

задержкой психического развития, 

поступающих в первые классы 

коррекционных школ, недостаточ-

ны для осуществления эффективно-

го социального взаимодействия. У 

большинства детей весьма ограни-

чен опыт поведения в типичных 

ситуациях. 

У первоклассников с умствен-

ной отсталостью и с задержкой 

психического развития обнаружи-

ваются индивидуальные различия в 

развитии социальной компетентно-

сти, что необходимо учитывать 

особенно в самом начале обучения 

при конкретизации задач и созда-

нии программы коррекционной ра-

боты с классом. 

Дети с интеллектуальной не-

достаточностью с разной степенью 

успешности усваивают знания о 

своем окружении, осваивают раз-

личные способы взаимодействия с 

людьми. Первоклассники способны 

проявлять осторожность, избира-

тельность и устойчивые личност-

ные предпочтения в общении. 

Конфликтные ситуации в процессе 

совместной деятельности возника-

ют редко. 

Развитие социального опыта у 

школьников с задержкой психиче-

ского развития происходит интен-

сивнее, чем у детей с умственной 

отсталостью. В течение одного ме-

сяца обучения дети с задержкой 

психического развития способны 

запомнить информацию об одно-

классниках и учителях, они прояв-

ляют заинтересованность в обще-

нии с педагогами и сверстниками, 

большинство из них в конфликт-

ных ситуациях стремится успоко-

ить конфликтующих. Все это спо-

собствует эффективному взаимо-

действию с окружающими. 

Таким образом, у большинства 

детей с легкой умственной отстало-

стью и детей с задержкой психиче-

ского развития при поступлении 

в школу имеются предпосылки, ко-

торые могут составить основу ус-

пешного формирования у них со-

циальной компетентности при уча-

стии в работе всех специалистов, 

работающих с классом, а также ро-

дителей. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАТИВНОГО 

ЛАГЕРЯ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

С АУТИЧНЫМ РЕБЕНКОМ 

 

 

SOCIALIZATION OF CHILDREN 

WITH DISABILITIES IN THE 

CONDITIONS OF INTEGRATIVE 

CAMP: EXPERIENCE OF 

REHABILITATION OF CHILDREN 

WITH AUTISM 

 

Аннотация. В статье раскрывает-

ся суть работы лагеря интегративного 

вида для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Описывается 

включение данной категории детей в 

пространство интегративного лагеря, 

создание оптимальной ситуации разви-

тия детей с ограниченными возможно-

стями здоровья при их включении в 

социум. Отмечается, что работа спе-

циалистов лагеря направлена на соци-

ально-педагогическую поддержку де-

тей, обеспечение их взаимодействия в 

рамках созданной системы мероприя-

тий, которые помогают раскрыть по-

тенциал ребенка. На примере показано, 

как в лагере удается преодолеть многие 

трудности социальной адаптации, ко-

торые не решаются традиционными 

педагогическими программами, такие 

как освоение бытовых навыков; реше-

ние проблем с едой; приобретение опы-

та общения в различных нестандартных 

ситуациях; возможность контактиро-

вать с обычными детьми и взрослыми; 

использование приобретенных в ходе 

коррекционных занятий навыков в раз-

личных реальных жизненных ситуаци-

ях. Раскрываются различные техноло-

гии и формы занятий с детьми с ОВЗ в 

условиях интегративного лагеря: раз-

личные коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия (арт-терапия; 

двигательная терапия или лечебная 

физкультура, музыкальная терапия, 

Abstract.
 
The article reveals the es-

sence of work with children with disabili-

ties in the conditions of integrative camp. 

It describes inclusion of disabled children 

in the integrative camp environment and 

creation of optimal conditions of devel-

opment of children with special needs in 

the process of their inclusion in society. It 

is noted that the work of camp profession-

als is targeted at providing socio-pedagogi-

cal support for children as well as at ensur-

ing interaction within the created system of 

measures that help to reveal the child's po-

tential. The article exemplifies the opportu-

nities of the integrative camp in overcom-

ing most of the difficulties of social adapta-

tion which cannot be addressed by tradi-

tional pedagogical programs such as devel-

opment of daily living skills and habits of 

taking food, acquisition of communication 

experience in various non-standard situa-

tions, possibility of contact with children 

and adults from different backgrounds, and 

application of the skills acquired in rehabil-

itation programs in various real-life situa-

tions. The article describes various tech-

niques and forms of work with children 

with disabilities in the conditions of inte-

grative camp: various rehabilitation group 

and individual sessions (art therapy, move-

ment therapy or physiotherapy, music ther-

apy, play therapy); classes in hobby groups 

(clay modeling, puppet workshop, paint-

ing), puppet shows, folk games, and walks 

in the woods. 
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игровая терапия); прогулки по лесу; 

занятия в кружках (лепка из глины, 

кукольная мастерская, рисование), ку-

кольные спектакли, фольклорные и 

дворовые игры. 

 

Ключевые слова: детский ау-

тизм; аутичный ребенок; дети с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

социализация детей социальная адап-

тация; социально-педагогическая под-

держка; детский отдых; формы работы;  

интегративные лагеря. 

Keywords: child autism; child with 

autism; children with disabilities; sociali-

zation of children; social adaptation; so-

cial-pedagogical support; child recreation; 

forms of work; integrative camps. 
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На сегодняшний день дети с 

ОВЗ, особенно дети-инвалиды с 

серьезными отклонениями в психи-

ческом развитии, не имеют воз-

можности общаться со здоровыми 

сверстниками. В обществе начало 

формироваться новое отношение к 

детям с ОВЗ, однако большинство 

людей в России по-прежнему ис-

пытывают страх и неприязнь по 

отношению к людям с серьезными 

психическими нарушениями. 

Обычно это связано с недостатком 

опыта общения с этой категорией 

людей. 

Невозможно отрицать, что в 

сфере специального образования 

происходят существенные измене-
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ния, которые связаны с такими 

факторами, как расширение кон-

тингента детей с ОВЗ, разработка 

моделей стандартов специального 

образования и психолого-педагоги-

ческого сопровождения развития 

ребенка в процессе обучения. Не-

смотря на то, что в средствах массо-

вой информации все больше актуа-

лизируются вопросы специальной 

помощи, поддержки, сопровожде-

ния и социализации детей с серьез-

ными психическими нарушениями, 

а также появились различные типы 

специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений, откры-

вающих возможность обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и ставящих 

конечной целью максимально воз-

можную их социализацию, многие 

из этих детей вынуждены находить-

ся на надомном образовании и об-

щаться только с членами своей се-

мьи. Кроме того, сама семья, воспи-

тывающая ребенка с нарушениями 

развития, часто оказывается в изо-

ляции от общества: нарушаются 

дружеские связи, родители теряют 

работу, не имеют возможности от-

дохнуть от бытовых забот, нередки 

случаи распада семьи, что может 

поставить ее на грань нищеты. 

