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СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕЕ РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

SOCIO-PEDAGOGICAL 

COMPONENT OF THE 

QUALITY OF LIFE 

OF PRIMARY SCHOOL 

PUPILS WITH DISABILITIES 

AND THE PROSPECTS 

FOR ITS IMPROVEMENT 

IN THE PROCESS 

OF EXTRACURRICULAR 

ACTIVITIES 

Аннотация. В статье отражены ре-

зультаты исследования социально-

педагогической составляющей каче-

ства жизни обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) на уровне начального образо-

вания, анализируются основные ком-

поненты качества жизни данной кате-

гории детей. Новизна исследования 

заключается в изучении педагогиче-

ских характеристик комплексного 

феномена качества жизни, который 

должен являться основой в проекти-

ровании социально-педагогических 

программ для детей с ОВЗ, вклю-

чающих внеурочную деятельность. 

Социально-педагогический феномен 

качества жизни значим для успешной 

социализации указанной категории 

детей и положен в основу формиро-

вания специфических личностных 

Abstract. The article reflects the re-

sults of a study of the socio-pedagogical 

component of the quality of life of pri-

mary school pupils with disabilities and 

analyzes the basic components of the 

quality of life of this category of chil-

dren. The novelty of the study consists 

in exploring the pedagogical characteris-

tics of the complex phenomenon of life 

quality which should become the basis 

for designing socio-pedagogical pro-

grams for children with disabilities in-

corporating extracurricular activities. 

The socio-pedagogical phenomenon of 

life quality is significant for efficient 

socialization of the given category of 

children and is placed at the basis of 

formation of the specific personality 

traits determining the physical, psycho-

logical, and social functioning of man. 

The present study conducts a search for 
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свойств, определяющих физическое, 

психическое, социальное функциони-

рование человека. В данном исследо-

вании осуществляется поиск форм 

внеурочной работы, которые позво-

лят улучшить качество жизни указан-

ной категории обучающихся через 

качественное улучшение уровня их 

социального развития в свободное от 

учебы время. Внеурочная деятель-

ность в большей степени позволяет 

организовывать различные мероприя-

тия за пределами школы, что предос-

тавляет обучающимся с ОВЗ богатый 

опыт адаптации в социуме. Данное 

направление работы формирует жиз-

ненно важные знания и умения, на-

выки, которые помогут найти школь-

нику свое место в жизни, повысить 

самооценку, формировать уверен-

ность в своих силах, снизить уровень 

тревожности. 

the forms of extracurricular work which 

would facilitate improvement of the 

quality of life of the above mentioned 

category of children via qualitative im-

provement of the level of their social 

development in their spare time. Extra-

curricular activity creates opportunities 

for holding various events outside the 

school premises, which provides rich 

experience of adaptation to society to 

the pupils with disabilities. The given 

area of pedagogical activity forms vital-

ly important knowledge, skills and hab-

its, which may help the pupils find their 

place in life, raise their self-esteem, 

develop self-confidence, and lower the 

level of anxiety. 

 

Ключевые слова: качество жизни; 

внеурочная деятельность; начальная 

школа; младшие школьники; дети с 

ограниченными возможностями здо-

ровья; ограниченные возможности 

здоровья; ОВЗ. 

Keywords: life quality; extracurricu-

lar activity; primary school; junior 

schoolchildren; children with disabili-

ties; disabilities; SEND. 
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«Качество жизни» зависит от 

удовлетворения материальных, 

духовных и социальных потреб-

ностей человека. Ученые предла-

© Афанасьева Р. А., 2019 
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гают разные подходы к показате-

лям «качества жизни», что обу-

словлено сложностью и противо-

речивостью данного феномена, но 

все специалисты едины во мне-

нии, что на повышение качества 

жизни существенно влияют со-

циокультурные факторы: образо-

вание, культура, социальная безо-

пасность [12, с. 96; 13, с. 448]. 

Социально-педагогические ис-

следования качества жизни имеют 

большое значение, они открыва-

ют новые перспективы в поиске 

эффективных подходов к воспи-

танию, образованию, социально-

му сопровождению развития де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ). В соци-

ально-педагогическом аспекте 

феномен «качество жизни» носит 

комплексный характер, и целесо-

образно при его рассмотрении ве-

дущей считать психологическую 

составляющую, учитывая также 

медицинский и экологический 

компоненты [6, с. 293—297]. 

Психологическая составляю-

щая «качества жизни» связана с 

реализацией возможностей и по-

требностей ребенка. Следует ак-

центировать внимание на том, 

что для ребенка с ОВЗ важны не 

только благоприятные матери-

альные условия жизни, но и от-

ношение окружающих к его от-

клонению, принятие его окру-

жающими, создание комфортных 

для него психологических усло-

вий проживания, развития и вос-

питания. Психологический под-

ход к качеству жизни ориентиро-

ван на развитие всех психических 

процессов, расширение психоло-

гических возможностей социали-

зации детей с ОВЗ. 

Психологический компонент 

«качества жизни» тесно связан с 

социально-педагогическими его 

составляющими, такими как рас-

ширение социальных контактов, 

привитие социально значимых 

функций, расширение социаль-

ных представлений и навыков. 

Ребенок в начальной школе по-

падает в новую социальную си-

туацию, которая требует соблю-

дения жестких правил поведения, 

умения взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. На-

личие школьно значимых функ-

ций, адаптация в новых условиях, 

смена ведущих видов деятельно-

сти — это как психологические, 

так и социальные составляющие 

«качества жизни». Каждая из этих 

составляющих для ребенка с ОВЗ 

имеет свою специфику, и необхо-

дима организация коррекционно-

развивающей поддержки по каж-

дому из данных направлений. 

Медицинский аспект значим в 

плане тщательного анализа анам-

неза, необходимости учета педа-

гогом медицинских показателей, 

ограничений по здоровью, орга-

низации в соответствии с данны-

ми параметрами социально-педа-

гогического сопровождения. Роль 

педагога заключается в том, что-
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бы с учетом медицинского аспек-

та «качества жизни», показателей 

здоровья дать ребенку возмож-

ность адаптироваться в социуме, 

занять активную жизненную по-

зицию. 

Внимание к экологическому 

аспекту понятия «качество жиз-

ни» предполагает необходимость 

учета возможностей окружающей 

среды для коррекции и компен-

сации нарушений развития ре-

бенка с ОВЗ. Качество окружаю-

щей среды является не только 

предпосылкой улучшения каче-

ства жизни, но и важнейшим ее 

компонентом. Когда речь заходит 

о детях с ОВЗ, необходимо пом-

нить о возможностях коррекции и 

компенсации нарушений разви-

тия средствами специально орга-

низованного взаимодействия ре-

бенка с окружающей средой, осо-

бенно в процессе внеурочной 

деятельности. 

Современная педагогика не 

стоит на месте, расширяются и 

упрочняются ее связи с другими 

сферами знаний — психологией, 

философией, экологией, медици-

ной. На стыке этих областей по-

являются новые данные о совер-

шенствовании условий развития 

и воспитания, формируются 

идеи, связанные с пониманием 

ребенка как части природы — 

целостной единой системы, кор-

рекция развития которой требует 

обращения к понятию качества 

жизни. 

В настоящее время педагоги-

ческих исследований качества 

жизни недостаточно, хотя изуче-

ние этого феномена имеет боль-

шое значение. Оно открывает 

новые перспективы в поиске эф-

фективных подходов к воспита-

нию, образованию, медико-соци-

альному сопровождению раз-

вития детей с ОВЗ. Таким обра-

зом, новизна нашего исследова-

ния заключается в определении 

педагогических характеристик 

комплексного феномена качества 

жизни, который должен являться 

основой в проектировании соци-

ально-педагогических программ 

для детей и подростков с ОВЗ. 

Особое значение, на наш взгляд, 

при этом должна приобретать 

внеурочная деятельность. Соци-

ально-педагогический феномен 

качества жизни, несомненно, зна-

чим для успешной социализации. 

Данный комплексный феномен 

лежит в основе формирования спе-

цифических личностных свойств, 

определяющих физическое, пси-

хическое, социальное функцио-

нирование, и влияет на социаль-

ную адаптацию данной категории 

детей. 

В связи с указанными особен-

ностями большое значение имеет 

поиск форм и приемов работы, 

которые позволят улучшить ка-

чество жизни обучающихся с 

ОВЗ на уровне начального обра-

зования через качественное улуч-

шение уровня их социального 
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развития в свободное от учебы 

время. Проанализировав специ-

альную литературу, мы отметили, 

что данная проблема является 

недостаточно освещенной в тео-

ретическом аспекте, на данный 

момент недостаточно полно рас-

крыты возможности внеурочной 

деятельности, хотя, на наш 

взгляд, она обладает значитель-

ным потенциалом. Внеурочная 

деятельность, в частности, состо-

ит в организации различных ме-

роприятий за пределами школы, 

что предоставляет детям с ОВЗ 

возможность получения богатого 

опыта адаптации в социуме. Раз-

нообразие видов внеурочной дея-

тельности: игровая, познаватель-

ная, досугово-развлекательная, 

спортивно-оздоровительная, ху-

дожественное творчество, — со-

держит несомненный потенциал 

в плане развития и компенсации 

дефектов развития обучающихся 

с ОВЗ на уровне начального об-

разования [1, с. 368]. 

По нашему мнению, понятие 

«качество жизни» необходимо 

разрабатывать в целях примене-

ния инновационных подходов к 

образованию обучающихся с ОВЗ 

на ступени начального образова-

ния. Интеграция подходов специ-

альной педагогики и основ фило-

софского, педагогического, ме-

дицинского, психологического и 

экологического подходов к ана-

лизу качества жизни обучающих-

ся с ОВЗ на уровне начального 

образования делает возможным 

повышение успешности их адап-

тации к изменяющимся условиям 

жизни в социуме. 

Мы разработали и осуществи-

ли программу комплексного ана-

лиза подходов к критериям каче-

ства жизни, чтобы выделить наи-

более значимые для нашего ис-

следования составляющие: здо-

ровье, социализацию и психолого-

педагогические показатели. Инно-

вационная деятельность педагога, 

особенно специального, непремен-

но должна учитывать качество 

жизни воспитанников, так как на 

нем базируется формирование спе-

цифических личностных свойств, 

определяющих физическое, пси-

хическое, социальное функцио-

нирование личности ребенка с 

ОВЗ [4, с. 97—105]. 

Цель исследования — вы-

явить состояние социально-педа-

гогической составляющей каче-

ства жизни обучающихся с ОВЗ 

на уровне начального образова-

ния для лиц с ОВЗ. 

На первом этапе нашего ис-

следования мы определили, на 

каком уровне находится социаль-

но-педагогическая составляющая 

качества жизни обучающихся с 

ОВЗ на ступени начального обра-

зования. Нами были использова-

ны тестовые материалы по ос-

новным направлениям оценки 

качества жизни детей и подрост-

ков с ОВЗ, разработанные в рам-

ках исследований по гранту 



Специальное образование. 2019. № 1 11 

РГНФ в 2009—2011 годах [2, 

с. 94—104; 3, с. 150]. 

Тестовые задания направлены 

на выявление возможностей в 

различных сферах жизнедеятель-

ности, которые определяются 

объективными характеристиками 

качества жизни обучающихся: 

здоровья и социализации, — а 

также на установление степени 

психолого-педагогической готов-

ности к обучению. 

На каждый вопрос теста пред-

лагается выбрать вариант ответа, 

наиболее соответствующий ха-

рактеру проявления у испытуе-

мого какого-либо качества, влия-

ющего на возможность овладения 

какой-либо профессиональной 

деятельностью. Каждое проявле-

ние качества личности оценено в 

баллах, расположенных по убы-

ванию. Чем меньше балл, тем 

меньше ограничение, наклады-

ваемое проявлением этого каче-

ства на возможность овладения 

испытуемым профессиональной 

деятельностью. 

В общей сложности были об-

следованы 220 младших школь-

ников (7—8 лет), проживающих в 

Иркутске и Иркутской области. 

Из них 110 — обучающиеся с 

нормативным развитием и 110 — 

обучающиеся с ОВЗ. 

Результаты опроса по разделу 

«Здоровье» показали, что обу-

чающиеся с нормативным разви-

тием в целом имеют достаточно 

высокий уровень здоровья. Как 

правило, дети болеют раз в сезон, 

хронические заболевания встреча-

ются редко. У детей с ОВЗ, по 

мнению родителей, состояние здо-

ровья находится на среднем уров-

не. Такие учащиеся чаще жалова-

лись на проблемы со здоровьем. 

Результаты опроса младших 

школьников с нормативным раз-

витием по разделу «Социализа-

ция» показали, что они имеют 

достаточный уровень социальных 

представлений, чтобы овладеть 

учебной деятельностью, контакт-

ны, управляемы, хорошо адапти-

руются к новой обстановке и рас-

порядку дня. Их сверстники с 

ОВЗ необщительны, плохо адап-

тируются к новой обстановке, 

обладают более бедным запасом 

социальных умений и представ-

лений. 

Оценка психолого-педагоги-

ческих предпосылок готовности к 

учебной деятельности показала, 

что дети с нормативным развити-

ем имеют сформированные про-

странственные представления, 

хорошо владеют системой сен-

сорных эталонов, у них сформи-

рована координация в системе 

«глаз — рука». Сформированы 

основные представления о себе, 

о своей семье, природе и обществе. 

Основные психические процессы: 

внимание, восприятие, память, 

мышление (наглядно-образное, 

элементы словесно-логического) 

у данной группы находятся на 

достаточном уровне развития. 
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Такие дети планируют свою дея-

тельность, включают в нее эле-

менты самоконтроля. 

У обучающихся с ОВЗ на сту-

пени начального образования 

отмечается низкий уровень раз-

вития по данному параметру. Для 

них характерно плохое владение 

системой сенсорных эталонов, 

недостаточная сформированность 

координированных движений паль-

цев и кистей рук, общее недораз-

витие речи разных уровней, не-

достаточный уровень представ-

лений об окружающей действи-

тельности. 

Дети с ОВЗ продемонстрирова-

ли низкий уровень психолого-

педагогических предпосылок го-

товности к учебной деятельности. 

У них отмечается недостаточность 

основных психических процессов: 

внимание фрагментарно, воспри-

ятие не дифференцированно, диаг-

ностируется только мышление 

наглядного типа. 

Для определения достоверно-

сти результатов эксперимента 

была проведена статистическая 

обработка данных (табл. 1). 

В соответствии с рекомендация-

ми литературы по статистической 

обработке педагогических иссле-

дований, рассчитывался t-крите-

рий Стьюдента. При сравнитель-

ном анализе показателей качества 

жизни обучающихся установлена 

достоверная разница между все-

ми исследуемыми компонентами 

качества жизни. Следует отме-

тить наиболее выраженное отли-

чие в психолого-педагогическом 

компоненте (3,04 ± 0,04 против 

5,99 ± 0,05, р ≤ 0,05; 2,98 ± 0,04 

против 7,07 ± 0,04, р ≤ 0,05 соот-

ветственно). 

Таблица 1 

Основные показатели качества жизни  

на констатирующем этапе эксперимента 

Группы детей Показатели 

(М ± m) 

Здоровье 

 

Социализация Психолого-

педагогические 

предпосылки 

Обучающиеся с 

нормативным раз-

витием  

2,14 ± 

0,06 

3,00 ± 

0,05 

3,04 ± 

0,04 

С ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4,00 ± 

0,06 

4,90 ± 

0,05 

5,99 ± 

0,05 

р ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 
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Выделяемые показатели каче-

ства жизни дают нам представле-

ние о взаимодействии обучаю-

щихся с окружающей средой и 

находятся в прямой зависимости 

от уровня их знаний, умений и 

навыков. В основе социальных 

представлений лежат знания об 

окружающем мире и умение 

взаимодействовать с этим миром. 