В этой связи остро встает про-

блема построения системы образо-

вательной, психологической, педа-

гогической и реабилитационной 

помощи семьям с детьми с особы-

ми потребностями, которая позво-

лила бы им оптимально и адекватно 

войти в жизнь, общественную дея-

тельность, социализироваться, чув-

ствовать себя необходимыми и по-

лезными членами общества. 

Для ребенка, имеющего тяже-

лые нарушения психического раз-

вития, социализация представляет 

собой сложный и комплексный 

процесс. Процесс социализации 

человека протекает всю жизнь и 

состоит из двух взаимосвязанных, 

но не сводимых друг к другу про-

цессов: социальной адаптации и 

обособления [6; 7]. Социализация, 

как считает И. С. Кон [4], — это 

усвоение индивидом социального 

опыта, определенной системы со-

циальных ролей и культуры, в ходе 

которого создается конкретная 

личность. Как отмечают многие 

специалисты [5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 

15], социальная адаптация человека 

с ОВЗ предполагает принятие, ус-

воение и воспроизводство им пра-

вил поведения, норм, ценностей, 

установок, характерных для совре-

менного общества. Проблемы со-

циальной адаптации детей с ОВЗ 

связаны с тем, что им сложно усво-

ить нормы и правила поведения из-

за наличия нарушений, отсутствия 

примеров со стороны взрослых, 

невозможности совместного обще-

ния в реальных ситуациях [8; 9; 11; 

14; 15]. Также трудности социали-

зации обычно состоят в неспособ-

ности организовать свое участие в 

жизни общества, так как нередко 

адаптация такого ребенка протекает 

в закрытых условиях, где у него 

формируются правила, ценности и 

установки, не похожие на общест-

венные. В связи с этим ребенок с 

ОВЗ не в состоянии освоить раз-

личные социальные роли, так как 

некому эти роли представить и 

объяснить. В таком случае соци-
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альное становление ребенка с ОВЗ 

протекает своеобразно, в результа-

те чего формируется личность, не 

знающая окружающего мира: лю-

дей, их взаимоотношений, правил 

поведения, традиций. Это приводит 

к тому, что поведение ребенка не 

вписывается в стандартные рамки, 

непонятно окружающим и не при-

нимается ими. 

Ввиду этого совершенно оче-

видно, что необходимы специально 

организованные реабилитационные 

мероприятия по оказанию семьям с 

детьми с ОВЗ специальной соци-

ально-психологической помощи [2; 

3; 4; 10]. 

В нашей стране реабилитацией 

детей с ОВЗ занимаются в различ-

ных коррекционных центрах. Од-

нако такую среду нельзя назвать 

даже подобием нормального со-

циума, хотя, конечно, психолого-

педагогические задачи там реша-

ются достаточно успешно. Вместе с 

тем есть задачи, для решения кото-

рых необходимо погрузить особого 

ребенка в среду, близкую к обыч-

ному социуму [2; 4; 10; 12; 13]. Это 

задачи социальной адаптации, ко-

торые в иных условиях невозможно 

даже поставить. Наиболее эффек-

тивна социализация в условиях ин-

теграции и инклюзии. Как полагал 

Л. С. Выготский, задачей воспита-

ния ребенка с нарушением развития 

является его интеграция в жизнь и 

создание условий компенсации его 

недостатка с учетом не только био-

логических, но и социальных фак-

торов [1]. Как отмечает Л. М. Ши-

пицина [15], инклюзивное образо-

вание имеет важные преимущества, 

способствующие социализации ре-

бенка с ОВЗ на всех возрастных 

этапах его развития, внедрению его 

в культуру сверстников и формиро-

ванию «здоровых» межличностных 

отношений, а также достижению 

потенциально возможного уровня 

образованности с учетом общих и 

особых потребностей. 

Однако школа, так же как и 

коррекционные центры, не может 

выстроить для ребенка обучающую 

и воспитывающую среду, макси-

мально приближенную к естест-

венной. В нее можно погрузить ре-

бенка в условиях летнего интегра-

тивного лагеря, где дети с ОВЗ ока-

зываются в среде здоровых сверст-

ников, получают возможность 

«встроиться» в обычный большой 

коллектив [2; 4; 10]. В интегратив-

ном лагере стирается грань между 

обычным и необычным ребенком. 

Дети с нарушениями получают 

редкий для них опыт, оказываются 

принятыми в сообщество обычных, 

здоровых детей, получают новые 

импульсы к развитию, повышают 

свои шансы адаптироваться к нор-

мальной социальной жизни. 

В лагере удается успешнее по 

сравнению с традиционными педа-

гогическими программами решать 

многие проблемы социальной адап-

тации и приобретать полезные уме-

ния, такие как бытовые навыки, 

принятие пищи, общение в различ-

ных нестандартных ситуациях, 

вступление в контакт с обычными 

детьми и взрослыми; появляется 

возможность использовать приоб-

ретенные в ходе коррекционных 

занятий навыки в различных реаль-
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ных жизненных ситуациях. У роди-

телей появляется уникальная воз-

можность отдохнуть; возможность 

увидеть, как живут другие семьи с 

такими детьми, научиться более 

объективной оценке своего ребен-

ка; возможность общаться с други-

ми родителями; возможность обу-

чаться у специалистов. 

Ниже приводится описание слу-

чая, иллюстрирующего работу по 

социальной адаптации ребенка с рас-

стройством аутистического спектра в 

условиях интегративного лагеря. 

Мальчик Д., 6 лет 2 месяца. 

Диагноз — особенности эмоцио-

нально-волевой сферы. Д. в инте-

гративном лагере уже второй раз, 

в течение года посещал интегра-

тивный детский сад (2 раза в неде-

лю). С Д. мы познакомились боль-

ше года назад, когда родители об-

ратились за помощью в Центр ле-

чебной педагогики (г. Москва) с 

жалобами на проблемы с речью, 

необщительность, неумение играть 

и общаться с детьми, тревожность. 

В то время Д. не замечал других 

детей в группе, не включался ни в 

общие игры, ни в режимные меро-

приятия группы, бурно реагировал, 

когда его пытались отвлечь от его 

собственной игры (в железную до-

рогу) — мальчика захватывали эмо-

ции, и успокоиться ему было прак-

тически невозможно. Д. остро реа-

гировал на маркеры реальной опас-

ности (резкое приближение объек-

та, неожиданный громкий звук, 

резкое движение по направлению 

к себе). Был крайне чутким к раз-

дражителям, вызывающим дис-

комфорт (не любил одеваться, мыть 

руки, проявлял чрезмерную брезг-

ливость), что делало его реально 

уязвимым в контактах со средой. 

Постепенно Д. стал опираться 

на расписание группы, полностью 

освоил распорядок дня в группе, 

стал включаться в совместные игры 

с детьми, особенно в эмоциональ-

ные игры с сильным сенсорным 

компонентом, научился придержи-

ваться правил в знакомой игре. Од-

нако поведение оставалось стерео-

типным, хотя Д. руководствовался 

расписанием, сильно расстраивал-

ся, если в расписании происходили 

изменения. 

На сегодняшний день Д. знает 

по имени всех детей, педагогов, 

некоторых родителей. Выделяет 

определенных детей, с которыми 

установлены дружеские связи. 

Бóльшую часть игрового времени 

хочет проводить с другими детьми 

(зовет их в игру, хочет играть с ни-

ми на площадке, идти за руку). Ес-

ли никто из ребят не соглашается 

поиграть в игру, которую предлага-

ет Д., он расстраивается. В кон-

фликтных ситуациях реакции ос-

таются в основном инфантильные 

(плачет, кричит: «Помогите!», бе-

жит к взрослому за утешением). 

Не всегда может отследить 

причинно-следственные связи в 

ситуациях (например, бежал, вре-

зался в другого ребенка — кричит: 

«Он меня побил!»). Стал интересо-

ваться эмоциями и предпочтениями 

других людей («Катя, а ты любишь 

гречку?»). 

Для общения Д. использует 

речь, самостоятельно инициирует 

общение, задает вопросы и отвеча-
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ет на них. Речевая активность зна-

чительно повысилась с начала года: 

Д. стал лучше понимать речь и бы-

стрее обрабатывать информацию. 

Настроение у Д. в целом ус-

тойчиво, расстраивается по объек-

тивным причинам (когда нарушает-

ся его план действий, когда кто-то 

отбирает игрушку, когда стукает-

ся). Эмоции адекватны, привязаны к 

ситуации. Д. дифференциирует про-

стые эмоции у себя и окружающих 

(«Я расстроен, я плачу»). Принимает 

помощь, может попросить помочь, 

если что-то не получается. 

К стимулам определенных мо-

дальностей Д. остается особо сен-

ситивен (страх вызывается гулом, 

звуками машин, шумом, даже уме-

ренным тактильным раздражителем 

вроде капель воды на коже и др.). 

Таким образом, в число основ-

ных задач дальнейшей работы в 

условиях интегративного лагеря 

вошли следующие: 

– решение эмоционально-воле-

вых проблем Д. (снижение уровня 

тревожности, эмоциональное рас-

крепощение, повышение самооцен-

ки и мотивации); 

– обогащение социального опы-

та Д., обучение его навыкам обще-

ния со здоровыми сверстниками; 

– создание максимально благо-

приятных условий для раскрытия 

творческих возможностей Д. 

В лагере культивируется мак-

симальное разнообразие форм ра-

боты, чтобы позволить всем членам 

формирующегося коллектива взаи-

модействовать друг с другом в не-

формальной обстановке. Деятель-

ность организована таким образом, 

чтобы у каждого была возможность 

проявить себя, свои таланты, свой 

творческий потенциал. Важно, что-

бы дети были вовлечены в интерес-

ную деятельность, где уделяется 

внимание каждому. 

Для решения поставленных за-

дач были выбраны различные кор-

рекционные групповые занятия, в 

которых участвовал Д., такие как 

фольклорные игры, дворовые игры, 

арт-терапия, кукольный спектакль, 

мягкая школа, прогулки по лесу, 

театральный кружок, участие в по-

ходе, рыбалка, купание, песни 

у костра и др. 

В лагерной жизни Д. стержнем 

выступал режим дня. На дверях 

висело большое общее расписание, 

к которому Д. мог подойти и еще 

раз проверить, какое сейчас заня-

тие. Кроме общего расписания, у Д. 

было свое отдельное, которое мож-

но всегда достать и свериться. Так-

же любые новости или изменения в 

расписании (например, в связи с 

плохой погодой) всегда вывешива-

лись на двери корпуса. Для Д. такое 

решение представлялось очень ра-

зумным, так как режим создавал 

ощущение предсказуемости и за-

щищенности, что снимало напря-

женность и тревожность, особенно 

в начале смены. 

Самым невыносимым для Д. 

моментом в лагере оказалось заня-

тие «ручная деятельность», так как 

оно проходило в постройке, из-

вестной в лагере как «Избушка». Д. 

категорически отказывался входить 

в нее, а вскоре даже подходить 

близко. Оказалось, что он боялся 

большой печи, стоявшей там. Печь 
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вызывала у Д. сильное беспокойст-

во, однако выступала и объектом 

влечения: для заглушения опасно-

сти Д. часто прибегал к одной их 

форм аутостимуляции — навязчиво 

переспрашивал о печке и требовал 

моментального и одинакового от-

вета («Почему в избушке стоит 

печка?», «Кто поставил в избушку 

печку?»). Как выяснилось, в основе 

такого сложного, амбивалентного 

переживания мальчика лежал ран-

ний зафиксированный страх: по 

словам родителей Д., страх печи 

был вызван русскими народными 

сказками. Отсюда — страх реаль-

ной печки, которую может «исто-

пить» Баба-яга, и постоянные про-

вокации Д. Подобные переживания 

только возбуждали и будоражили 

ребенка. После этого Д. не мог ид-

ти со всеми детьми на обед, отка-

зывался есть. 