Овладение социально значи-

мыми представлениями у детей с 

ОВЗ обязательно должно вклю-

чаться в систему коррекционно-

развивающей работы, оно не 

должно ограничиваться знания-

ми, которые получаются на 

школьных занятиях по СБО и 

трудовому обучению. Формиро-

вание социально-педагогических 

представлений должно быть ор-

ганизовано особым образом и 

иметь содержание, направленное 

не только на обогащение знания-

ми, но и на появление у учащихся 

интереса к окружающему миру, 

желания активного взаимодейст-

вия с ним, навыков самооценки 

возможностей. 

Изучив на первом этапе со-

стояние социально-педагогической 

составляющей качества жизни 

обучающихся с ОВЗ на ступени 

начального образования, мы по-

лучили представление о взаимо-

действии ребенка и окружающей 

среды, нам стали понятны его 

интересы и потребности во время 

внеучебной деятельности. В ос-

нове социальных представлений 

лежат знания об окружающем 

мире и умение взаимодейство-

вать с этим миром. 

Организация внеурочной дея-

тельности детей младшего школь-

ного возраста с ОВЗ представляет 

собой прежде всего целенаправ-

ленную педагогическую деятель-

ность учителя по актуализации 

интересов детей и созданию ус-

ловий для их развития в различ-

ных видах доступной им дея-

тельности. Разнообразие форм 

внеурочной деятельности дает 

возможность сделать жизнь детей 

интересной и динамичной [7, 

с. 113; 8, с. 270; 9, с. 357—360]. 

Кружок как одна из форм вне-

урочной деятельности обладает 

значительным педагогическим 

потенциалом, предоставляет воз-

можность проводить игры, встре-

чи, экскурсии, турниры и «десан-

ты». Такое объединение в рамках 

кружка разнообразных форм вне-

урочной деятельности перспек-

тивно для многоплановой работы 

в рамках социально значимой те-

матики. Такая работа позволяет не 

только расширять социальные 

представления и навыки, но и по-

вышать уровень коммуникатив-

ных способностей обучающихся с 

ОВЗ на ступени начального обра-

зования, закладывать основы для 

дальнейшего профессионального 

самоопределения [10, с. 40—44; 

11, с. 23; 14, с. 180; 15, с. 96]. 

Так, например, организовав 

работу в кружке «Первые шаги в 



Специальное образование. 2019. № 1 14 

профессию», мы не ограничились 

заседаниями, проводили игры, 

встречи, экскурсии, турниры и 

даже организовали «десант». Это 

дало нам возможность актуали-

зировать и расширить представ-

ления обучающихся с ОВЗ на 

уровне начального образования о 

мире профессий, что, в свою оче-

редь, способствует улучшению 

социальной составляющей их 

качества жизни (расширению 

круга общения, круга интересных 

для детей занятий, повышению 

потребности в общении и др.). 

Объединение разных организа-

ционных форм внеурочной дея-

тельности способствует расши-

рению социального опыта, может 

выступать эффективным средст-

вом первичной профессиональ-

ной ориентации данной группы 

школьников. Комплексное ис-

пользование разных форм орга-

низации внеурочной деятельно-

сти в рамках одного типа занятий 

расширяет круг общения, форми-

рует умения вступать в контакт, 

поддерживать диалог, понимать 

эмоциональное состояние свер-

стников, ориентироваться в про-

цессе общения, предупреждать и 

разрешать конфликтные ситуа-

ции, что способствует наиболее 

полной социализации и интегра-

ции в общество детей с ОВЗ, 

формирует у них стимулы к са-

мореализации и тем самым по-

вышает качество жизни. 
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Аннотация. В статье дается опре-

деление понятия «информационно-

коммуникативные технологии» (ИКТ) 

и сопутствующей терминологии. Рас-

смотрен спектр вопросов, связанных 

с эффективным применением ИКТ в 

образовательных организациях, реа-

лизующих адаптированные основные 

образовательные программы. Анке-

тирование педагогов-дефектологов, 

проведенное на базе отдельных обра-

зовательных организаций, реализую-

щих адаптированные основные обра-

зовательные программы, показало, 

что учителя-дефектологи не всегда 

применяют ИКТ в урочной деятель-

ности обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Наблюдение за организацией уроч-

ной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью выявило, 

что наиболее частыми вариантами 

применения ИКТ являются компью-

терные презентации в программе 

«PowerPoint». Эти данные позволили 

Abstract. The paper defines the no-

tion of “information and communication 

technologies” (ICT) and related termi-

nology. It dwells on a number of issues 

related to the effective use of ICT in 

education institutions implementing 

adapted basic educational programs. A 

questionnaire of teachers-defectologists 

conducted on the basis of some educa-

tion institutions implementing adapted 

basic educational programs showed that 

teachers-defectologists do not always 

use ICT in classroom activities with 

students with intellectual disability. 

Observation of the organization of the 

academic activity of students with intel-

lectual disability has revealed that in 

most cases, ICT technologies are limited 

to computer presentations in Power-

Point. These data allowed determining 

the problem field of ICT implementation 

in the educational space of students with 

intellectual disability. 

The authors have formulated some 

conclusions that make it possible to 
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определить проблемное поле реали-

зации ИКТ в образовательном про-

странстве обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Сформулированы некоторые выво-

ды, позволяющие определить страте-

гические ориентиры для проведения 

дальнейшего исследования: ИКТ 

должны активно применяться в орга-

низации урочной и внеурочной дея-

тельности, что будет способствовать 

удовлетворению особых образова-

тельных потребностей обучающихся 

с умственной отсталостью; для более 

эффективного решения коррекцион-

ных задач обучения ИКТ должен 

быть присущ полифункциональный 

характер. Сформулирована актуаль-

ная задача, решение которой относит-

ся к перспективе исследования авто-

ров — составление методических 

рекомендаций для олигофренопедаго-

гов по применению ИКТ в организа-

ции урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся с умственной 

отсталостью. 

determine strategic benchmarks for fur-

ther research: ICT should be actively 

used in organizing classroom and extra-

curricular activities, which may help to 

meet the special educational needs of 

students with intellectual disabilities; for 

more effective solution for rehabilitation 

issues of training, ICT should be multi-

functional in nature. 

The authors have also formulated an 

urgent area for further investigation – to 

make up guidelines for 

olygophrenopedagogues for the methods 

of organization of classroom and extra-

curricular activities of students with 

intellectual disabilities on the basis of 

ICT. 

 

Ключевые слова: олигофренопе-

дагогика; умственная отсталость; 

умственно отсталые дети; информа-

ционные технологии; информацион-

но-коммуникативные технологии; 

информатизация образования; пре-

зентации. 

Keywords: olygophrenopedagogy; 

intellectual disability; children with 

intellectual disability; information tech-

nologies; information and communica-

tion technologies; informatization of 

education; presentation. 
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Существенное влияние на 

развитие современного общества 

оказывает глобальная информа-

тизация, которая преобразует все 

сферы человеческой деятельно-

сти. Современные информацион-

ные технологии ускоряют про-

цессы генерации и формирования 

новых информационных ресур-

сов, создают базу для интенсив-

ного роста информационного 

массива [3]. Одним из условий 

модернизации современного об-

разовательного пространства яв-

ляется его информатизация. 

На необходимость «организа-

ции образовательной деятельно-

сти с применением… информа-

ционных технологий» указывает-

ся в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Феде-

рации» (глава 1, статья 16) [13]. 

Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

(ФГОС) образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушения-

ми) формулирует требования к 

информационному оснащению 

образовательного процесса, при-

зывая обеспечить создание и ис-

пользование информации с аудио-, 

видео- и графическим изображени-

ем [12], в том числе за счет компь-

ютерных инструментов обучения, 

мультимедийных средств, учебно-

методических материалов, создан-

ных на основе применения инфор-

мационно-коммуникативных тех-

нологий. Информационно-комму-

никативные технологии дают воз-

можность удовлетворять особые 

образовательные потребности обу-

чающихся с умственной отстало-

стью [9], становятся обязатель-

ным средством организации 

урочной и внеурочной деятель-

ности в образовательной органи-

зации, реализующей адаптиро-

ванные основные общеобразова-

тельные программы. 

Особенностям разработки и 

применения информационных тех-

нологий в образовании обучаю-

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в том числе 

© Зак Г. Г., Лисицына В. А., 2019 
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обучающихся с нарушениями слу-

ха, речи, задержкой психического 

развития, посвящены исследования 

Б. И. Айзенберг, И. В. Больших, 

Е. Л. Гончаровой, Ю. Б. Зеленской, 

Т. К. Королевской, О. И. Кукушки-

ной, И. А. Никольской, И. Ф. Федо-

совой, И. А. Филатовой и др. Од-

нако исследований, имеющих 

непосредственное отношение к 

реализации информационно-ком-

муникативных технологий в об-

разовательном пространстве обу-

чающихся с умственной отстало-

стью, явно недостаточно. 

Актуальность исследования 

определяется противоречием ме-

жду необходимостью реализации 

требований ФГОС к информаци-

онному оснащению образова-

тельного пространства обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

и недостаточной разработанно-

стью данного вопроса. В связи с 

этим проблема исследования за-

ключается в изучении информа-

ционно-коммуникативного осна-

щения урочной деятельности 

обучающихся с умственной от-

сталостью и определении про-

блемного поля данного вопроса. 

Цель представленного исследо-

вания — изучение применения 

информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном 

пространстве обучающихся с ум-

ственной отсталостью. 

Задачи исследования: 

1) информационно-аналитический 

обзор тезауруса в предметной 

области «Информационно-ком-

муникативные технологии»; 

2) определение проблемного по-

ля реализации информационно-

коммуникативных технологий в 

образовательном пространстве 

обучающихся с умственной от-

сталостью; 

3) определение стратегических 

ориентиров, способствующих эф-

фективной реализации информа-

ционно-коммуникативных техно-

логий в образовательном про-

странстве обучающихся с умст-

венной отсталостью. 

Для решения первой задачи 

проведен анализ научно-педаго-

гической литературы. Он показал, 

что в настоящее время отсутствует 

единый тезаурус в предметной 

области «Информационно-комму-

никативные технологии» (ИКТ). 

Довольно часто в разных исследо-

ваниях используется параллельная 

терминология, касающаяся ин-

форматизации и информатизации 

образования: «информационные 

технологии» (ИТ), «информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии», «информационно-коммуни-

кативные технологии обучения» 

(ИТО), «информационно-коммуни-

кативные технологии в образова-

нии», при этом указанные термины 

часто употребляются как синони-

мичные. 

Считаем необходимым оста-

новиться на вышеуказанных по-

нятиях и разграничить их. Преж-

де всего обратимся к определе-
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нию понятия «информационные 

технологии». В обобщенном виде 

информационными технологиями 

называют технологии, исполь-

зующие современные специаль-

ные технические информацион-

ные средства (компьютеры, ау-

дио-, видеотехника и др.). Они 

позволяют «инициировать про-

цессы усвоения знаний, приобре-

тения умений и навыков учебной 

или практической деятельности, 

эффективно осуществлять кон-

троль результатов обучения» [10, 

с. 14], следовательно, активизи-

руют познавательную деятель-

ность обучающихся, формируют 

и развивают определенные виды 

мышления. Если понимать ин-

формационные технологии как 

совокупность методов и про-

граммно-технических средств, 

объединенных в технологиче-

скую цепочку сбора, обработки, 

хранения и отражения информа-

ции, появляется возможность 

снижения трудоемкости ее ис-

пользования, а также повышения 

ее надежности и оперативности 

обращения к ней [11]. 

Если информационные и ком-

муникационные технологии — это 

обобщающее понятие, описываю-

щее различные устройства, меха-

низмы, способы, алгоритмы обра-

ботки информации [1], то инфор-

мационно-коммуникативная тех-

нология обучения (ИТО) — это 

педагогическая технология, ис-

пользующая специальные спосо-

бы, программные и технические 

средства для работы с информа-

цией. 

Теоретический анализ науч-

ной литературы дал авторам ис-

следования возможность уточне-

ния термина «информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательном пространстве 

обучающихся с умственной от-

сталостью» и определения его 

как совокупности современной 

компьютерной техники, средств 

коммуникационной связи, инстру-

ментальных программных средств, 

обеспечивающих интерактивное 

программно-методическое сопро-

вождение урочной и внеурочной 

деятельности названных обу-

чающихся. 

Кроме того, в исследованиях, 

посвященных изучению исполь-

зования ИКТ в образовательном 

пространстве, указывается на то, 

что важнейшим современным 

средством ИКТ является компь-

ютер [7], снабженный соответст-

вующим программным обеспече-

нием и средствами, с размещен-

ной на них информацией [1]. 

Очевидно, что в современных 

условиях компьютер позволяет 

использовать мультимедийные 

презентации, обучающие систе-

мы, системы контроля знаний, 

тренажеры, компьютерные игры 

и др. В свою очередь, это дает 

педагогу возможность реализа-

ции дифференцированного и ин-

дивидуального подходов; реали-



Специальное образование. 2019. № 1 22 

зации деятельностного подхода; 

формирования учебной мотива-

ции у обучающихся. 

В исследованиях О. И. Кукуш-

киной указывается на то, что при-

менительно к каждой области спе-

циального (дефектологического) 

образования должна быть «обос-

нована необходимость включения 

информационных технологий для 

решения развивающих и коррек-

ционных задач обучения детей с 

определенными нарушениями раз-

вития, определены их функции и 

место в целостной системе педаго-

гической работы» [5, с. 17; 6]. 

Для определения проблемного 

поля использования ИКТ в обра-

зовательном пространстве обу-

чающихся с умственной отстало-

стью проведено анкетирование и 

наблюдение на базе отдельных об-

разовательных организаций Свер-

дловской области, реализующих 

адаптированные основные обра-

зовательные программы. В каче-

стве респондентов выступили 

учителя-дефектологи начальных 

классов. 

В ходе анализа материалов 

анкет установлено, что на момент 

проведения данного исследова-

ния учителя-дефектологи (80 %) 

не проходили курсы повышения 

квалификации по вопросам ис-

пользования ИКТ в образова-

тельном пространстве обучаю-

щихся с ОВЗ. Из общего числа 

респондентов 54 % считают, что 

имеют начальный уровень владе-

ния ИКТ, 46 % — уверенный 

уровень владения ИКТ, 0 % — 

продвинутый уровень владения 

ИКТ. Вместе с тем в ходе анкети-

рования установлено, что приме-

няют ИКТ в урочной деятельно-

сти часто (на большинстве уро-

ков) 54 % респондентов, редко 

(на отдельных уроках) — 36 % и 

совсем не применяют — 10 % 

респондентов. Следует отметить, 

что часто применяют ИКТ те 

учителя-дефектологи, которые 

имеют стаж работы менее 15 лет. 

Наблюдение показало, что 

наиболее распространенными ва-

риантами применения ИКТ в 

урочной деятельности являются 

компьютерные презентации в 

программе PowerPoint. 

Анализ организации урочной 

деятельности обучающихся с ум-

ственной отсталостью позволил 

выявить главное достоинство 

компьютерных презентаций — 

повышение эффективности урока 

за счет сокращения (оптимиза-

ции) времени для ведения запи-

сей на доске. Все важные этапы 

урока могут быть зафиксированы 

педагогом на слайдах заранее, в 

связи с чем ему не приходится 

отнимать много времени от урока 

для обращения к доске. Постоян-

ное наличие необходимой ин-

формации перед обучающимися, 

возвращение к нужной информа-

ции на любом этапе урока дает 

возможность задействовать у обу-

чающихся сенсорные процессы, 
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что способствует лучшему усвое-

нию материала. 

Использование презентаций в 

урочной деятельности повышает 

эффективность реализации ак-

тивных методов дифференциро-

ванного обучения. Уроки стано-

вятся интереснее, эмоциональнее, 

что способствует погружению в 

изучаемый материал. Просмотр 

созданных на компьютере презен-

таций с музыкальным сопровож-

дением, записями, закадровым 

текстом вызывает у обучающихся 

эмоциональный отклик. 

Применение ИКТ в образова-

тельном пространстве обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

может быть ориентировано на 

использование традиционных пре-

зентаций: презентации-картинки, 

презентации-загадки, презента-

ции, направленные на расшире-

ние представлений об окружаю-

щем мире, и др. 

Проведенные наблюдения по-

зволили сформулировать некото-

рые выводы. 

1. ИКТ являются одним из эф-

фективных средств организации 

урочной деятельности обучаю-

щихся с умственной отсталостью. 

2. Рациональное применение ИКТ 

приводит к совершенствованию 

методики преподавания различ-

ных предметов. 

3. ИКТ помогают четко структу-

рировать урок, эстетически его 

оформить, дают возможность 

экономии учебного времени. 

Авторы данного исследования 

полностью согласны с мнением 

И. А. Никольской, которая ука-

зывает на то, что к настоящему 

времени ситуация с техническим 

обеспечением специальных обра-

зовательных организаций улуч-

шилась, но спектр вопросов, свя-

занных с эффективным примене-

нием этой техники, не только не 

сократился, а только расширяется 

[8]. Это еще раз доказывает необ-

ходимость учета общих законо-

мерностей и специфических осо-

бенностей развития обучающих-

ся, логики построения специаль-

ного обучения и базовых прин-

ципов специальной дидактики 

при внедрении ИКТ в урочную и 

внеурочную деятельность обу-

чающихся с умственной отстало-

стью. 

Для определения стратегиче-

ских ориентиров, способствую-

щих эффективной реализации 

ИКТ в образовательном про-

странстве обучающихся с умст-

венной отсталостью, необходимо 

исходить из того, что «профес-

сиональная деятельность педаго-

га-дефектолога должна характе-

ризоваться высоким уровнем 

компетентности…» [15, с. 221—

222]. Современный педагог, орга-

низующий уроки с использованием 

мультимедийных средств, элек-

тронной доски и компьютера, зна-

чительно повышает эффективность 

и общий уровень качества обуче-

ния по сравнению со своими кол-
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легами, использующими только 

технологию «мел — доска». 

Данные выводы подтвержда-

ют учителя-дефектологи началь-

ных классов, участвующие в ан-

кетировании, среди которых 91 % 

считает, что использование ИКТ 

в организации урочной и вне-

урочной деятельности эффектив-

нее, чем задействование только 

«меловой» технологии. 

В настоящее время перед оли-

гофренопедагогами стоит задача 

повышения квалификации в об-

ласти использования информаци-

онно-коммуникативных техноло-

гий, которые открывают широкие 

возможности применения расши-

ренного спектра электронных 

ресурсов, сети Интернет. Реали-

зация разнообразных форм обме-

на опытом между педагогами в 

вопросах информационно-комму-

никативной грамотности (мастер-

классы, вебинары и др.) позволит 

расширить качество индивидуа-

лизации специального образова-

ния в виде вариативности зада-

ний, будет являться гарантом 

повышения эффективности уроч-

ного процесса указанной катего-

рии обучающихся [12]. Актуаль-

ной остается потребность описа-

ния и апробирования инноваци-

онных средств работы с обучаю-

щимися с умственной отсталость 

во внеурочной деятельности [4]. 

Кроме того, среди олигофренопе-

дагогов возросла потребность в 

наличии методических рекомен-

даций по внедрению ИКТ в орга-

низацию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся с ум-

ственной отсталостью. В настоя-

щее время авторы исследования 

ставят стратегическую задачу 

составления указанных методи-

ческих рекомендаций. Проектные 

материалы планируется предста-

вить в последующих номерах 

журнала. 

В заключение данного иссле-

дования стоит отметить, что про-

блема организации урочного 

процесса с использованием со-

временных педагогических и ин-

формационных технологий оста-

ется актуальной в системе совре-

менного образования [14]. Со-

стояние современной сферы об-

разования и тенденции развития 

общества требуют развития сис-

темы образования на основе ин-

формационных технологий, соз-

дания соответствующей инфор-

мационно-образовательной среды 

[2]. В связи с этим ИКТ должны 

активно применяться в организа-

ции урочной деятельности, что 

будет способствовать удовлетво-

рению особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью. Для 

более эффективного решения 

коррекционных задач обучения 

ИКТ должен быть присущ поли-

функциональный характер. 

Благодаря средствам обуче-

ния, основанным на применении 

ИКТ, возможно обеспечить необ-
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ходимую обучающимся с умст-

венной отсталостью продуктив-

ную деятельность. Данные техно-

логии должны не заменить педа-

гогическую технологию «мел — 

доска», а помочь ей быть более 

эффективной и результативной. 

Рационально организованная уроч-

ная и внеурочная деятельность с 

применением ИКТ будет одним 

из средств повышения качествен-

ного усвоения учебного материа-

ла обучающимися с умственной 

отсталостью. 
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WITH CONGENITAL CLEFT 

LIP AND PALATE 

 

Аннотация. Ринолалия — одна из 

сложных клинических форм речевой 

патологии, которая требует примене-

ния специфических методов и прие-

мов коррекционного воздействия, 

среди которых может быть использо-

вана фонологоритмика. В статье 

представлен опыт применения средств 

коррекционной фонологоритмики в 

работе с детьми раннего возраста с 

врожденными расщелинами губы и 

неба. Предметом исследования явля-

ется содержание фонологоритмиче-

ской работы в соответствии с выра-

женностью задержки речевого разви-

тия детей данной категории: первая 

группа детей — с легкой задержкой 

речевого развития, вторая — с выра-

женной. Фонологоритмические заня-

тия с детьми первой группы, имею-

щими легкую задержку речевого раз-

вития, проводились по «звуковому» 

типу и были направлены на формиро-

вание фонетико-фонематической сто-

роны речи и профилактику вторич-

ных нарушений. При выраженной 

задержке речевого развития с детьми 

второй группы актуальной станови-

лась работа по формированию психо-

логической базы речи, лексико-грам-

матических средств языка и форми-

Abstract. Rhinolalia is one of the 

complex clinical forms of speech pa-

thology which needs special methods 

and techniques of rehabilitation inter-

vention, and specifically phonologo-

rhythmics. The article presents an expe-

rience of using special phonologo-

rhythmic means in the work with chil-

dren at an early age with congenital cleft 

lip and palate. The scope of research 

covers the content of phonologorhyt-

hmic work in relation to the level of 

manifestation of speech underdevelop-

ment of the children of the given catego-

ry: the first group of children – with 

mild speech underdevelopment, the 

second group of children – with marked 

speech underdevelopment. Phonologo-

rhythmic lessons with the children of the 

first group demonstrating mild speech 

underdevelopment were conducted ac-

cording to the “sound” type and focused 

on the formation of the phonetic-

phonemic aspect of speech and preven-

tion of secondary disorders. In cases of 

marked speech underdevelopment, work 

on the formation of the psychological 

basis of speech, lexico-grammatical 

means and phrasal speech became more 

urgent with the children of the second 

group. The “lexical” type of lessons was 
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рованию фразы — с детьми этой 

группы использовался «лексический» 

тип занятий. Показана динамика ре-

чевого развития детей в выделенных 

группах после применения музыкаль-

но-двигательных и двигательно-рече-

вых средств фонологоритмики в те-

чение одного года. Фонологоритмика 

может быть использована в работе с 

детьми раннего возраста в образова-

тельных организациях, учреждениях 

здравоохранения и группах развития 

для детей с двух до трех лет. 

used in these cases. The article shows 

the dynamics of speech development of 

children in both groups after using mu-

sical-motor and motor-verbal phonolo-

gorhythmic means over a period of one 

year. Phonologorhythmics can be used 

in the work with children at an early age 

in education institutions, health care 

organizations, and development groups 

for children from 2 to 3 years of age. 
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лалия; фонологоритмика; логопеди-

ческая работа; дошкольная логопе-

дия; ранний возраст; анатомо-физио-

логические дефекты; челюстно-ли-

цевая патология; врожденные расще-

лины губы и неба; дети с врожденной 

расщелиной губы и неба; нарушения 

речи; речевые нарушения; развитие 

речи; логопедическая помощь; про-

филактика речевых нарушений. 
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physiological defects; maxillofacial 

pathology; congenital cleft lip and pal-
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and palate; disorders of speech; speech 
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disorders. 
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В отечественной и зарубежной 

литературе среди видов речевой 

патологии ринолалию выделяют 

как одну из сложных клинических 

форм, требующую применения 

специфических методов и приемов 

коррекционной работы (Л. И. Ван-

совская, Т. Н. Воронцова, А. В. До-

росинская, И. И. Ермакова, А. Г. Ип-

политова, В. В. Куколь, З. Г. Нелю-

бова, Н. В. Обухова, Е. Ф. Рау, 

Ф. А. Рау, З. А. Репина, Н. Н. Се-

реброва, С. Г. Таптапова). 

Врожденные расщелины от-

рицательно влияют на формиро-

вание детского организма и раз-

витие высших психических 

функций ребенка. Дети с ринола-

лией находят своеобразные пути 

компенсации дефекта, в резуль-

тате чего формируется непра-

вильная взаимозаменяемость в 

работе мышц артикуляционного 

аппарата. Это является причиной 

первичного расстройства — на-

рушения фонетического оформ-

ления речи — и выступает в 

структуре дефекта как ведущее 

расстройство, которое влечет за 

собой ряд вторичных нарушений 

[1; 2; 5; 7; 12; 14]. 

Механизм фонетического не-

доразвития при открытой рино-

лалии определяется, во-первых, 

отсутствием нёбно-глоточного зат-

вора и вследствие этого наруше-

нием противопоставлений звуков 

по признаку рото-носовой, во-

вторых, изменением места и спо-

соба артикуляции большинства 

звуков по причине дефектов 

твердого и мягкого нёба, вялости 

кончика языка, губ, отодвигания 

языка вглубь ротовой полости, 

высокого положения корня язы-

ка, участия в артикуляции мышц 

глотки и гортани. Тем не менее у 

этой категории детей имеются 

большие приспособительные и 

компенсаторные возможности. 

На базе государственного ав-

тономного учреждения здраво-

охранения Свердловской области 

«Многопрофильный клинический 

медицинский центр „Бонум“» 

г. Екатеринбурга с 2005 г. функ-

ционирует «Школа развития» для 

детей второго — третьего года 

жизни. Это особо актуально в 

настоящее время, когда идет 

формирование системы ранней 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья [13; 17]. 

В «Школе развития» занимаются 

дети раннего возраста с открытой 

врожденной расщелиной губы и 

неба, с ними регулярно проводят-

ся фонологоритмические занятия. 

Фонологоритмика — «одна из 

форм активной терапии, вклю-

чающая в себя систему двига-

тельных упражнений в сочетании 

с музыкой и произнесением дос-

тупного ребенку речевого мате-

риала, применяемая с целью пре-

одоления нарушений моторных и 

психических функций, коррекции 

недоразвития фонетико-фонема-

© Каракулова Е. В., Обухова Н. В., 2019 
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тической и лексико-грамматиче-

ской сторон речи» [8, с. 9]. 

Фонологоритмика включает в 

себя фонетическую и логопеди-

ческую ритмику. Фонетическая 

ритмика с успехом используется в 

работе над произношением детей с 

нарушениями слуха (Т. М. Вла-

сова, А. Н. Пфафенродт) [3]. В на-

стоящее время она стала востре-

бованной и в работе с детьми, 

имеющими речевое недоразви-

тие, поскольку способствует 

нормализации речевого дыхания, 

тембра голоса, темпа и ритма 

речи, развивает умение изменять 

силу и высоту голоса, правильно 

воспроизводить звуки и их соче-

тания, выражать эмоции интона-

ционными средствами [8; 11; 16]. 

Логопедическая ритмика как сис-

тема музыкально-двигательных и 

двигательно-речевых упражнений 

традиционно используется в каче-

стве эффективного средства для 

коррекции нарушений неречевых и 

речевых функций у лиц с речевы-

ми расстройствами (Г. В. Волкова, 

В. А. Гринер, Д. С. Озерецковский, 

А. Розенталь, Н. С. Самойленко, 

Ю. А. Флоренская и др.). 

В экспериментальном иссле-

довании в период с 2016 по 2018 г. 

участвовали 30 детей в возрасте 

от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 

6 месяцев. Клинические диагнозы 

у изучаемой категории детей бы-

ли следующие: врожденная рас-

щелина губы и альвеолярного 

отростка — 10 испытуемых, вро-

жденная расщелина неба — 14 де-

тей, врожденная односторонняя 

расщелина губы и неба — 4 ре-

бенка, врожденная двусторонняя 

расщелина губы и неба — 2 ис-

пытуемых. 

Всем детям выполнена пла-

стика губы (до 7 мес.) и неба 

(до 1 г. 8 мес.). Они в соответст-

вии со стандартом реабилитации 

получали этапное лечение у пе-

диатра, ортодонта, отоларинголо-

га, невролога, ортопеда, физиоте-

рапевта. 

На основе изучения двига-

тельных функций, мимической и 

артикуляционной моторики у 

78 % испытуемых была выявлена 

симптоматика псевдобульбарной 

дизартрии: гипертонус мышц 

лица, губ, языка, плечевого поя-

са; гипотонус в виде слабости ли-

цевой мускулатуры, гиперметрия 

движений верхних конечностей. 

По сформированности речи 

исследуемая категория детей бы-

ла неоднородна. 

Дети первой группы (9 чело-

век) на момент начала наблюде-

ния в возрасте 2 лет 6 мес. имели 

легкую задержку речевого раз-

вития (на 1—2 эпикризных сро-

ка), у них была фразовая речь. 

Дошкольники понимали сло-

ва, обозначающие предметы, дей-

ствия, отдельные признаки пред-

метов (большой — маленький, 

горячий — холодный, чистый — 

грязный), понимали вопросы, 

выполняли поручения (дай, при-
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неси, отдай, закрой, иди, катай, 

качай), понимали инструкцию с 

предлогом «на», но самостоя-

тельно предлог не употребляли. 

Малыши использовали грам-

матически не оформленные пред-

ложения из двух слов в сочетании 

с активным применением указа-

тельных жестов, проявляли рече-

вую активность при повторе слов 

за взрослыми, задавали вопросы 

(де — где, то — кто, там). 

В словаре детей присутствовали 

лепетные, звукоподражательные, 

облегченные и общеупотреби-

тельные слова бытовой лексики: 

указательные слова (там, то — 

это), существительные (имена 

близких людей, еда, игрушки, жи-

вотные, отдельные предметы 

быта), небольшое количество 

бытовых глаголов повелительно-

го наклонения. 

По слоговой структуре были 

представлены односложные сло-

ва с открытым и закрытым сло-

гом и двусложные слова с пря-

мым открытым слогом (там, дом, 

Катя, тётя, бика, пи — «спи», 

ди — «иди», ти — «смотри»), 

стечения согласных детям были 

недоступны. Голос был тихий, с 

легкой назальностью, дошколь-

ники владели повествовательной, 

вопросительной и восклицатель-

ной интонаций; ими правильно 

произносились гласные звуки [а], 

[о], [у], [и], [э], были сформиро-

ваны носовые согласные звуки 

[м], [н], ротовые согласные ран-

него онтогенеза [п], [б], [к], [г], 

переднеязычные [т], [д] в виде 

субститутов, присутствовала мяг-

кость произношения, можно бы-

ло наблюдать наличие звуков [в], 

[сʼ]. Двигательные функции ар-

тикуляционного аппарата харак-

теризовались следующими осо-

бенностями: губы смыкались, 

вытягивались вперед, растягива-

лись в улыбку, язык был оттяну-

тый вглубь ротовой полости, 

спинка языка приподнята, небо 

активное. 

Дети могли собирать пира-

мидку из 3 колец без учета вели-

чины, соотносить предметы по 

цвету (4 цвета), величине (боль-

шой — маленький), форме (круг, 

квадрат, треугольник); владели 

навыками самообслуживания. 

Дети вторая группы (21 ре-

бенок) в возрасте 2 лет 6 мес. 