Мы стали помогать Д. пере-

жить страх избушки (здесь нам по-

везло, что мальчик мог сам обозна-

чить объект своего страха). Мы 

стали создавать в различных играх 

с Д. ситуацию «острой безопасно-

сти» (на фольклорных играх прята-

лись с ним в безопасное укрытие 

(под стол, под одеяло), убегая от 

«злодеев», на прогулке по лесу 

предпринимали поход для спасения 

«красавицы» и др.). 

Опираясь на то факт, что при-

сутствие в сюжете пугающих объ-

ектов запускает стремление к пре-

одолению, мы «отыгрывали» страх 

избушки в еще одной лагерной по-

стройке, которая называлась «до-

мик вожатого». Мы всегда предла-

гали Д. простой разрешающий 

комментарий происходящего, за-

ражая его своей спокойной интона-

цией, подчеркивая незначитель-

ность пугающего в ситуации. При 

этом у ребенка создавалось и под-

держивалось аффективное напря-

жение, необходимое для организа-

ции его длительной целенаправ-

ленной активности. 

Такая же работа проводилась и с 

помощью совместного с Д. рисунка, 

при этом всегда уточнялись и подри-

совывались позитивные детали 

(«в печке готовят пирожки», «на 

печке тепло спать зимой» и др.). 

Через несколько дней такой 

работы Д. согласился дойти до из-

бушки и сделать поделку на траве у 

входа в избушку. При этом все ма-

териалы ему выдавались через ок-

но, что было забавно и интересно 

всем детям: мы просили детей дать 

Д. краски или забрать у Д. ножни-

цы, показать мальчику в окно свои 

работы — так обогащался и соци-

альный опыт ребенка. К концу сме-

ны Д. смог зайти в избушку и про-

быть там несколько минут. Таким 

образом, связанное со страхом аф-

фективное напряжение снималось 

как бы «по частям». Страшное впе-

чатление, войдя в сложный смы-

словой контекст, в итоге потеряло 

свое значение и разрешилось в об-

щем положительном переживании 

различных игровых ситуаций. 

Также существенное место в 

нашей лечебно-педагогической ра-

боте занимала индивидуальная и 

групповая игровая терапия. В лаге-

ре Д. нравилось играть в фольклор-

ные и дворовые игры (игры «Гуси-

лебеди», «Кот и мыши», танцы в 
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хороводе и др.). Д. знал правила 

многих игр и рассказывал их дру-

гим детям, предлагал поиграть. 

В середине смены Д. стал даже 

«хулиганить» во время хороводов 

(вместо танцев начинал бегать во-

круг, мешая танцующим сойтись в 

линию), приглашая своих знакомых 

детей поучаствовать в таком «хули-

ганстве». Такие традиционные на-

родные игры явились эффективным 

психологическим тренингом для 

мальчика. Дети с удовольствием 

включались с Д. в различные игры, 

помогали ему удержаться в собы-

тии (держали за руку по пути от 

палатки до площадки, чтобы Д. не 

убежал). 

Для повышения самооценки и 

мотивации эффективной техникой 

является проговаривание и прори-

совывание наполненных реальны-

ми подробностями историй про ре-

бенка. На различных занятиях, по 

пути в лес, на озеро мы разговари-

вали с Д. о ситуациях, в которых он 

представал «помощником», «со-

всем большим мальчиком», «смель-

чаком» и т. п. В целом к концу сме-

ны Д. стал обладать достаточно 

большим запасом «героических» 

историй про себя, что повысило его 

тонус. Так, на рыбалке Д. помогал 

рыбачить взрослому, а не наоборот, 

и в итоге первый поймал рыбу. Д. 

помогал другим детям забраться в 

лодку для того, чтобы совершить 

«путешествие», и т. д. 

Самым неожиданным и поло-

жительным моментом стал выбор 

Д. роли главного персонажа для 

исполнения в спектакле. В конце 

смены каждая группа детей готови-

ла представление, для чего дети 

выбирали и репетировали роли, ро-

дители шили костюмы, педагоги и 

волонтеры готовили декорации. Д. 

обладает хорошей памятью, поэто-

му ему не сложно было выучить 

слова своего героя. Д. был очень 

погружен в свою роль, принимал 

участие в выборе костюма. В «те-

атре» все дети вместе репетирова-

ли, помогали друг другу вспомнить 

слова и движения, общались. 

Итак, в интегративном лагере 

Д. приобрел множество новых впе-

чатлений, а вместе с ними — и но-

вые импульсы развития, которые 

положительно сказались на его 

эмоциональном состоянии. 

С помощью различных игр и 

занятий, в том числе коррекцион-

ных, были достигнуты следующие 

результаты. 

● Занятия способствовали сни-

жению уровня тревожности, эмо-

ционального напряжения, ощуще-

ния опасности. 

● Реализация различных игровых 

приемов и ситуаций повысила уро-

вень самооценки и мотивации Д. 

● Созданная в лагере атмосфера 

безопасности социального окруже-

ния позволила повысить ощущение 

безопасности и снизить уровень 

беспокойства Д., что является важ-

ным шагом на пути социализации. 

● Д. побывал в качественно но-

вой социальной среде, получил бо-

гатый, разнообразный, неоценимый 

опыт общения. 

● Активное участие в совмест-

ной деятельности позволило рас-

крыться творческим возможно-

стям Д. 
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В рамках работы детского ла-

геря интегративного вида успешно 

осуществляется целенаправленная 

социально-педагогическая реаби-

литация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Деятель-

ность детского интегративного ла-

геря нацелена на создание опти-

мальной ситуации развития детей с 

ОВЗ при их вхождении в социум. 

Это достигается посредством обес-

печения разнообразных форм соци-

альной активности, расширения со-

циально значимых связей, формиро-

вания навыков социального обще-

ния, а также социально инициатив-

ной деятельности здоровых детей. 

В ситуации лагеря при поддержке 

педагогов дети успешно осваива-

ют новые для себя навыки. Дети 

с ОВЗ, впервые побывав в качест-

венно новой социальной среде, при-

обретают разнородный, бесценный 

опыт общения с новыми людьми, 

значительно расширяют круг своих 

социальных связей. Оказавшись в 

ситуации, где вся жизнь коллектива 

(включая еду, сон, занятия и развле-

чения) подчиняется определенным 

законам, особые дети естественным 

образом воспринимают эти законы, 

что является важным пунктом на 

пути социализации. 
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INCLUSION: A DEAD END 

FOR EDUCATION OF CHILDREN 

WITH DISABILITIES 

 

Аннотация. В статье характеризу-

ется развитие системы специальных 

школ и детских садов в нашей стране в 

направлении углубления дифференциа-

ции в соответствии с важным принци-

пом современной отечественной педаго-

гики — достижения максимально воз-

можной индивидуализации обучения. 