имели выраженную задержку 

речевого развития (на 3 и более 

эпикризных срока), фразовой 

речи у них не было. 

Состояние артикуляционного 

аппарата характеризовалось ог-

раничением подвижности губ, 

рубцовая деформация затрудняла 

вытягивание губ вперед; при рас-

творе рта нижняя челюсть откло-

нялась в сторону; рефлекторные 

движения языка были доступны, 

но произвольно малыши могли 

только вытянуть язык вперед; 

имелось пассивное смыкание не-

ба с задней стенкой глотки; отме-

чалась повышенная саливация. 
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В голосе имелась назальность, 

заметная для окружающих, на-

блюдались оглушение, слабость, 

сдавленность, зажатость, непо-

летность голоса. Дыхание было 

смешанное рото-носовое, выды-

хаемая воздушная струя слабая, 

интонирование размытое с раз-

личимым понижением и повы-

шением основного тона, повест-

вовательной и вопросительной 

интонацией. 

Произношение гласных звуков 

характеризовалось отсутствием 

четкой дифференциации, сближе-

нием артикуляционных укладов 

звуков [а] — [э], [о] — [у]; из 

согласных звуков правильно про-

износились только носовые [м], 

[н]. Общая речевая активность 

была снижена, малыши пользо-

вались слоговыми цепочками из 

3—4 элементов. 

Диагностические задания предъ-

являлись в игровой форме, и не-

смотря на это дети выполняли их 

только при дополнительной сти-

муляции и направляющих дейст-

виях взрослого, часто отказыва-

лись от выполнения заданий, де-

монстрировали неспецифические 

действия. В процессе наблюдения 

за действиями детей второй 

группы отмечалась доступность 

выполнения предметных и соот-

носящих действий, дошкольники 

собирали предметные вкладки, 

пирамидку без учета величины, 

имели познавательный интерес к 

игрушкам. 

Выявленные различия речево-

го и психического развития детей 

первой и второй группы позволи-

ли реализовать индивидуально-

дифференцированный подход 

при организации и проведении 

подгрупповых фонологоритмиче-

ских занятий. 

Основная цель фонологорит-

мической работы с детьми, 

имеющими легкую задержку ре-

чевого развития, — это развитие 

фонетико-фонематической сто-

роны речи, профилактика вто-

ричных нарушений. С детьми 

первой группы проводились за-

нятия по «звуковому» типу. 

Для детей с выраженной за-

держкой речевого развития было 

актуальным развитие психологи-

ческой базы речи, лексико-

грамматических средств и фор-

мирование фразы. С детьми вто-

рой группы использовался «лек-

сический» тип занятий. 

Дети занимались в «Школе 

развития» 2 раза в неделю. Под-

группы на фонологоритмические 

занятия комплектовались с уче-

том уровня актуального развития 

детей и включали по 5—6 чело-

век. 

Нами были выделены основ-

ные направления фонологорит-

мической работы. 

1. Формирование моторной сфе-

ры (координации, точности, тем-

па, ритма, плавности общих, мел-

ких, артикуляционных и мимиче-

ских движений). 
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С целью развития общей мо-

торики на занятиях использова-

лись следующие музыкально-

двигательные средства фоноло-

горитмики: ходьба, маршировка, 

бег, упражнения на формирова-

ние статической и динамической 

координации движений, двига-

тельной памяти с одновременной 

отработкой ритмов повтора, че-

редования и противопоставления. 

Упражнения по развитию 

тонких движений пальцев рук 

проводились под ритмичную му-

зыку и были направлены на отра-

ботку кинестетического и кине-

тического праксиса. 

Работа по формированию ар-

тикуляционной моторики у детей 

с ринолалией имела свою специ-

фику и предполагала решение 

ряда задач: 

– активизации работы мышц мяг-

кого неба и задней стенки глотки; 

– стимуляции и развития точно-

сти движений кончика языка, 

передне-средней части спинки 

языка, корня языка, перевода ар-

тикуляционной базы в передние 

отделы ротового резонатора; 

– активизации работы мышц 

верхней губы, нормализации 

смыкания губ и отработки немой 

артикуляции гласных звуков; 

– повышения воздушного дав-

ления в полости рта; 

– снятия напряжения с мышц 

шеи, гортани, языка, губ, челюсти. 

На устранение гримас была 

направлена работа над мимиче-

ской моторикой. Прежде всего 

детей обучали легкой и быстрой 

манере артикуляции, спокойному 

вдоху и ротовому выдоху под 

тактильным контролем, созданию 

и смене мимических картин пе-

ред зеркалом. 

2. Формирование высших пси-

хических функций (внимание, 

восприятие, память). 

Для развития внимания, его ус-

тойчивости, произвольности и уме-

ния распределять в структуру фоно-

логоритмических занятий включа-

лись упражнения на изменение 

движений или выполнение дейст-

вий в соответствии с характером 

музыкального отрывка. 

Дети обучались различать, 

опознавать и сравнивать различ-

ные шумы, звучания музыкаль-

ных инструментов, звукоподра-

жания, различать их по силе, вы-

соте и тембру звучания. 

Особое внимание уделялось 

развитию чувства темпа, метри-

ческих отношений и ритма. 

На фонологоритмических занятиях 

формировались представления о 

темпе движений, дети учились 

соотносить темп движений и речи 

с темпом музыки. Для формирова-

ния метрических отношений обу-

чались различать и двигательно 

выделять отдельные акценты на 

фоне звучания равной силы, пере-

давать акустико-двигательным спо-

собом метрические отношения. 

Развитие восприятия и вос-

произведения ритмического ри-
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сунка начинали с обучения выде-

лению и соблюдению пауз. Ма-

лышей знакомили с понятиями 

«длинного» и «короткого» зву-

ков, обучали обозначать «длин-

ный» звук отведением рук в сто-

роны, «короткий» звук — подня-

тием рук над головой. Затем дети 

упражнялись в восприятии, разли-

чении и воспроизведении ритмов 

хлопками, голосом, игрой на му-

зыкальных инструментах, в дви-

жении. 

3. Развитие дыхания и голоса. 

Коррекция имеющихся у де-

тей с ринолалией фонетических 

нарушений требует систематиче-

ской и последовательной работы 

по формированию речевого ды-

хания, голоса, артикуляции. 

На фонологоритмических за-

нятиях с детьми отрабатывался 

костно-абдоминальный тип ды-

хания. С этой целью использова-

лись следующие упражнения. 

«Шарик». Лежа на спине, ре-

бенок держал игрушку на животе. 

Плавно и неторопливо делал вдох 

носом на два счета, так, чтобы 

живот надулся, поднимая игруш-

ку вверх. Грудная клетка при 

вдохе, контролируемая рукой, 

должна оставаться в покое, вы-

дох — плавный через рот, на счет 

«четыре», живот должен опус-

каться. Повторить упражнение 

необходимо 3—5 раз. Затем ко-

стно-абдоминальный тип дыха-

ния закреплялся в положении 

сидя и стоя. 

«Погреем руки». Сидя, ребенок 

делал глубокий вдох, ребра раздви-

гались, занимающийся открывал 

рот, выдыхал на руки, сложенные 

лодочкой и плотно прижатые ко 

рту, произнося шепотом звук [а]. 

Воздух должен быть теплым, язык 

зафиксирован у нижних зубов. 

Важное место занимала рабо-

та по дифференциации у детей с 

ринолалией ротового и носового 

выдоха. Предлагалось широко 

открыть рот и спокойно поды-

шать носом; сделать вдох через 

слегка сомкнутые губы — задер-

жать дыхание (1—2 с) — плавно 

выдохнуть через нос; вдохнуть 

широко открытым ртом — за-

держать дыхание (1—2 с) — 

плавно выдохнуть носом (рот не 

закрывать); вдохнуть носом — 

задержать дыхание (1—2 с) — 

плавно выдохнуть ртом (рот 

слегка приоткрытый); вдохнуть 

носом — задержать дыхание (1—

2 с) — губы вытянуть вперед 

«трубочкой» и выдохнуть через 

«трубочку». 

Дыхание с немой артикуляци-

ей и шепотным произношением 

глухих щелевых звуков [ф], [с’], 

[х] отрабатывалось с помощью 

следующих упражнений. 

«Фыркает кошка». И. п. (ис-

ходное положение): руки на 

уровне шеи со сжатыми кулачка-

ми, локти вниз. Произнося звук 

[ф], дети разжимают кулачки, 

фыркают, как сердитая кошка. 

Необходимо вдохнуть носом, 
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плавно выдохнуть через неплотно 

сомкнутые губы (ф__). 

«Шарик лопнул». И. п.: на 

вдохе опущенные руки разводим 

в стороны. Произнося звук [с’], 

руки и голову опустить вниз, 

имитируя свист сдувающегося 

шарика. Вдох осуществляется 

носом, выдыхать надо плавно 

(с’__). 

«Холодные ладошки». И. п.: 

руки согнуты в локтях, ладонями 

от себя, локти вниз. Произнося 

звук [х], дышим на ладони, как 

бы согревая руки. Необходимо 

вдохнуть носом, плавно выдох-

нуть на звук (х__). 

Упражнения на развитие фо-

национного дыхания выполня-

лись сначала в положении лежа, 

затем сидя или стоя. Темп уп-

ражнения был медленным, чтобы 

снять общее напряжение и до-

биться плавного выдоха. 

Затем на выдохе отрабатыва-

лось шепотное длительное про-

изношение гласных и их сочета-

ний. Произношение звуков со-

провождалось плавными и доста-

точно продолжительными дви-

жениями рук. 

А. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки вытянуты вперед перед гру-

дью, ладони соединены. Произ-

нося звук [а] длительно, широко 

развести руки в стороны. Эмоция 

радости. 

О. И. п.: руки опущены, кон-

чики пальцев соединяются, обра-

зуя кольцо. Произнося звук [о] 

длительно, руки через стороны 

поднять вверх и соединить в 

кольцо над головой. Эмоция 

удивления. 

У. И. п.: руки согнуты на 

уровне груди, ладошки поверну-

ты от себя. Произнося звук [у] 

длительно, руки вытянуть вперед. 

Эмоция злости. 

Э. И. п.: руки опущены, про-

износя звук [э] длительно, руки 

поднять к плечам (поза хирурга), 

одновременно укоризненно пока-

чивая головой. Эмоция грусти. 

И. И. п.: руки согнуты перед 

грудью, указательные пальцы на-

правлены вверх, остальные сжаты 

в кулак. Произнося звук [и] дли-

тельно, дети тянут руки вверх, 

приподнимаются на носки, изо-

бражая подъем на воздушном ша-

ре. Эмоция интереса. 

Ы. И. п.: руки согнуты на 

уровне груди, пальцы сжаты в 

кулаки, локти направлены в сто-

роны. Произнося гласный дли-

тельно, дети с усилием отводят 

согнутые в локтях руки, имити-

руя растягивание пружинки. 

Эмоция сосредоточения. 

Далее отрабатывались сочета-

ния гласных звуков. 

Для профилактики нарушений 

голоса использовалась мягкая 

атака произношения гласных 

звуков. Для выработки данного 

способа голосоподачи использо-

валось подражание, предлагалось 

«протягивать» звук, «нежно и 

легко» произносить, широко рас-
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крывая рот, использовалась руч-

ная модель для моделирования 

длительности звука. Применя-

лись и другие приемы вызывания 

звука голоса: 

1. Предлагалось покашлять (как 

старый дед), позевать (как коте-

нок), постонать (как щенок, при-

жавший лапку). 

2. Произносить звук [м] коротко, 

с легким толчком, сосредоточив 

внимание на головном резонато-

ре (гудит голова, ладони к ушам), 

затем длительно. 

3. Также отрабатывался звук [н]: 

коротко, затем длительно. 

4. Укачивание куклы и произне-

сение звуков [м], [н] с изменени-

ем высоты голоса. 

Затем звуки [м], [н] вводились 

в слоги, в слова, фразы: «Мама, 

мам, мёду нам»; «Мимозы мама 

Миле купила»; «Ната и Нина на-

елись малины». 

Включение голоса в произне-

сение изолированных гласных 

звуков [у], [о], [и], [а], [э] и их 

сочетаний проводилось с помо-

щью упражнений «Кукушка», 

«Усиление голоса от шепота до 

громкого без пауз на одном вы-

дохе», «Ослабление голоса от 

громкого до шепота без паузы на 

одном выдохе». 

Затем отрабатывалось гром-

кое и длительное произношение 

гласных и их сочетаний, дли-

тельное произношение согласных 

[м], [н], [в], [з’] и сочетаний этих 

согласных. 

На фонологоритмических за-

нятиях использовались приемы 

пения песен, пропевание мелодии 

на один гласный звук, исполне-

ние гамм (с постепенным увели-

чением тонов), что способствова-

ло выработке ровности, певуче-

сти, гибкости голоса. 

4. Развитие звукопроизношения. 

После упражнений на гласных 

и доступных согласных звуках в 

чистом виде мы переходили к 

словам, фразам, поговоркам, ско-

роговоркам. Закрепляли в речи 

детей доступные в произношении 

звуки раннего и среднего онтоге-

неза. 

5. Развитие лексико-грамматиче-

ской стороны речи. 

На фонологоритмических за-

нятиях с детьми с выраженной 

задержкой речевого развития ак-

цент делается на формирование 

высших психических функций: 

внимания, восприятия, памяти и 

эмоционально-волевой сферы [15]. 

Формировались навыки элемен-

тарного подражания движениям, 

совершенствовались основные 

движения, их темп и ритм с по-

мощью подвижных и музыкаль-

но-ритмических игр, на основе 

понятных детям образов развива-

лась пантомимика. 

При выполнении логоритми-

ческих упражнений педагог оре-

чевлял все движения детей, вво-

дил глаголы в пассивный и ак-

тивный словарь. Одновременно с 

выполнением музыкально-двига-
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тельных упражнений и игр уточ-

нялись значения прилагательных 

(песенка веселая или грустная, 

мелодия быстрая или медленная), 

наречий (колокольчик звучит 

громко или тихо). 

На основе отработанного сло-

варя существительных, глаголов 

и прилагательных проводилась 

работа по формированию фразы. 

Например, в игре «Кукла Катя» 

дети сначала выполняли движе-

ния с куклой в руках, затем отве-

чали на вопросы педагога. 

Катя любит топать, (топайте) 

Прыгать и скакать. (попры-

гайте) 

Ты попробуй куклу 

Катеньку догнать. (побегайте) 

Катенька свалилась, (посади-

те куклу на пол) 

Сильно рассердилась. (сде-

лайте сердитое лицо) 

Громко, громко топала, (по-

топайте) 

Очень громко охала. (охайте) 

Катю обнимали, 

Ей конфетку дали. (обнимите 

куклу) [10]. 

Педагог: Изобразите Катю 

сердитую и добрую. 

— Что Катя делает? (Кукла 

«демонстрировала» действия, 

дети составляли двусловное 

предложение.) 

Занятия разрабатывались в 

рамках лексической темы, на-

пример «Игрушки», «Животные», 

или были направлены на разви-

тие семантического поля «ядер-

ного» слова, например «Воро-

бышки», «Медвежата», а также 

строились на основе понятного 

сюжета: «Ждем гостей», «Про-

гулка» и др. 

В результате коррекционной 

работы с активным включением 

фонологоритмики, проводимой в 

течение одного года, дети первой 

и второй группы продемонстри-

ровали положительную динамику 

в речевом развитии. 

Дети первой группы на мо-

мент контрольной диагностики 

развивались в рамках онтогене-

тической нормы. У них наблюда-

лись незаметные рубцовые изме-

нения на верхней губе, шов был 

мягкий, эластичный. Дети вы-

полняли рефлекторные движения 

языком, выводили его вперед — 

назад, отводили вправо — влево, 

но произвольный подъем языка 

вверх был затруднен. Мягкое не-

бо после щадящей уранопластики 

было достаточно подвижное и 

активное, голос без назальности 

или с легкой назальностью, за-

метной лишь специалистам. 