Развернувшаяся в последние годы 

интеграция детей с ограниченными 

возможностями в образовательные уч-

реждения общего назначения, особенно 

в форме инклюзии, прямо противопо-

ложна этому принципу педагогики и 

игнорирует закономерности психиче-

ской деятельности детей с ограничен-

ными возможностями (ОВ). Поражает и 

то, что к реализации интеграции были 

привлечены неспециалисты, прояв-

ляющие непонимание того, что они 

делают: внедряя инклюзию, они разру-

шили инклюзивное обучение детей с 

недостатками речи, которые, обучаясь в 

обычной школе, получали логопедиче-

скую помощь в школьных логопедиче-

ских пунктах. 

Приводятся данные о 35-летнем 

опыте внедрения интеграции в США и 

30-летнем в Великобритании. И в той и 

в другой стране среди специалистов нет 

единого мнения о целесообразности 

интеграции, особенно в форме инклю-

зии. Ребенок с ОВ в обычной школе 

лишается по крайней мере большей 

Abstract.
 

The article characterizes 

the development of the system of special 

schools and kindergartens in our country 

in the direction of enhancing differentia-

tion in accordance with an important prin-

ciple of the modern domestic pedagogy – 

achievement of the highest possible indi-

vidualization of education. 

Actively propagated in recent years, 

the integration of disabled children in gen-

eral education institutions, particularly in 

the form of inclusion, is directly contrary 

to this principle of pedagogy and ignores 

of the laws of psychological activity of 

children with disabilities. It is also amaz-

ing that non-specialists were engaged in 

realization of integration, showing abso-

lute ignorance of what they were doing: 

by implementing inclusion they ruined the 

inclusive education of children with 

speech impairments who received 

logopedic assistance at speech therapy 

units while studying at a regular school. 

Information about 35 years of expe-

rience of implementation of integration in 

the US and about 30 years of similar activ-

ity in the UK is available. But in both 

countries there is controversy among ex-

perts on the feasibility of integration, es-

pecially in the form of inclusion. A child 

with disability at a general education 

school loses the greater part of the funds 

and conditions which are provided by the 

system of special training, but wherever 
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части тех средств и условий, которые 

обеспечивают специальное обучение, в 

то время как он, где бы ни учился, оста-

ется объектом специального обучения. 

Нет никаких убедительных исследова-

ний, которые доказывали бы, что хоть 

одно из заявленных преимуществ инклю-

зии было достигнуто. Более того: все 

большее внимание к адаптации учебных 

пособий убеждает в том, что основная 

идея инклюзии — обучение ребенка с ОВ 

в одном классе с нормально развиваю-

щимися детьми по той же программе и 

тем же учителем — для большинства 

детей с ОВ несостоятельна. 

he studies, he remains the object of special 

education. There is no conclusive research 

that would prove that at least one of the 

claimed benefits of inclusion has been 

achieved. Moreover, increasing attention 

to adaptation of textbooks convinces us 

that the basic idea of inclusion — the edu-

cation of the child with disability in the 

same class with typically developing chil-

dren, along the same curriculum and by 

the same teacher – is untenable for most 

children with disabilities. 
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Важнейший принцип педаго-

гики — максимально возможная 

индивидуализация обучения. В 

целях реализации этого принципа 

при обучении детей с недостатка-

ми развития (с ограниченными 

возможностями) отечественные 

дефектологи (педагоги и психоло-

ги) с начала прошлого века вели 

исследования, направленные на 

создание оптимальной организа-

ции обучения каждого типа нару-

шений развития, оптимального 

содержания и методов, а также 

наиболее высокого доступного 

уровня знаний. 

С середины 50-х гг. ХХ в. та-

кие исследования охватывали и 

дошкольников с ограниченными 

возможностями, а с 80-х гг. — 

и ранний, т. е. преддошкольный 

период [2; 3; 8; 9]. 

© Лубовский В. И., 2016 
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Развитие системы специальных 

школ завершилось в 1981 г. откры-

тием школ для детей с задержкой 

психического развития. Это был 

заключительный этап тринадцати-

летней экспериментально-исследо-

вательской работы, в которой была 

убедительно доказана высокая эф-

фективность дифференцированного 

обучения детей даже со слабовы-

раженными недостатками. Работа 

эта велась в соответствии с госу-

дарственной темой «Диагностика и 

компенсация слабовыраженных 

отклонений в развитии», которая 

Государственным комитетом по 

науке и технике в 1968 г. была по-

ручена Институту дефектологии 

АПН СССР в качестве ведущего 

учреждения. Кроме Института де-

фектологии, к работе были под-

ключены Институт дошкольного 

воспитания и Институт общей и 

педагогической психологии АПН 

СССР, а также Московский инсти-

тут психиатрии Минздрава РСФСР. 

Ответственным руководителем ра-

бот был назначен автор этих строк. 

В ходе экспериментов надо 

было доказать, что дети со слабо-

выраженными нарушениями разви-

тия (задержкой психического раз-

вития) занимают по количеству са-

мое большое место среди обучаю-

щихся в школах общего назначения 

и испытывающих значительные 

трудности, а некоторые из них по-

сле повторного обучения в одном 

или двух (а то и трех) начальных 

классах выпадают из обучения, 

бросают школу. Становясь безнад-

зорными, они рекрутируются асо-

циальными и преступными элемен-

тами. На протяжении трех лет изу-

чались стойко неуспевающие при 

переходе из класса в класс по од-

ному, двум и большему числу 

предметов. Исследование проводи-

лось во всех школах (32) одного 

района г. Москвы. По существу это 

было первое популяционное (хотя и 

очень узкое) исследование в облас-

ти изучения и обучения детей с ог-

раниченными возможностями. До 

него статистика в этой области ог-

раничивалась данными о том, 

сколько детей с недостатками раз-

вития обучается в специальных 

школах. Процент стойко неуспе-

вающих в начальной школе оказал-

ся довольно высоким — 4,5 %. 