В звукопроизношении сохра-

нялось смягчение согласных зву-

ков, наблюдались редкие замены 

в спонтанной речи переднеязыч-

ных звуков [т], [д] на заднеязыч-

ные [к], [г], артикуляция свистя-

щих звуков осуществлялась со 

смягчением, шипящие звуки за-

менялись на свистящие. 

Словарь детей данной группы 

включал общеупотребительные 
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слова, присутствовали облегчен-

ные слова, в отдельных случаях 

использовались интонационно-

ритмические контуры слова. 

Фраза состояла из 3 слов, наблю-

далось правильное грамматиче-

ское оформление предложений. 

Отмечалась высокая речевая 

активность детей: они оречевляли 

собственные действия, сопрово-

ждали речью игры, вступали в 

коммуникацию со сверстниками 

и взрослыми. 

Дети второй группы также 

показали положительную дина-

мику после проведения коррек-

ционной работы. К 3 г. 6 мес. в их 

речи появились отдельные слова, 

звукоподражания, малыши стали 

пользоваться фразой в виде це-

почки слов без учета грамматиче-

ских форм. 

Исследование функциональ-

ного состояния артикуляционно-

го аппарат показало сохранение 

нарушений мышечного тонуса, 

но в меньшей степени выражен-

ное. Под контролем малыши бы-

ли способны удерживать рот в 

закрытом положении, движения 

губы вперед оставались слабыми, 

сохранялось отклонение нижней 

челюсти в сторону при растворе 

рта. Движения языка стали ак-

тивнее, появились произвольные 

движения языка вперед — назад, 

вправо — влево, уменьшилась 

саливация. Были заметны улуч-

шения двигательных функций 

мышц мягкого неба при фонации 

гласных, которые произносились 

дифференцированно по основ-

ным формантам (ротовой, губ-

ной, рядность), согласные ранне-

го онтогенеза [м], [н], [п], [б], [к], 

[г] были сформированы, произ-

ношение согласных среднего он-

тогенеза осуществлялось с тен-

денцией к фарингиальному, меж-

зубному, боковому артикулиро-

ванию. У детей данной группы 

имелась продолжительная выды-

хаемая ротовая воздушная струя, 

удалось выработать толчкообраз-

ный выдох, в результате которого 

появились взрывные звуки. 

В голосе сохранялась легкая на-

зальность, наблюдалось сниже-

ние громкости, истощаемость, 

ослабленность, в отдельных слу-

чаях осиплость или охриплость 

голоса (2 ребенка). 

Малыши активно пользова-

лись указательными, соотнося-

щими жестами. Психическое раз-

витие было приближено к возрас-

тной норме, деятельность детей 

стала регулируемой вербальными 

средствами, они выполняли 

просьбы, реагировали на замеча-

ния, появилась произвольность. 

В заключение хотим отметить, 

что фонологоритмика является 

дополнительным специфическим 

средством формирования мотива-

ции, подражательности, стиму-

лирует двигательную активность, 

произвольность движений, спо-

собствует развитию коммуника-

тивных навыков и может приме-
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няться с целью устранения за-

держки речевого развития у детей 

раннего возраста с врожденной 

расщелиной губы и неба. 
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ДИСФУНКЦИЯ ПРАВОГО 

ПОЛУШАРИЯ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА, ИЛИ ИЗДЕРЖКИ 

ВОСПИТАНИЯ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

DYSFUNCTION  

OF THE RIGHT HEMISPHERE 

OF THE BRAIN  

OR THE COSTS 

OF EDUCATION 

 
Аннотация. В представленной ста-

тье говорится о функциональной спе-

циализации полушарий (межполу-

шарная асимметрия) как об одной из 

фундаментальных закономерностей 

организации мозга. Обосновывается, 

что межполушарная асимметрия оп-

ределяет многие индивидуальные 

врожденные особенности психиче-

ского развития. Рассматриваются две 

стратегии психического развития 

человека в связи с особенностями 

сенсорного восприятия правого и 

левого полушария. Существование 

этих стратегий находит все более 

широкое признание у специалистов и 

учитывается в рамках дефектологиче-

ской практики, так как показано, что 

в процессе развития головного мозга 

полушария развиваются разновре-

менно. Правое полушарие развивает-

ся быстрее левого, и его вклад в пси-

хическое и физическое развитие, осо-

бенно в начальные годы, является 

основополагающим. Воспитание и 

образование способствует переходу 

доминирующих функций от правого 

полушария к левому — появляется 

левополушарная латерализация. По-

вышенные требования к неподготов-

ленным структурам мозга, и в частно-

Abstract. The article deals with the 

functional specialization of hemispheres 

(interhemispheric asymmetry) as one of 

the fundamental laws of brain organiza-

tion, which determines many individual 

innate features of psychological devel-

opment. Two strategies of human psy-

chological development are considered 

in connection with the peculiarities of 

the sensory perception of the right and 

left hemispheres. These strategies are 

increasingly recognized and taken into 

account within the framework of 

defectological practice, as it is shown 

that in the process of brain development, 

the hemispheres develop at different 

times. The right hemisphere develops 

faster than the left and its contribution to 

psychological and physical develop-

ment, especially at an early age, is de-

terminative. Education facilitates the 

transition of dominant functions from 

the right hemisphere to the left — there 

emerges left hemisphere lateralization, 

which leads to hemispheric dysfunction. 

Increased requirements for unprepared 

brain structures, and specifically for the 

left hemisphere, can lead to disruption 

of neuropsychological activity. The 

predominance in the psychophysical 

development of the right hemisphere, 
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сти к левому полушарию, могут при-

вести к срыву нервно-психической 

деятельности. Преобладание в пси-

хофизическом развитии правого по-

лушария, со свойственной ему образ-

ностью мышления, может привести к 

неспособности логически, предметно 

усвоить буквы и цифры и соответст-

венно делает проблематичным в на-

чальных классах обучение математи-

ке или грамматике. Для понимания 

общего принципа дисфункции полу-

шарий головного мозга в статье вве-

дено психофизиологическое понятие 

«дисфункция правого полушария» 

(ДПП). Отмечается, что дезинтегра-

ция полушарий мозга приводит к 

гностико-праксическим нарушениям, 

при которых дисфункция правого 

полушария играет ключевую роль. 

Правое полушарие более тесно связа-

но с подкорковыми структурами моз-

га, и ДПП может проявляться дефор-

мацией различных вегетативных 

функций. К наиболее известным на-

рушениям, связанным с рассогласо-

ванностью полушарий мозга, рас-

сматриваемым в нейропсихологии, 

относятся агнозия, афазия и апраксия. 

Функциональная асимметрия полу-

шарий мозга ставит вопрос о диффе-

ренцированном подходе к реабилита-

ции и обучению детей с особыми 

образовательными потребностями с 

учетом особенностей межполушарно-

го взаимодействия. 

responsible for the imagery of thinking, 

can lead to inability to logically and 

substantively learn letters and numbers 

and, accordingly, makes learning prima-

ry school mathematics or grammar prob-

lematic. To understand the general prin-

ciple of cerebral hemispheric dysfunc-

tion, the article introduces the psycho-

physiological concept of “right hemi-

sphere dysfunction” (RHD). It is noted 

that the disintegration of the hemi-

spheres of the brain leads to gnostic-

practical disorders, in which the dys-

function of the right hemisphere plays 

the key role. The right hemisphere is 

more closely related to the subcortical 

structures of the brain and DPP can be 

manifested by deformation of various 

vegetative functions. The most well-

known disorders associated with brain 

interhemispheric disintegration consid-

ered in neuropsychology include 

agnosia, aphasia and apraxia. Functional 

asymmetry of the hemispheres of the 

brain raises the question of a differenti-

ated approach to the rehabilitation and 

training of children with special educa-

tional needs, taking into account the 

peculiarities of interhemispheric interac-

tion. 

 

Ключевые слова: межполушарная 

асимметрия; полушария мозга; го-

ловной мозг; левополушарная латера-

лизация; дезинтеграция полушарий; 

психические функции; нейропсихоло-

гия; нервная система. 

Keywords: interhemispheric asym-

metry; brain hemispheres; brain; left 

hemisphere lateralization; 

interhemispheric disintegration; psycho-

logical functions; neuropsychology; 

nervous system. 
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Начиная с 60—70-х гг. XX в., 

после публикации результатов 

первых экспериментов Роджера 

Сперри и Майкла Газзанига, про-

водившихся с участием пациен-

тов с расщепленными полуша-

риями, теория функциональной 

неоднородности полушарий моз-

га получает широкое распростра-

нение [8]. Открытие функцио-

нальных различий мозговых по-

лушарий, уникальной особенно-

сти нашего мозга, привело к 

формированию многих совре-
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менных представлений о харак-

тере восприятия действительно-

сти [3; 4; 16; 19; 20; 22]. Неодно-

родность в функциональном от-

ношении левого и правого полу-

шария, изучение межполушарно-

го взаимодействия, выявление 

ведущего полушария и, в связи с 

этим, особенностей сенсорного 

восприятия становятся важными 

показателями дифференцирован-

ного подхода в коррекционно-

развивающих программах [11]. 

Функциональная специализация 

полушарий (межполушарная асим-

метрия), одна из фундаменталь-

ных закономерностей организа-

ции мозга, определяющая многие 

индивидуальные врожденные осо-

бенности психического развития, 

все больше учитывается в дефек-

тологической практике [5; 15]. 

В связи с развитием афазио-

логии концепция доминантности 

полушарий мозга становится ве-

дущей в изучении межполушар-

ных отношений. Установлены и 

рассматриваются анатомическая 

и физиологическая асимметрии, 

которые распространяются как на 

корковые, так и на подкорковые 

диэнцефальные структуры и про-

являются в различной биоэлек-

трической активности левого и 

правого полушарий. Функцио-

нальная межполушарная асим-

метрия проявляется неравенством 

полушарий мозга в обеспечении 

психической деятельности [6]. 

Высшие психические функции 

актуализируются благодаря взаи-

модействию правого и левого по-

лушария, формируя две страте-

гии, два типа мышления: абст-

рактно-логическое и чувственно-

образное, но, как было замечено, 

«для важнейших и главнейших 

процессов обязательно должна 

быть одна ведущая сторона». 

Принцип гетерохронности, пе-

риодизации развития нервной 

системы предполагает гетеро-

хронность созревания морфоло-

гии структур мозга, в том числе и 

полушарий. Полушария развива-

ются разновременно, действуют 

асимметрично относительно тела 

и отвечают за разные физические 

и психические процессы. Латера-

лизация заключается в последова-

тельном разделении психических 

процессов и способностей между 

левым и правым полушариями 

головного мозга. При рождении 

оба полушария дополняют друг 

друга и равноценны в восприятии 

и регуляции информационного и 

энергетического влияния. Однако 

уже начиная с 2—3 лет жизни, под 

воздействием социальной среды, 

постоянных телесных контактов с 

матерью, развивается и проявляет 

свою активную деятельность 

правое полушарие. Левое полу-

шарие в первый год жизни разви-

вается медленнее. Функциональ-

ная неоднородность полушарий 

мозга, сенсорная и моторная 

асимметрия и рассогласованность 

работы структур мозга в опреде-
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ленные периоды развития выдви-

гают особые требования к кор-

рекционной работе с лицами с 

особыми образовательными по-

требностями. 

Ребенок вступает в мир с пре-

имущественной активностью пра-

вого полушария. Первые движе-

ния рук и ног, координация, эмо-

циональность связаны с предмет-

ным контактом ребенка с внеш-

ней средой на основе функции 

правого полушария. Кожа (тело) — 

первичная зона контакта. Телес-

ное, предметное восприятие пра-

вого полушария формирует непо-

средственность общения, целост-

ный и образный характер позна-

вательной деятельности. Правое 

полушарие быстрее воспринима-

ет и обрабатывает внешнюю ин-

формацию, обеспечивает про-

странственное чувство. 

Преобладание одного полу-

шария, билатеральная асиммет-

рия мозга, существенно сказыва-

ется на психическом развитии. 

Правое полушарие развивается 

быстрее левого, и его вклад в 

психическое и физическое разви-

тие в начальные годы является 

детерминирующим. Во взаимо-

отношениях ребенка преобладает 

мышление по типу «конкретики», 

способность чувствовать эмо-

циональную сторону общения с 

элементами фантазии и вообра-

жения. Время телесных контак-

тов с окружающей средой через 

воспринимающее правое полу-

шарие является важнейшей пси-

хологической основой развития и 

формирования социально-средовой 

составляющей психических функ-

ций и, в частности, восприятия 

неречевых звуков — предвестни-

ков речи. 

С развитием ребенка социаль-

ная среда регламентирует по-

требности иного характера, что 

находит отражение в мозговой 

организации психических функ-

ций. Меняется форма взаимодей-

ствия мозга с социальной средой 

[11; 21]. С изменением характера 

социальных стимулов происходит 

нейрофизиологическая перестрой-

ка в воспринимающих структурах 

мозга. Предметное восприятие 

становится менее значимым, все 

больше информации поступает 

через сенсорные системы, появ-

ляется речь, усложняется вер-

бальное общение [9]. Изменению 

мозговой организации психиче-

ских процессов способствуют и 

обычаи: ребенку объясняют, что 

«так принято», «такова тради-

ция», ложка и карандаш должны 

быть только в правой руке, пись-

мо с наклоном в правую про-

странственную полусферу, «ле-

ворукость» наказывается. Быто-

вые действия формируются под 

«правую руку». Количественный 

перевес окружающих людей в 

пользу праворуких убеждает ро-

дителей в необходимости гото-

вить ребенка для жизни в «право-

руком мире». Все чаще в детских 
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коллективах от взрослых слы-

шится: «Играйте тихо, не шуми-

те, не мешайте, не бегайте, не 

прыгайте, музыку громко не 

включайте, будьте сдержанны, 

сидите ровно» и т. д. Воспитыва-

ется и поощряется стремление к 

самостоятельности, сдержанно-

сти, интровертности [1; 2]. 

Появление новых запросов и 

требований социальной среды, 

предпочитаемые игры, обычаи, 

семья, школа формируют центры 

мозговых структур, отвечающих 

за другие виды деятельности, 

другую форму мышления. Рас-

крываются врожденные способ-

ности левого полушария с осо-

бым характером познавательного 

процесса. 

Приоритетное развитие полу-

чает полушарие, в котором скон-

центрированы механизмы абст-

рактного мышления, словесно-

логический тип познавательного 

процесса. Воспитание с его усто-

явшими взглядами, традициями, 

культура общества способствуют 

доминированию полушария, ко-

торое отражает образ жизни, ме-

тоды воспитания. Левое полуша-

рие начинает преобладать в пси-

хическом развитии с реализацией 

врожденно заложенных способ-

ностей. Функции правого полу-

шария становятся «не ведущими» 

в обеспечении основных пара-

метров жизнедеятельности, и 

постепенно их роль уменьшается. 

Правое полушарие не развивается 

и, более того, претерпевает де-

формацию, происходит подмена 

психических функций. Замедля-

ются в развитии такие врожден-

ные способности полушария, как 

образность и целостность вос-

приятия, интуиция, установление 

новых контактов, эмоциональ-

ность, развитое воображение, 

общительность с сохранением 

принципа «минимальной доста-

точности». 

Следует отметить, что если 

продолжается преобладание в 

психофизическом развитии пра-

вого полушария со свойственной 

ему образностью мышления, то 

это может привести к неспособ-

ности логически, предметно ус-

воить буквы и цифры и соответ-

ственно делает проблематичным 

в начальных классах обучение 

математике или грамматике. Воз-

можность запаздывания развития 

левого полушария, особенно у 

гиперактивных детей, следует 

учитывать в дошкольном возрас-

те и не спешить с ранним обуче-

нием точным наукам. Повышен-

ные требования к неподготовлен-

ным структурам мозга, и в част-

ности к левому полушарию, мо-

гут привести к срыву нервно-

психической деятельности [7]. 

С изменением возраста ребен-

ка увеличение потока информа-

ции усложняет словесно-вербаль-

ное общение, способствует абст-

рагированию понятий и явлений. 