Часть этих детей (от ½ до ⅓) в пре-

делах школы общего назначения 

так и не справляется с усвоением 

программы начальной школы. Вот 

для них и необходимо специальное 

обучение. 

Вторым новшеством, впервые 

примененном в этом исследовании, 

было экспериментальное сравнение 

детей трех типов развития — с за-

держкой развития, с умственной 

отсталостью и нормально разви-

вающихся. Это не только позволи-

ло глубже понять своеобразие сла-

бовыраженных недостатков психи-

ческой деятельности, но и послу-

жило развитию специальной пси-

хологии в целом, подвело нас к 

развитию идей Л. С. Выготского о 

специфических закономерностях 

аномального развития [4; 10]. 

В процессе разработки новой 

системы обучения расширялась и 

экспериментальная ее проверка, и, 

начатая в 1968 г. с одного экспери-
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ментального класса, к 1980 г. про-

верка новой системы организации, 

программ и методологических под-

ходов работы шла в девяти экспе-

риментальных школах, располо-

женных на разных территориях 

Союза. Были собраны весьма важ-

ные и убедительные катамнестиче-

ские данные: обследованы 203 вы-

пускника первых трех эксперимен-

тальных школ. Результаты: все они, 

окончив нашу школу (т. е. получив 

неполное среднее образование), 

продолжали обучение и получили 

среднее образование разными пу-

тями (техникум, ФЗУ, ПТУ, вечер-

няя школа и старшие классы обыч-

ной школы). Все работали: кто по 

специальности, полученной в шко-

ле, кто по профессии, приобретен-

ной при продолжении учебы. Один 

выпускник поступил в педагогиче-

ский вуз. 

Таким образом, мы видим, го-

сударство стимулировало и под-

держивало углубление дифферен-

циации в системе обучения детей с 

ограниченными возможностями. 

Нынешние изменения в системе 

специального обучения являются 

диаметрально противоположными 

этому направлению и противоречат 

принципам педагогики и психоло-

гическим данным об особенностях 

детей с ограниченными возможно-

стями. Мой друг Владимир Петро-

вич Зинченко, много сделавший 

для психологии образования, гово-

рил о действиях такого рода: «Курс 

прежний, но ход задний». Вообще 

создается впечатление, что ни ру-

ководство, принявшее решение о 

широкомасштабном введении инк-

люзии в нашей системе специаль-

ного обучения, ни те люди, кото-

рые были привлечены к реализации 

этой акции и получили гранты (по-

чему-то это были не научные со-

трудники Института коррекцион-

ной педагогики и не работники де-

фектологических факультетов пед-

вузов), не имели ни малейшего 

представления ни об особенностях 

обучения детей с ограниченными 

возможностями, ни об их психоло-

гических особенностях. Об этом 

свидетельствует многое: например, 

разработчики не знали о том, что у 

нас довольно давно существует на-

стоящее, обоснованное и обеспе-

ченное инклюзивное обучение, 

правда, только для детей со слабо-

выраженными недостатками рече-

вого развития, которые, обучаясь в 

обычной школе, получают помощь 

логопедов на базе школьных лого-

педических пунктов [11]. Ликвиди-

ровав эти пункты, сторонники но-

вовведений лишили таким образом 

детей специальной поддержки [5]. 

Не знали они и о том, что в России 

еще до Октябрьского переворота 

проводились эксперименты по ин-

теграции учеников специальной 

школы в школу общего назначения, 

которые привели к выводу о неце-

лесообразности и бесполезности 

такой интеграции. В советское вре-

мя эксперименты по интеграции в 

школу общего назначения в форме 

инклюзии, также не давшие поло-

жительных результатов, были орга-

низованы с участием глухих (50-е гг. 

ХХ в.) и незрячих (80-е гг.). 

Пора рассмотреть причины не-

пригодности условий школы обще-
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го назначения для обучения детей с 

ограниченными возможностями. 

Главная из них — несоответствие 

этих условий особым образова-

тельным потребностям детей с ог-

раниченными возможностями. Осо-

бые образовательные потребно-

сти — результат тех недостатков, 

которые проявляются в познава-

тельной деятельности этих детей и 

являются следствием специфиче-

ских закономерностей развития и 

психической деятельности лиц с 

ограниченными возможностями, 

впервые выделенных нами в 1971 г. 

[2; 10]. Из этих закономерностей 

мы здесь приведем только те, кото-

рые играют наиболее важную роль 

в возникновении особых образова-

тельных потребностей. 

Прежде всего это замедленные 

по сравнению с нормально разви-

вающимися сверстниками прием и 

переработка информации, а также 

значительно меньший ее объем и 

сроки хранения. Другими словами, 

это недостатки восприятия и памя-

ти. Важную роль играют и недос-

татки речевого развития, своеоб-

разные при каждом типе нарушен-

ного развития, а также более низкая 

работоспособность и быстрая 

утомляемость. Все эти особенности 

были выявлены в эксперименталь-

ных исследованиях, проводивших-

ся в 1970—1980-х гг. (см., напри-

мер: «Дети с задержкой психиче-

ского развития», 1984). Не менее 

значима и более-менее выраженная 

несформированность мыслитель-

ных операций. 

Все эти проявления более зна-

чительно выражены к началу 

школьного возраста и постепенно 

сглаживаются в процессе овладе-

ния развивающей программой и 

получения индивидуальной помо-

щи в специальной школе. Однако, 

как показали эксперименты, даже к 

концу обучения в специальной 

школе (программа которой соот-

ветствует основной школе общего 

назначения, т. е. для учеников 

старшего подросткового или начала 

юношеского возраста) эти особен-

ности, более-менее выраженные, 

еще обнаруживаются. В более 

старшем возрасте соответствующие 

эксперименты не проводились. 

Эти особенности познаватель-

ной деятельности и отсутствие по-

знавательного интереса, характер-

ного для нормально развивающих-

ся дошкольников, приводят к тому, 

что у детей с ограниченными воз-

можностями к началу школьного 

обучения не накапливаются те зна-

ния об окружающем мире, которые, 

по мнению некоторых психологов, 

составляют более половины всех 

знаний, приобретаемых человеком 

за всю жизнь, и являются «объек-

том обработки» программы на-

чальных классов, где по существу 

не привносится ничего не известно-

го уже дошкольнику, кроме умно-

жения и деления, а также знаний по 

истории. 