Оформляются и активизируются 
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психофизиологические процессы 

в мозолистом теле, объединяю-

щие правое и левое полушарие и 

обеспечивающие логическое аб-

страктное мышление [17]. И ге-

нетически обусловленные право-

полушарные (леворукие), вне 

зависимости от пола, под влияни-

ем воспитания и обучения стано-

вятся левополушарными (право-

рукими) с потерей врожденной 

индивидуальности, характерной 

для людей с ведущим правым 

полушарием. 

К 9—11 годам межполушар-

ные связи в еще большей степени 

активизируют специфическую 

систему функционирования го-

ловного мозга с актуализацией 

способностей левого полушария. 

Левое полушарие получает кон-

троль над деятельностью проти-

воположной половины тела, 

включая воспроизводство двига-

тельных процессов и восприятие 

большей части чувственной ин-

формации правой стороны. Влия-

ние правого полушария на фор-

мирование психического развития 

снижается. Врожденные функции 

и способности правого полуша-

рия: эмоциональность, откры-

тость, доброжелательность — за-

медляют свое развитие и всё 

меньше находят социальное при-

ложение. 

Переход доминирующих функ-

ций к левому полушарию (лево-

полушарная латерализация) при-

водит к смене стратегии психиче-

ского развития, снижению роли 

невербального общения, целост-

ного восприятия окружающей 

среды, свободной ориентации в 

пространстве, творческого по-

тенциала. Меняется распределе-

ние психических процессов меж-

ду левым и правым полушарием. 

Для обозначения особенностей 

латерализации в психологии ис-

пользуется разработанная клас-

сификация типов межполушар-

ной асимметрии [12]. 

Уникальные способности и 

качества правого полушария: ир-

рациональное интуитивное мыш-

ление, способность улавливать 

эмоциональную окраску и осо-

бенность речи, определяющие 

индивидуальность и характер 

психической деятельности «пра-

вополушарного» ребенка, посте-

пенно вытесняются левым полу-

шарием. Деятельность правого 

полушария оказывается в услови-

ях невостребованности функций 

[10]. 

В связи с процессами латера-

лизаци морфофункциональные 

изменения внутренних механиз-

мов правого полушария и преоб-

ладание левополушарной органи-

зации психического развития 

приводят к особому психологи-

ческому состоянию — дисфунк-

ции правого полушария (ДПП), 

которое проявляется в виде со-

стояния разочарованности, по-

давленности, беспокойства с при-

знаками раздражительности. Та-
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ков механизм адаптационной за-

щиты в ответ на «сдерживание» 

естественных функций правого 

полушария и ожидание возврата 

к прежнему функциональному 

состоянию. 

ДПП рассматривается через 

ряд моделей расстройств эмо-

ционального, поведенческого, 

психосоциального характера и 

включает неадекватную реакцию 

на ситуационное воздействие с 

частой сменой настроения, сни-

жением эффективной деятельно-

сти, в основе чего лежит невоз-

можность удовлетворения тех 

или иных потребностей, замедле-

ние развития многих врожденных 

способностей правого полуша-

рия. ДПП — своеобразный «над-

лом» в межличностных отноше-

ниях; нарушение способности 

воспринимать нестандартную, 

специфическую информацию для 

создания чувственного образа, 

обеспечивать целостное воспри-

ятие окружающей среды, сохра-

нять эмоциональность речи. 

В раннем возрасте дисфунк-

ция правого полушария головно-

го мозга может сопровождаться 

задержкой речевого развития, 

заиканием [9], психологической 

неуверенностью, заторможенно-

стью, затруднением социальной 

реализации опыта поведения [21]. 

При вынужденной активности 

часто возникают отрицательные 

эмоции, особенно при отсутствии 

высокой оценки и похвалы. 

С возрастом влияние латера-

лизации полушарий мозга снижа-

ется. В старшем возрасте «про-

буждение» активности правого 

полушария как проявление ДПП 

часто способствует «запоздалым» 

творческим озарениям. Неожи-

данно приходит увлечение живо-

писью, вокалом, детскими игра-

ми. Возможно неадекватное, час-

то агрессивное, девиантное пове-

дение с выраженной потребно-

стью в самореализации (участие в 

манифестациях, противоправных 

действиях). Дисфункция полуша-

рий, особенно при несовпадении 

«полушарности», приводит к 

конфликту родителей и детей, 

внезапным разводам и ссорам в 

семье, невротическим расстрой-

ствам с признаками психосома-

тических заболеваний. «Художе-

ственное», «оппозиционное» пра-

вое полушарие становится не-

предсказуемым за счет своего 

стремления выполнить нереали-

зованные врожденные функции. 

Дисфункция правого полуша-

рия особенно выражена при вме-

шательстве в «психику» ребенка, 

связанном с переучиванием «ле-

воруких» [2; 5; 18]. Естественный 

ход развития структур мозга на-

рушается при «директивной» 

смене доминирующего влияния 

правого полушария. Переученные 

«леворукие» (непризнанные пра-

вополушарные) в реальной жизни 

сохраняют признаки дисфункции 

полушарий, с наслоением отри-
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цательного эмоционального фона 

(неадекватной обидчивости с пе-

реходом в гнев, ярость, внушае-

мости и др.) [15]. 

Невозможность реализации 

способностей правого полушария 

в повседневной деятельности и 

доминирование левополушарной 

латерализации приводит ко мно-

гим психолого-педагогическим 

затруднениям. Правополушарные 

дети часто не понимают логиче-

ски мыслящих левополушарных 

учителей и потенциально могут 

оказаться в группе риска по спо-

собностям к математике, чтению, 

грамматике. ДПП приводит к 

сложностям при выборе профес-

сии и формы обучения в связи с 

несоответствием способностей и 

наклонностей. Возможно прояв-

ление признаков умственной от-

сталости, энуреза, развитие косо-

глазия, нервных тиков. Наруша-

ется нормальное состояние нерв-

ной системы (симптомы — го-

ловные боли, головокружения, 

слабость, утомляемость, раздра-

жительность, бессонница). 

Специализация полушарий яв-

ляется врожденным онтогенети-

ческим свойством, следствием 

биологических изменений мозга, 

но, в силу особенностей развития, 

достаточно подвижна и изменчи-

ва в зависимости от форм соци-

альной деятельности, условий 

воспитания и обучения. Социаль-

ная среда, несомненно, вносит 

свои коррективы в процесс фор-

мирования индивидуального про-

филя ребенка. Однако врожден-

ная, базовая мозговая организа-

ция психической деятельности 

остается неизменной, и всякое 

вмешательство и «перестраива-

ние» функций полушарий задер-

живают интеграционные процес-

сы в структурах мозга, приводят 

к отрицательным нервно-психи-

ческим последствиям и наруша-

ют нормальное психическое раз-

витие. Возникающая в связи с 

«переучиванием» дисфункция по-

лушарий становится предиктором 

гностического, мнестического и 

интеллектуального характера на-

рушений, создавая особые обра-

зовательные потребности [5]. 

Правое полушарие более тес-

но связано с подкорковыми 

структурами мозга, и ДПП может 

проявляться деформацией вегета-

тивных функций. Из симптомов 

вегетативных проявлений выде-

ляют ряд признаков нарушений. 

Отмечается метеорологическая 

зависимость, которая более свя-

зана с лунными фазами, отчетли-

вее в пасмурную погоду. Харак-

терны изменения настроения с 

дисфорическим оттенком, усиле-

ние негативных реакций, нару-

шения сна. Описаны расстрой-

ства менструально-овариального 

цикла у девушек-подростков. Из 

кожных проявлений выделяют 

гипергидроз (особенно волоси-

стой части головы при засыпа-

нии), мокнущую экзему, гипере-
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мию лица, стойкий красный дер-

мографизм, багровые стрии на 

груди и внутренней поверхности 

бедер. В пубертатном возрасте — 

акне, нередко инфицирование 

кожных элементов, фурункулез. 

Являясь «симпатическим», правое 

полушарие влияет на быструю 

истощаемость нервной системы, 

возможны проявления тревоги, 

чувства страха, отрицательных 

эмоций, нарушения гуморальной 

и эндокринной регуляции. 

Изучение функциональной меж-

полушарной асимметрии, особен-

ностей взаимодействия полуша-

рий головного мозга, взаимосвязи 

правого (чувствительного) и ле-

вого (исполнительного) полуша-

рий и ведущей роли правого по-

лушария в формировании гно-

стико-праксических функций по-

зволяет выявить механизм мно-

гих нарушений психического раз-

вития [13]. С нейропсихологиче-

ских позиций, правое полушарие 

контролирует задний восприни-

мающий мозг, обеспечивая чув-

ственное восприятие, конкретно-

образное мышление. В силу сво-

ей специфичности восприятия, 

правое полушарие не восприни-

мает внешние стимулы, которые 

не отвечают его функциональным 

возможностям. Нарушение вос-

производства восприятия нару-

шает процесс воспроизводства 

действия. Ответная реакция лево-

го полушария может быть сфор-

мирована только на основе сти-

мулов, которые встраиваются в 

мозговые структуры правого по-

лушария мозга в соответствии с 

его возможностями. Рассогласо-

ванность двух полушарий приво-

дит к нейропсихологическим на-

рушениям. 

К наиболее известным нару-

шениям, связанным с дисфункци-

ей и рассогласованностью полу-

шарий мозга, рассматриваемым в 

нейропсихологии, относятся аг-

нозия, афазия, моторная («экс-

прессивная») и сенсорная («ре-

цептивная»), и апраксия. Нару-

шения рассматриваются с гно-

стико-праксических позиций. 

Восприятие и анализ стиму-

лов среды на высшем корковом 

уровне представляет собой гно-

стические функции — распозна-

вание или гнозис. Способность 

узнавать предметы, основываясь 

на чувственном восприятии, с 

сопоставлением получаемой ин-

формации с накопленной ранее, 

является сложной формой высших 

психических функций, которые 

формируются в процессе посто-

янного взаимодействия правого 

полушария с окружающей средой, 

при непрерывном обновлении, 

уточнении и конкретизации об-

раза. На основе гностической ин-

формации создается эскиз (про-

грамма) действия — праксис. 

Функция-праксис обеспечивает соз-

нательное, целенаправленное дей-

ствие за счет образования специ-

альных межполушарных связей на 
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основе сформированного гнозиса 

[14]. 

Информация из социальной 

среды воспринимается правым 

полушарием, но формирование 

ответного действия происходит 

при взаимодействии правого и 

левого полушария. Правое полу-

шарие воспроизводит представ-

ление, левое воспроизводит дей-

ствие. Образно выражаясь, пра-

вое полушарие знает, чтó нужно 

делать, но не представляет, как 

это делать, левое знает, как де-

лать, но не представляет, чтó. 

При поражении межполушар-

ных связей и несогласованности 

полушарий выполнение действия 

(праксиса) нарушается или пол-

ностью утрачивается, возникают 

различные виды апраксий. Ап-

раксия является сложным ней-

ропсихологическим отклонением, 

дисфункцией полушарий, связан-

ной с нарушением выполнения 

ответных двигательных актов на 

уровне формирования эскиза 

действия (плана действия). 

Для ответной реакции мозг 

«включает» то полушарие, кото-

рое соответствует запросам сре-

ды. И если рассматривать речь 

как социальный запрос, то для 

воспроизводства действия по соз-

данию слова необходимо включе-

ние речедвигательной зоны левого 

полушария. Речь, однако, в этом 

случае, без воспроизводства 

представления слова, остается 

неполноценной. И если мы вос-

производим действие, «говорим», 

условно левым полушарием, то 

воспроизводим представление ре-

чи — правым. 

Представление слова начина-

ется с различения звука. Различе-

ние звукового абриса слова как 

необходимое условие речи фор-

мируется при участии правого 

полушария. При задержке звуко-

различения замедляется и разви-

тие речедвигательной зоны лево-

го полушария. При неполноцен-

ном участии правого полушария 

воспроизводство ответного дей-

ствия сопровождается большим 

количеством ненужных движе-

ний или искажено, а в случае аф-

ферентной моторной афазии, ко-

гда нарушено воспроизводство 

представления (восприятие) сло-

ва, нарушается артикуляция от-

дельных звуков. Нарушен кинесте-

тический артикуляционный прак-

сис (артикуляционная апраксия), 

так как не сформировано воспро-

изводство представления слова 

правым полушарием — эскиз, 

(программа) действия. При эффе-

рентной моторной афазии нару-

шается кинетика речевого про-

цесса с затруднением переключе-

ния с одной речевой единицы на 

другую, но без нарушения арти-

куляции отдельных звуков. Де-

зинтеграция полушарий мозга 

приводит к гностико-праксиче-

ским нарушениям, при которых 

дисфункция правого полушария 

играет ключевую роль. 
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Функциональная асимметрия 

полушарий ставит вопрос о диф-

ференцированном подходе к ме-

дико-социальной реабилитации 

детей с ОВЗ с учетом особенно-

стей межполушарного взаимо-

действия. 
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СОСТОЯНИЕ СЕНСОРНО-

ПЕРЦЕПТИВНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ 

ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ 

У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

 

THE STATE OF SENSORY-

PERCEPTUAL MECHANISMS 

OF GRAMMATICALIZATION 

IN CHLDREN WITH SEVERE 

SPEECH DISORDERS 

 

Аннотация. Вопрос о переработке 

вербальной информации посредством 

сенсорно-перцептивных механизмов 

волновал исследователей детской 

речи (И. М. Сеченов, И. П. Павлов, 

Н. И. Жинкин и др.) с начала прошло-

го столетия. В попытках разобраться 

в сложных многоуровневых механиз-

мах функционирования речи были 

предложены и рассмотрены схемы, 

модели и уровни восприятия и пере-

работки речевого сигнала посредством 

ощущения и восприятия (Н. И. Жин-

кин, И. А. Зимняя, В. П. Зинченко). 

Соответственно было принято счи-

тать, что сенсорно-перцептивные про-

цессы разной модальности принима-

ют участие в различных фазах рече-

вой деятельности с различной долей 

вовлеченности, в зависимости от вида 

речевой деятельности. Процессы 

ощущения и восприятия участвуют на 

протяжении всей фазы вербализации, 

а именно от семантизации (смысловая 

составляющая высказывания) до грам-

матикализации (формальное выражение 

в единицах языка — Е. А. Кар-

пушкина). В данной статье представ-

лены результаты исследования со-

стояния сенсорно-перцептивных ме-

Abstract. The question of processing 

verbal information through sensory-

perceptual mechanisms has been worry-

ing researchers of children's speech 

(I.M. Sechenov, I.P. Pavlov, N.I. Zhin-

kin, and others) since the beginning of 

the last century. In an attempt to under-

stand the complex multi-level mecha-

nisms of speech functioning, schemes, 

models and levels of perception and 

processing of speech signals by means 

of sensation and perception have been 

proposed and considered (N.I. Zhinkin, 

I.A. Zimnyaya, V.P. Zinchenko). Thus, 

it was assumed that sensory-perceptual 

processes of different modalities take 

part in different phases of speech activi-

ty with varying degrees of involvement, 

depending on the type of speech activi-

ty. The processes of sensation and per-

ception are involved throughout the 

whole phase of verbalization, namely, 

from semantization (the semantic com-

ponent of the utterance) to gramma-

ticalization (formal expression by units 

of language (E.A. Karpushkina)). This 

article presents the results of a study of 

the state of the sensory-perceptual 

mechanisms of grammaticalization in 

children with severe speech disorders 
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ханизмов грамматикализации у детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). Раскрыта взаимосвязь между 

сформированностью сенсорно-пер-

цептивных процессов и устной речью 

у детей с ТНР, а именно грамматиче-

ским строем речи, посредством мето-

да статистической обработки данных. 

Охарактеризованы методы исследо-

вания, которые подразделялись на два 

блока: первый блок был направлен на 

исследование сенсорно-перцептивных 

механизмов грамматикализации, а вто-

рой — на исследование грамматиче-

ского строя речи у детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

(SSD). The study reveals the relation-

ship between the level of formation of 

sensory-perceptual processes and oral 

speech in children with SSD, namely the 

grammatical structure of speech, through 

the method of statistical data processing. 

The authors characterize the research 

methods used, which are divided into 

two blocks. The first block of methods is 

aimed at the study of sensory-perceptual 

mechanisms of grammaticalization, and 

the second — at the exploration of the 

grammatical structure of speech in chil-

dren with severe speech disorders. 
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Статистические данные за по-

следние десять лет свидетельст-

вуют о значительном росте рас-

пространения среди проживаю-

щих в России детей речевых па-

тологий, осложненных различ-

ными заболеваниями нервной 

системы. 

В современной психолингви-

стике и психологии языковая спо-

собность понимается как способ-

ность к овладению языковой сис-

темой и ее использованию в слож-

ном процессе вербальной комму-

никации (Л. И. Лалаева, Н. В. Мик-

ляева и др.) [8; 6]. При этом осо-

бенно значимыми являются вопро-

сы, связанные с когнитивной базой 

возникновения речи и влияния 

интеллекта на формирование язы-

ковой способности в структуре 

речемыслительной деятельности 

при нормальном и нарушенном 

онтогенезе. 

Тяжелые нарушения речи 

имеют различную этиологию эк-

зогенного и эндогенного характе-

ра, свои механизмы и течение, 

что проявляется в различных 

симптомокомплексах. 

В своих работах Л. В. Лопа-

тина трактует понятие «тяжелые 

нарушения речи» как речевые 

патологии, которые могут прояв-

ляться в расстройствах фонетико-

фонематических, просодических 

и лексико-грамматических ком-

понентов функциональной рече-

вой системы. Перечисленные 

затруднения обнаруживаются у 

ребенка на разных этапах порож-

дения речевого высказывания, на 

соответствующих этапах речевой 

деятельности [10]. 

Грамматикализация в логопе-

дии определяется как процесс ос-

воения грамматической системы 

языка посредством когнитивных 

операций. А. Р. Лурия, И. А. Зим-

няя, Л. Б. Халилова, Е. А. Кар-

пушкина рассматривают грамма-

тикализацию в структуре слож-

ноорганизованного психолингви-

стического речепроизводства (вер-

бализации) — речевой деятельно-

сти, которая имеет иерархиче-

скую структуру компонентов, 

объединенных системообразую-

щими признаками [5; 13]. 

Тяжелые нарушения речи про-

являются не только в процессе 

грамматикализации, но и в ходе 

вербализации высказывания. При-

чиной ТНР может выступать не-

резко выраженное микроорганиче-

ское поражение мозга, которое 

приводит к снижению тактильно-

оральных ощущений, кинестетиче-

© Пивненко В. В., Скоробогатова Н. В., 2019 
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ского праксиса. Это вызывает не-

сформированность чувственного 

отражения действительности по-

средством процессов ощущения и 

восприятия. Данные аспекты учте-

ны в современной теории и практи-

ке формирования языковой компе-

тенции, в трудах таких исследова-

телей, как Е. Д. Божович, Е. А. Быс-

трова, Е. М. Верещагин, М. Н. Вя-

тютнев, Т. М. Дридзе, Н. О. Епи-

хина, И. А. Зимняя, Д. И. Изарен-

ков, Г. В. Колшанский, В. Г. Косто-

маров, A. A. Миролюбов и др. [11]. 

Цель данной статьи заключа-

ется в демонстрации результатов 

исследования состояния сенсор-

но-перцептивных процессов и их 

влияния на процесс грамматикали-

зации у детей с ТНР методом ста-

тистической обработки данных. 

Данное исследование построе-

но на предположении о том, что 

существует причинно-следствен-

ная зависимость между состоянием 

сенсорно-перцептивных процессов 

и устной речи у детей с ТНР, 

а именно грамматическим конст-

руированием высказывания по-

средством формального выраже-

ния в единицах языка (граммати-

кализация). 

И. М. Сеченовым и И. П. Пав-

ловым восприятие и ощущение 

рассматриваются как рефлектор-

ные процессы, в основе которых 

лежат временные нервные связи в 

коре головного мозга (условные 

рефлексы). Эти связи выступают 

в роли комплексных раздражите-

лей, обеспечивающих анализ и 

синтез воспринимаемых объектов 

как единый целостный образ [1]. 

И. П. Павлов, И. М. Сеченов, 

А. А. Ухтомский отмечают, что 

целостный образ объектов образу-

ется на основе возникновения в 

коре головного мозга зрительных, 

кинестетических, тактильно-ораль-

ных и других ощущений, которые 

закрепляются слуховым образом 

слова. По мнению Б. Г. Ананьева, 

Л. С. Выготского, С. Л. Рубин-

штейна, Л. М. Веккера, П. П. Блон-

ского, Л. А. Венгера, В. С. Мухи-

ной, Э. Д. Дорофеевой, Л. П. Ур-

ванцева, К. Валенгайна и других, 

эти процессы объединяются в по-

нятие сенсорно-перцептивной дея-

тельности [1]. 

Положение Л. С. Выготского, 

Р. Е. Левиной, А. Р. Лурии о сис-

темном строении высших психи-

ческих функций (ВПФ) раскры-

вает механизм взаимосвязи фор-

мирования сенсорно-перцептив-

ной и речевой деятельности. 

Л. А. Венгер указывал на ре-

шающее значение состояния сен-

сорно-перцептивных процессов 

для развития речевой деятельно-

сти ребенка. 

Сенсорно-перцептивные дей-

ствия обеспечивают формирование 

фонематического слуха, фонема-

тического восприятия, морфоноло-

гического слуха, морфемного ана-

лиза и синтеза. Развитие сенсорно-

перцептивных действий в онтоге-

незе описано в работах Л. А. Вен-
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гера, К. Л. Печоры, Э. Л. Фрухт 

и др. 

Работы Г. В. Чиркиной, Т. В. Фи-

личевой, З. А. Репиной подчерки-

вают несформированность сенсор-

но-перцептивных процессов, уча-

ствующих в механизмах речи у 

детей изучаемой категории. 

В основе механизма речевой 

деятельности лежит процесс ос-

мысления, который включает в 

себя цели и мотивы речевой ком-

муникации, т. е. происходит ана-

лиз ощущений, полученных от 

окружающего мира. Без этого 

механизма осмысления затрудне-

но программирование и планиро-

вание речевой деятельности. 

В свою очередь, искаженное вос-

приятие окружающей действи-

тельности ведет к нарушению ме-

ханизмов осмысления, вследствие 

чего происходит нарушение меха-

низма речевой деятельности. 

В современной научной лите-

ратуре находим указание на непо-

средственное участие в граммати-

кализации сенсорно-перцептивных 

механизмов речи как пусковых 

механизмов когнитивных опера-

ций (Л. С. Выготский, А. В. Запо-

рожец, Л. А. Венгер, А. Р. Лурия, 

Т. Н. Ушакова, Ж. Пиаже и др.). 

Как правило, в современной 

логопедии коррекционная работа 

преимущественно направлена на 

формирование у детей с наруше-

ниями речи фонетико-фонемати-

ческих процессов и лексико-

грамматического строя речи, при 

этом меньше всего внимания 

уделяется формированию сен-

сорно-перцептивных процессов, 

что и обусловливает проблему 

нашего исследования. 

Для определения уровня 

сформированности сенсорно-пер-

цептивных механизмов грамма-

тикализации у детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР бы-

ло проведено обследование, в 

ходе которого использовалось 

два блока диагностических мето-

дик, адаптированных с учетом 

целей и задач настоящего иссле-

дования. 

Первый блок включал исследо-

вание: 1) сформированности зри-

тельно-пространственного вос-

приятия; 2) речеслухового воспри-

ятия; 3) тактильно-оральных ощу-

щений (использовались задания на 

динамическую организацию арти-

куляционных движений). 

Второй блок включал иссле-

дование: 1) звукопроизношения; 

2) звуконаполняемости и слого-

вой структуры слова; 3) грамма-

тической стороны речи. 

Исследование сенсорно-пер-

цептивных механизмов грамма-

тикализации проводилось по ме-

тодикам Пьерона — Рузера, 

С. Н. Карповой, И. Н. Колобко-

вой, Г. М. Криницыной. Исследо-

вание грамматического строя ре-

чи проводилось по методикам, 

разработанными Р. И. Лалаевой, 

И. В. Прищеповой, О. С. Ушако-

вой [8; 9; 17]. 
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Анализ результатов прове-

денного исследования позволил 

разделить испытуемых на две 

группы. 

В первую группу вошли 40 % 

детей со средним уровнем сфор-

мированности сенсорно-перцеп-

тивных механизмов грамматика-

лизации и средним уровнем 

сформированности грамматиче-

ского строя речи. У таких детей 

нарушены 1—2 группы звуков, 

нет нарушений звуконаполняемо-

сти слова, присутствует частич-

ный контроль за собственной 

речью, осознается собственное 

дефектное произношение. Так же 

у них наблюдается неполная 

фиксация внимания на зритель-

ном и слуховом эталоне, частич-

ное соскальзывание с эталона, 

программа движений усвоена не 

до конца, имеются трудности 

переключения с одного движения 

на другое. Выявлен морфологи-

ческий и структурный аграмма-

тизм. Слоговая структура слова 

нарушена. У 30 % детей в словах, 

состоящих из 3 и более слогов, 

наблюдается перестановка и усе-

чение слоговой структуры слова 

(«дога» — дорога). 20 % детей 

потребовалась помощь в виде 

одного-двух опорных вопросов. 

При пересказе преобладают про-

стые нераспространенные пред-

ложения. 

Во вторую группу включены 

60 % детей с низким уровнем 

сформированности сенсорно-пер-

цептивных механизмов грамма-

тикализации и низким уровнем 

сформированности грамматиче-

ского строя речи. Эта группа ха-

рактеризуется наличием наруше-

ний всех групп звуков (три и бо-

лее), нарушением звуконапол-

няемости слова по типу пропус-

ков, перестановок звуков в слове, 

отсутствием контроля в речевой 

коммуникации. А также инертно-

стью движений, персеверациями, 

застреванием на каком-то одном 

движении; отсутствием анализа 

зрительного и слухового эталона, 

неусвоением программы движений. 

У детей этой группы отмечался 

грубый морфологический и струк-

турный аграмматизм. У 20 % детей 

выявлено нарушение порядка 

слов в предложении («гуать паси 

мацики» — гулять пошли маль-

чики). 20 % не употребляли пред-

логи («дали ёзикимовока» — да-

ли ёжику молоко), ошибки в сло-

воизменении существительных 

по падежам («зялиёзик» — взяли 

ёжика). Слоговая структура слов 

и их звуконаполняемость значи-

тельно страдают у 40 % детей. 

Слоговая структура слов наруше-

на по типу элизий («тупиа» — 

наступила) у 20 % детей, пере-

становок («по догеуо» — по до-

роге) у 10 % детей, сокращений 

стечений согласных в слове («нату-

пива» — наступила) у 40 % детей. 

Для выявления закономерно-

стей, взаимозависимостей полу-

ченных результатов обследова-
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ния были использованы методы 

статистики, а именно критерий 

корреляции Спирмена. Расчет 

данного критерия проводился на 

базе пакета статистических про-

грамм MicrosoftExcel. Были выдви-

нуты статистические гипотезы: 

H0: между данными обследова-

ния сенсорно-перцептивных меха-

низмов грамматикализации и грам-

матическим строем не выявляется 

статистически значимой зависи-

мости. 

H1: между данными обследова-

ния сенсорно-перцептивных меха-

низмов грамматикализации и грам-

матическим строем выявляется 

прямая статистически значимая 

зависимость. 

rэмп = 0,97, r ≥ 0,79, при ρ ≤  

≤ 0,05. 

Из этого следует то, что H0 

отвергается, принимается H1: 

между данными выявляется пря-

мая статистически значимая за-

висимость, а именно существует 

взаимосвязь между уровнями 

сформированности сенсорно-

перцептивных механизмов грам-

матикализации и грамматическим 

строем речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

Из этого следует вывод о 

взаимовлиянии процессов ощу-

щения и восприятия на развитие 

речевой деятельности. Кроме 

того, именно эти процессы явля-

ются основой для осуществления 

механизма «порождения» речево-

го высказывания. То есть проис-

ходит выбор стратегии речевого 

поведения и формирование вы-

сказывания путем сопоставления 

его с восприятием речи. 

Сенсорно-перцептивные дей-

ствия зрительного и слухового 

контакта, зрительной и слуховой 

фиксации, зрительного и слухо-

вого сосредоточения являются 

сенсорно-перцептивными меха-

низмами когнитивных операций 

анализа, синтеза, сравнения, 

идентификации, сопоставления 

и т. д. В дальнейшем эти сенсор-

но-перцептивные действия опре-

деляют состояние фонематиче-

ского слуха, фонематического 

восприятия, морфонологического 

слуха, морфемного анализа и 

синтеза. 

Процесс становления грамма-

тической стороны речи в струк-

туре речевой деятельности про-

исходит на основе высших пси-

хических функций ребенка. 

Ощущения и восприятия разной 

модальности принимают участие 

в механизмах грамматикализа-

ции, особое значение среди кото-

рых занимает зрительное и слу-

ховое восприятие. 

Сенсорно-перцептивные про-

цессы, являясь пусковыми меха-

низмами когнитивных операций 

грамматикализации, при недоста-

точном развитии у детей с ТНР 

тормозят развитие не только 

грамматической стороны речи, но 

и звукопроизношения (недоста-

точная сформированность ораль-
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ного праксиса вследствие нару-

шения чувствительности). 

Таким образом, все вышеиз-

ложенное позволяет сделать вы-

вод о том, что овладение грамма-

тическим строем языка происхо-

дит в процессе грамматикализа-

ции, посредством когнитивных 

операций. Механизмом функцио-

нирования когнитивных опера-

ций грамматикализации являются 

сенсорно-перцептивные механиз-

мы речи. Следовательно, форми-

руя сенсорно-перцептивные про-

цессы разных модальностей, 

можно запустить процесс грам-

матикализации, который, в свою 

очередь, проявится на этапе вер-

бализации (Л. Б. Халилова) в 

уменьшении аграмматизма в ре-

чевой деятельности. Это позво-

лит, на наш взгляд, ускорить кор-

рекционный процесс и повысить 

эффективность комплексной ло-

гопедической работы с ребенком 

с ТНР. 

 
Литература 

1. Андреева, Н. Г. Физиология сенсор-

ных систем и высшей нервной деятельно-

сти. В 2 т. Т. 1. Физиология сенсорных 
систем / Н. Г. Андреева, И. А. Вартанян, 

Г. А. Куликов, В. О. Самойлов. — М., 

2009. — 288 с. 
2. Воробьева, В. К. Состояние морфоно-

логического слуха у детей с системным 

недоразвитием речи / В. К. Воробьева // 
Модернизация специального образования: 

проблемы коррекции, реабилитации, ин-

теграции : сб. докл. конф. — СПб. : Изд-
во РГПУ, 2003. — С. 40—45. 

3. Гвоздев, А. Н. Формирование у ре-

бенка грамматического строя русского 
языка / А. Н. Гвоздев. — М., 1949. 

4. Гордеев, С. А. Топология кинестети-

ческих и соматосенсорных афферентных 

проекций верхней конечности на симмет-
ричные структуры коры головного мозга 

у человека : автореф. дис. … канд. биол. 

наук / Гордеев С. А. — М., 1991. — 24 с. 
5. Карпушкина, Е. А. Формирование 

языковой способности у младших школь-

ников с нарушениями речи : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.03 / Карпушкина Е. А. — 

М., 2001. — 159 c. 