Что же происходит в ходе на-

чального обучения? Это системати-

зация, классификация, «терминоло-

гизация» материала, уже известно-

го ребенку. Но ребенок с ограни-

ченными возможностями такими 

знаниями не располагает, ему не-

понятно и неинтересно то, о чем 
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говорит учитель. Именно поэтому 

для таких детей необходимы про-

педевтические разделы в програм-

мах по всем предметам и специаль-

ная работа по формированию по-

знавательных интересов. Это тре-

бует значительных затрат времени 

и является одной из причин увели-

чения продолжительности началь-

ного обучения во всех специальных 

школах. 

Описанные выше особенности 

познавательной деятельности лежат 

в основе особых образовательных 

потребностей детей с ограничен-

ными возможностями. Мы предла-

гаем следующее психологическое 

определение этих потребностей. 

Особые образовательные потреб-

ности — это потребности в усло-

виях, необходимых для оптималь-

ной реализации актуальных и по-

тенциальных возможностей (ког-

нитивных, энергетических и эмо-

ционально-волевых, включая моти-

вационные), которые может про-

явить ребенок с недостатками 

развития в процессе обучения. 

Что же предполагает реализа-

ция этих условий в процессе на-

чального обучения? 

1. Подготовку детей к овладению 

школьной программой путем пропе-

девтических занятий (т. е. формиро-

вание у них необходимых знаний). 

2. Формирование у них познава-

тельной мотивации и положитель-

ного отношения к учению. 

3. Замедленный темп преподне-

сения новых знаний. 

4. Меньший объем «порций» 

приподносимых знаний, а также 

всех инструкций и высказываний 

педагогов с учетом того, что закон 

«магического числа 7 ± 2» для де-

тей с недостатками развития не 

действует, т. е. объем восприни-

маемой и запоминаемой информа-

ции у них меньше. 

5. Использование наиболее эф-

фективных методов обучения 

(в том числе усиление наглядности 

в разных ее формах, включение 

практической деятельности, при-

менение на доступном уровне про-

блемного подхода). 

6. Организация занятий таким 

образом, чтобы избегать утомления 

детей. 

7. Максимальное ограничение 

посторонней по отношению к 

учебному процессу стимуляции. 

8. Контроль за пониманием деть-

ми всего, особенно вербального, 

учебного материала. 

9. И, разумеется, ситуация обу-

чения должна строиться с учетом 

сенсорных возможностей ребенка, 

что означает оптимальное освеще-

ние рабочего места, наличие звуко-

усиливающей аппаратуры и т. д. 

Эти требования к учебному 

процессу реализуются в специаль-

ных школах применительно к каж-

дому типу нарушенного развития и 

уровню обучения. Совершенно 

очевидно, что эти требования не-

возможно выполнить в условиях 

школы общего назначения, где, 

кроме 1—2 «инклюзированных», 

все остальные ученики в них не 

нуждаются. Что там будет делать 

«инклюзированный» в первый 

класс ребенок? 

Важно знать, насколько успеш-

но осуществляется внедрение инте-
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грации в общую систему обучения 

детей с ограниченными возможно-

стями в тех странах, где этот процесс 

идет уже не первое десятилетие. 

Инициатива в осуществлении 

интеграции, в том числе и инклю-

зии как наиболее радикальной ее 

формы, принадлежит США и не 

имеет под собой никаких психоло-

го-педагогических оснований типа 

намерения совершенствовать сис-

тему обучения детей с ограничен-

ными возможностями. Единствен-

ная первопричина — требование 

свободы выбора школы и возмож-

ности обучать ребенка в школе, 

ближайшей к дому. Дальнейшее раз-

витие обоснований шло по линии 

социально-политической, вплоть до 

аналогизации системы дифферен-

цированного обучения детей с на-

рушенным развитием с расовой сег-

регацией, что было отмечено амери-

канским дефектологом Э. Зиглером 

[1] как недопустимый подход, по-

скольку расовые различия никакого 

влияния на умственное развитие и 

познавательные возможности, в от-

личие от психофизиологических 

особенностей, не оказывают. 

Хотя закон, известный сейчас 

как «Закон об образовании амери-

канцев с ограниченными возмож-

ностями», был принят в 1975 г., 

интеграция детей с ОВ в школы 

общего назначения начала вводить-

ся только в 1980-м. 

Несмотря на отсутствие пони-

мания особых образовательных по-

требностей (вследствие недоста-

точного уровня развития специаль-

ной педагогики и специальной пси-

хологии), этот закон предусматри-

вал ряд важных мероприятий, в ча-

стности, «раннее вмешательство», 

т. е. начало коррекционно-развива-

ющей работы с 3-летнего возраста 

до 5 лет, т. е. до школы, а следова-

тельно, и диагностику недостатков 

развития в 3 года. 

Что касается результатов инк-

люзии, то никаких убедительных 

данных о ее преимуществах по 

сравнению с дифференцированным 

обучением, т. е. в специальной 

школе, нет. Специалисты раздели-

лись на два лагеря: абсолютные 

сторонники и противники, которые 

говорят о том, что, нуждаясь в спе-

циальном обучении, где бы он ни 

учился, ученик с ОВ в обычной 

школе лишен всех тех специальных 

средств, которые имеются в специ-

альных школах — специалистов-

дефектологов, специальных мето-

дик обучения по всем предметам и 

наглядных средств, а также иных 

условий обучения в целом. 

Крупные специалисты в облас-

ти изучения и обучения детей с ОВ 

выражают сомнения в целесооб-

разности инклюзии. Примером мо-

гут служить Э. Зиглер и Дж. Кауф-

ман, показательное мнение которо-

го мы здесь приведем: «Происходят 

изменения в том, как, где и кто 

обучает детей с ограниченными 

возможностями. Остается откры-

тым вопрос: принесут ли эти изме-

нения более подходящее и более 

эффективное обучение таким уча-

щимся, или в результате мы вер-

немся к раннему периоду, когда 

недостатки развития вообще не вы-

являлись и такие дети оказывались 

неприспособленными в системе 
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общего образования, которая, как 

предполагалось, пригодна для всех 

детей?» [14, с. 417]. 

В Великобритании начало вне-

дрения инклюзии относится к 1985 г. 

и связано с предшествовавшим 

этому изучением ситуации в области 

специального обучения, результаты 

которого в виде доклада (Warnok 

report) были представлены Мини-

стерству образования в 1981 г. После 

изучения материалов этого доклада 

было сделано очень многое для ран-

него выявления недостатков разви-

тия и их коррекции в случае наличия. 

Обязательное диагностическое об-

следование все дети проходят в 

2 года, после чего назначаются необ-

ходимые мероприятия, которые 

должны проводить специалисты. Ди-

агностика проводится ежегодно до 

5 лет с целью выявления успешности 

назначенных развивающих меро-

приятий и продвижения ребенка. 

Представляет интерес механизм кон-

троля за всей этой работой [13]. 

Такая замечательная система 

создана только на основе эмпири-

ческих данных, при отсутствии по-

нимания сущности и значимости 

особых образовательных потребно-

стей. Более того, при том, что эти 

потребности (в отличие от США, 

термин «особые образовательные 

потребности» в Великобритании 

используется) считаются coциально-

экономическим продуктом, выхо-

дит, что куда ни поместят ребенка 

для обучения, там и будет место 

удовлетворения его особых образо-

вательных потребностей. 

Как и в США, среди специали-

стов-педагогов существует два 

мнения относительно инклюзии, и 

так же, как там, отсутствуют кон-

кретные данные о ее пользе. 

Представляет интерес, как 

происходит внедрение интеграции 

в Словакии, где этот процесс на-

чался более 20 лет назад. Отсылаем 

читателя к статье замечательного 

словацкого психолога Ладислава 

Пожара, опубликованной на рус-

ском языке в журнале «Коррекци-

онная педагогика: теория и практи-

ка» [7]. 

Наши наблюдения в одной из 

основных школ (high school) штата 

Висконсин, считавшемся «модель-

ным» по осуществлению интегра-

ции, позволили установить ряд 

важных моментов. На общее коли-

чество учащихся (800 человек) бы-

ло 16 детей с ограниченными воз-

можностями и «коррекционный 

кабинет» (Recourse room) с 8 де-

фектологами разных специально-

стей. В классе, который мы наблю-

дали весь учебный день, было всего 

16 детей, из них 3 с ОВ: слепая де-

вочка и два умственно отсталых 

мальчика. Кроме «общего» педаго-

га класса, с девочкой все время ра-

ботал тифлопедагог, а с умственно 

отсталыми мальчиками — еще 

один педагог-дефектолог, т. е. шли 

индивидуальные занятия. Правда, 

на уроке чтения все дети читали 

один и тот же текст. Но на уроке 

математики умственно отсталые 

занимались совсем по другой про-

грамме. Нельзя не отметить, что 

такой насыщенности специалиста-

ми мы не видели больше ни в од-

ной школе того же «модельного» 

штата. 
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За 30 с лишним лет с начала 

интеграции не было ни одной рабо-

ты, которая убедительно доказывала 

бы преимущества интегрированного 

подхода и прежде всего инклюзии. 

В 2000 г. в Ванкувере (Канада) 

проходил очередной международ-

ный конгресс по проблемам обуче-

ния детей с ограниченными воз-

можностями. Из общего числа за-

седаний (по разным секциям — бо-

лее 40) примерно 15 были посвя-

щены проблеме адаптации про-

грамм школ общего назначения и 

разработке адаптированных посо-

бий для первой и второй ступени 

школьного обучения. Думал ли кто-

нибудь из руководителей системы 

образования и из получивших гран-

ты на введение инклюзии в России 

о неизбежности такой перспекти-

вы? А если не думал, стоит поду-

мать и о том, что рассуждать после 

этого о равенстве в образовании 

просто смешно. Кстати, ни одного 

сравнительного исследования ре-

зультатов обучения в условиях 

инклюзии и в условиях дифферен-

циации на Конгрессе представлено 

не было! 

В заключение — риторический 

вопрос: какую цель ставили ини-

циаторы этого «инновационно-

го» — на 100 лет назад — шага в 

стране, имевшей лучшую в мире 

систему образовательных учрежде-

ний для детей с ограниченными 

возможностями? (Лучшая не по 

принципу «Россия — родина сло-

нов», квасной патриотизм мне во-

все не свойственен; основания для 

такой оценки следующие: 1) самый 

высокий уровень образования во 

всех типах специальных школ, и 

притом цензовый, т. е. соответст-

вующий по объему и содержанию 

программам той или другой ступе-

ни школы общего назначения; 

2) наличие специальных учебников 

для всех классов специальных 

школ по всем предметам; 3) трудо-

вая и предпрофессиональная (и да-

же профессиональная) подготовка; 

4) цензовый характер образования 

обеспечивает возможность после 

окончания специальной школы 

продолжить обучение в образова-

тельном учреждении общего типа, 

т. е. дает возможность интеграции 

в средние и высшие учебные заве-

дения). 

Так какова же была цель? 

Удешевить обучение детей с ОВ? 

Улучшить его? Облегчить интегра-

цию в общество? Обеспечить более 

быструю и эффективную социали-

зацию — усвоение детьми образа 

действий и привычек нормально 

развивающихся? Все это мифы ин-

теграции, как говорят крупнейшие 

американские специалисты в этой 

области, например, Э. Зиглер и 

Дж. Кауфман. А может, это жела-

ние доказать, что мы стремимся в 

Евросоюз и готовы к любым изме-

нениям? Или просто «разрушить 

старое», достигнутое великими 

трудами, до основанья, а затем… 

Как поется в «Интернационале»? 

Мария Черна, известный чеш-

ский ученый, одна из ведущих де-

фектологов Карлова университета 

(Прага), в порыве угодничества пе-

ред европейскими коллегами дошла 

до того, что назвала идею диффе-

ренцированного обучения детей с 
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ОВ «продуктом коммунистической 

идеологии» [12]. Значит, с начала 

прошлого столетия и до 80-х гг. все 

страны, в том числе Америки и За-

падной Европы, строили обучение 

детей с ОВ под влиянием коммуни-

стической идеологии?! Хвала ей! 
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 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  

УрГПУ: 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-

страционный номер ISSN 1999-6993 в Международном центре регистра-

ции периодических изданий (г. Париж, Франция). Включен в базу данных 

European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS), id 486930. Заре-

гистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-35122 

от 28.01.2009. 
 

Адрес редакции: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, каб. 134 

Электронная почта: specobr@uspu.me 

Телефон/факс редакции: (343) 336-14-38 

Главный редактор: директор Института специального образования 

Уральского государственного педагогического 
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