6. Киселева, Н. И. Формирование язы-
ковой способности учащихся начальной и 

средней общеобразовательной школы на 

основе реализации принципа преемствен-
ности при обучении русскому языку : 

автореф. дис. … канд. пед. наук / Киселе-

ва Н. И. — Орел, 2004. — 189 с. 
7. Криницына, Г. М. Педагогическая 

технология формирования самоконтроля 

речевой деятельности как одно из средств 
преодоления общего недоразвития речи у 

дошкольников с легкой степенью псевдо-

бульбарной дизартрии : автореф. дис. … 
канд. пед. наук / Криницына Г. М. —

Екатеринбург, 2009. — 23 с. 

8. Лалаева, Р. И. Методика психолин-
гвистического исследования нарушений 

устной речи у детей / Р. И. Лалаева. — М., 

2004. 
9. Лалаева, Р. И. Выявление дизорфо-

графии у младших школьников / 

Р. И. Лалаева, И. В. Прищепова. — СПб., 
1999. — 36 с. 

10. Лопатина, Л. В. Преодоление речевых 

нарушений у дошкольников (коррекция 
стертой дизартрии) : учеб. пособие / 

Л. В. Лопатина, Н. В. Серебрякова. — 

СПб., 2000. — 192 с. 
11. Мусаелян, И. Ф. Формирование и 

контроль лексико-грамматического ком-

понента языковой компетенции у студен-

тов неязыкового вуза : автореф. дис. … 

канд. пед. наук / Мусаелян И. Ф. — М., 

2011. — 24 с. 
12. Немов, Р. С. Психология. В 3 кн. 

Кн. 1. Общие основы психологии / 

Р. С. Немов. — М., 2001. 
13. Пивненко, В. В. Нейропсихологиче-

ские основы когнитивных операций грамма-



Специальное образование. 2019. № 1 62 

тикализации / В. В. Пивненко, Н. В. Скоробо-

гатова // Вестн. Шадринск. гос. пед. ун-та. —

 2018.— Вып. 3 (39). — С. 112—115. 
14. Развитие познавательных способно-

стей в процессе дошкольного воспита-

ния / под ред. Л. А. Венгера ; Науч.-ис-
след. ин-т дошкольного воспитания Акад. 

пед. наук СССР. — М. : Педагогика, 

1986. — 224 с. 
15. Сидорова, Ю. В. Формирование лек-

сико-грамматического строя речи детей / 

Ю. В. Сидорова // Дошкольная педагогика : 
журн. — 2011. — № 1. 

16. Тенкачева, Т. Р. Особенности грамма-

тического строя речи у различных катего-
рий детей старшего дошкольного возраста / 

Т. Р. Тенкачева // Специальное образова-

ние. — 2014. — № 1. — С. 68—78. 
17. Ушакова, О. С. Методика развития 

речи детей дошкольного возраста : учеб.-

метод. пособие для воспитателей дошк. 
образоват. учреждений / О. С. Ушакова, 

Е. М. Струнина. — М., 2004. — 288 с. 

18. Шавалиева, Г. Т. Возрастные особен-
ности психических состояний школьни-

ков при восприятии моноцветов и худо-

жественных образов : автореф. дис. … 
канд психол. наук / Шавалиева Г. Т. — 

Казань, 2003. — 25 с. 

References 

1. Andreeva, N. G. Fiziologiya sensornykh 

sistem i vysshey nervnoy deyatel'nosti. V 2 t. 

T. 1. Fiziologiya sensornykh sistem / N. G. An-
dreeva, I. A. Vartanyan, G. A. Kulikov, V. O. Sa-

moylov. — M., 2009. — 288 s. 

2. Vorob'eva, V. K. Sostoyanie morfonologi-
cheskogo slukha u detey s sistemnym nedoraz-

vitiem rechi / V. K. Vorob'eva // Modernizatsiya 

spetsial'nogo obrazovaniya: problemy korrekt-
sii, reabilitatsii, integratsii : sb. dokl. konf. — 

SPb. : Izd-vo RGPU, 2003. — S. 40—45. 

3. Gvozdev, A. N. Formirovanie u rebenka 

grammaticheskogo stroya russkogo yazyka / 

A. N. Gvozdev. — M., 1949. 

4. Gordeev, S. A. Topologiya kinestetiche-
skikh i somatosensornykh afferentnykh 

proektsiy verkhney konechnosti na simmet-

richnye struktury kory golovnogo mozga u 
cheloveka : avtoref. dis. … kand. biol. nauk / 

Gordeev S. A. — M., 1991. — 24 s. 

5. Karpushkina, E. A. Formirovanie yazy-

kovoy sposobnosti u mladshikh shkol'nikov s 

narusheniyami rechi : dis. … kand. ped. 
nauk : 13.00.03 / Karpushkina E. A. — M., 

2001. — 159 c. 

6. Kiseleva, N. I. Formirovanie yazykovoy 
sposobnosti uchashchikhsya nachal'noy i 

sredney obshcheobrazovatel'noy shkoly na 

osnove realizatsii printsipa preemstvennosti 
pri obuchenii russkomu yazyku : avtoref. dis. 

… kand. ped. nauk / Kiseleva N. I. — Orel, 

2004. — 189 s. 
7. Krinitsyna, G. M. Pedagogicheskaya 

tekhnologiya formirovaniya samokontrolya 

rechevoy deyatel'nosti kak odno iz sredstv 
preodoleniya obshchego nedorazvitiya rechi 

u doshkol'nikov s legkoy stepen'yu psev-

dobul'barnoy dizartrii : avtoref. dis. … kand. 
ped. nauk / Krinitsyna G. M. —Ekaterinburg, 

2009. — 23 s. 

8. Lalaeva, R. I. Metodika psikholingvisti-
cheskogo issledovaniya narusheniy ustnoy 

rechi u detey / R. I. Lalaeva. — M., 2004. 

9. Lalaeva, R. I. Vyyavlenie dizorfografii u 
mladshikh shkol'nikov / R. I. Lalaeva, I. V. Pri-

shchepova. — SPb., 1999. — 36 s. 

10. Lopatina, L. V. Preodolenie rechevykh 
narusheniy u doshkol'nikov (korrektsiya stertoy 

dizartrii) : ucheb. posobie. / L. V. Lopatina, 

N. V. Serebryakova. — SPb., 2000. — 192 s. 
11. Musaelyan, I. F. Formirovanie i kontrol' 

leksiko-grammaticheskogo komponenta 

yazykovoy kompetentsii u studentov neyazy-
kovogo vuza : avtoref. dis. … kand. ped. 

nauk / Musaelyan I. F. — M., 2011. — 24 s. 

12. Nemov, R. S. Psikhologiya. V 3 kn. Kn. 1. 
Obshchie osnovy psikhologii / R. S. Ne-

mov. — M., 2001. 

13. Pivnenko, V. V. Neyropsikhologicheskie 
osnovy kognitivnykh operatsiy grammatika-

lizatsii / V. V. Pivnenko, N. V. Skoroboga-

tova // Vestn. Shadrinsk. gos. ped. un-ta. — 

2018.— Vyp. 3 (39). — S. 112—115. 

14. Razvitie poznavatel'nykh sposobnostey 

v protsesse doshkol'nogo vospitaniya / pod 
red. L. A. Vengera ; Nauch.-issled. in-t dosh-

kol'nogo vospitaniya Akad. ped. nauk 

SSSR. — M. : Pedagogika, 1986. — 224 s. 
15. Sidorova, Yu. V. Formirovanie leksiko-

grammaticheskogo stroya rechi detey / 



Специальное образование. 2019. № 1 63 

Yu. V. Sidorova // Doshkol'naya pedagogi-

ka : zhurn. — 2011. — № 1. 

16. Tenkacheva, T. R. Osobennosti gram-
maticheskogo stroya rechi u razlichnykh 

kategoriy detey starshego doshkol'nogo 

vozrasta / T. R. Tenkacheva // Spetsial'noe 
obrazovanie. — 2014. — № 1. — S. 68—78. 

17. Ushakova, O. S. Metodika razvitiya 

rechi detey doshkol'nogo vozrasta : ucheb.-

metod. posobie dlya vospitateley doshk. 

obrazovat. uchrezhdeniy / O. S. Ushakova, 

E. M. Strunina. — M., 2004. — 288 s. 
18. Shavalieva, G. T. Vozrastnye osoben-

nosti psikhicheskikh sostoyaniy shkol'nikov 

pri vospriyatii monotsvetov i khudozhest-
vennykh obrazov : avtoref. dis. … kand 

psikhol. nauk / Shavalieva G. T. — Kazan', 

2003. — 25 s. 

 

 



Специальное образование. 2019. № 1 64 

УДК 376.1 DOI 10.26170/sp19-01-06 

ББК Ч459 ГСНТИ 14.29.31 Код ВАК 13.00.03 

Е. И. Субботина 

А. Я. Абкович 

Москва, Россия 

E. I. Subbotina 

A. Ya. Abkovich 

Moscow, Russia 

 

СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

 

SENSORY EDUCATION 

OF CHILDREN  

WITH SEVERE MULTIPLE 

DEVELOPMENTAL 

DISORDERS 

 
Аннотация. Статья посвящена 

проблеме сенсорного воспитания 

детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР). Ак-

туальность проблемы определяется 

значительным увеличением количе-

ства детей указанной категории в 

образовательных организациях и не-

хваткой предназначенных для диаг-

ностики и коррекции сенсорно-

перцептивной сферы детей про-

граммно-методических материалов, 

адекватных особенностям их разви-

тия и тяжести имеющихся наруше-

ний. В статье показано, что исследо-

ватели рассматривают развитие сен-

сорных и перцептивных процессов 

как единое целое. На основании ана-

лиза научной литературы авторы от-

мечают низкий уровень сенсорного 

развития детей с ТМНР. Сенсорно-

перцептивные процессы рассматри-

ваются как база дальнейшего позна-

вательного развития детей данной 

группы и как основа их взаимодейст-

вия с окружающим миром. Описаны 

результаты эмпирического исследо-

вания, целью которого было изучение 

сенсорно-перцептивной сферы детей 

3—5 лет с различными формами дет-

ского церебрального паралича тяже-

лой степени выраженности в сочета-

Abstract. The article deals with the 

problem of sensory education of chil-

dren with severe multiple developmental 

disorders (SMDD). The urgency of the 

problem is determined by a significant 

increase of the number of children of 

this category in education institutions 

and the lack of methods, diagnostics, 

and rehabilitation materials adequate to 

the specificity of their development and 

the degree of severity of their disorders. 

The article shows that the researchers 

consider the development of the sensory 

and perceptual processes as one whole. 

Based on the analysis of the literary 

sources, the authors report a low level of 

sensory development of the children 

with SMDD. Sensory-perceptual pro-

cesses are considered to be the basis for 

the future cognitive development of the 

children of this group and the prerequi-

site for their interaction with the envi-

ronment. The article describes the re-

sults of an empirical study the aim of 

which was to explore the sensory-

perceptual sphere of children aged 3-5 

years with different forms of severe 

cerebral palsy accompanied by serious 

disorders of speech and intellectual de-

velopment. The authors present an au-

thored diagnostic program which in-

cludes the following blocks: examina-
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нии с грубыми нарушениями речево-

го и интеллектуального развития. 

Авторами представлена разработан-

ная диагностическая программа, ко-

торая включает следующие блоки: 

исследование зрительного воспри-

ятия, исследование слухового вос-

приятия, исследование тактильной 

чувствительности. Приведены ре-

зультаты констатирующего экспери-

мента и описаны организационно-

методические подходы к разработке 

коррекционно-развивающей про-

граммы, направленной на развитие 

сенсорно-перцептивной сферы детей 

с тяжелыми множественными нару-

шениями развития. 

tion of visual perception, examination of 

auditory perception, examination of 

tactile perception sensitivity. The article 

contains the results of a summative ex-

periment and describes the organization-

methodological approaches to designing 

a rehabilitation-educational program 

focusing on improvement of the senso-

ry-perceptual sphere of the children with 

severe multiple developmental disor-

ders. 

 

Ключевые слова: сенсорное вос-

питание; тяжелые множественные 

нарушения развития; дошкольники; 

психологическая диагностика; психо-

коррекционная работа; сенсорно-

перцептивные процессы. 

Keywords: sensory education; severe 

multiple developmental disorders; pre-

school children; psychological diagnos-

tics; psycho-rehabilitation work; senso-

ry-perceptive processes. 
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С учетом современных тен-

денций развития российского 

общества одним из приоритетных 

направлений государственной 

социальной политики в нашей 

стране становится социальная 

интеграция детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

В структуре детской инвалид-

ности по неврологическому про-

филю одно из ведущих мест за-

нимает церебральная патология. 

По различным данным, распро-

страненность детского цереб-

рального паралича (ДЦП) во всех 

странах мира составляя от 0,7 до 

5,9 случаев на 1000 человек дет-

ского возраста [1]. Распростра-

ненность ДЦП в России состав-

ляет 2,0 — 3,6 на 1000 [15]. 

Детский церебральный пара-

лич является полиморфным забо-

леванием, при котором наруше-

ния в двигательной сфере соче-

таются с нарушениями речевого 

и интеллектуального развития 

различной степени выраженно-

сти. Значительная часть детей с 

церебральным параличом может 

быть отнесена к категории детей 

с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, так как у 

них дефицитарность двигатель-

ной сферы сочетается с грубыми 

нарушениями развития познава-

тельной деятельности и речи [1; 

7; 8]. У многих в структуре на-

рушений отмечается недоразви-

тие сенсорно-перцептивных фун-

кций. 

Известно, что сенсорное вос-

приятие имеет особое значение 

для развития познавательной дея-

тельности ребенка и формирова-

ния высших психических функ-

ций. Поскольку дефицит интегра-

тивной функции мозга лежит в 

основе нарушений восприятия у 

детей с ДЦП, то без специально 

организованного обучения фор-

мирование сенсорно-перцептив-

ных процессов вызывает опреде-

ленные трудности. У ребенка с 

тяжелыми двигательными нару-

шениями патологически развива-

ется схема положений и движе-

ний тела. Значительные трудно-

сти вызывает воспроизведение 

даже самого простого двигатель-

ного акта, и в связи с этим ярко 

проявляются ограничения пред-

метно-манипулятивной деятель-

ности и нарушение стереогноза, 

что в сочетании с недостаточно-

стью зрительно-моторной коор-

динации препятствует формиро-

ванию полноценного восприятия 

и познавательной деятельности 

ребенка [4; 6; 7; 14]. Особое зна-

чение для детей данной катего-

рии имеет сенсорное развитие, 

так как на нем базируется интел-

лектуальное развитие ребенка. 

Основная проблема возникает 

при выборе методов обучения и 

воспитания, адекватных структу-

ре и тяжести нарушений. 

© Субботина Е. И., Абкович А. Я., 2019 
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Сенсорно-перцептивные про-

цессы служат для связи внутрен-

него мира человека с окружаю-

щей действительностью. На про-

тяжении долгого времени диффе-

ренциация представлений о про-

цессах и механизмах обнаруже-

ния и обработки внешней инфор-

мации не проводилась. Лишь в 

1785 г. шотландский философ 

Томас Рид предложил разграни-

чить сенсорные процессы (ощу-

щения) и перцептивные процессы 

(восприятие) и рассматривать их 

независимо друг от друга как са-

мостоятельные психические поз-

навательные процессы. Тем не 

менее дискуссии о соотношении 

сенсорных и перцептивных про-

цессов до сих пор не утратили 

актуальности. Ассоциативная пси-

хология XIX в. рассматривала 

восприятие как совокупность 

ощущений. В теории психическо-

го отражения Леонтьева — Фаб-

ри сенсорная и перцептивная 

психика также представлены от-

дельно. Последователи гештальт-

психологии, наоборот, игнориро-

вали ощущения и признавали 

наличие только целостных пер-

цептов, чья специфика зависит от 

воспринимаемого объекта и вро-

жденных свойств восприятия. 

Дж. Гибсон, в свою очередь, так-

же отстаивал единство сенсорно-

перцептивных процессов. Это 

нашло отражение в его экологи-

ческом подходе к зрительному 

восприятию. В отечественной 

психологии термин «сенсорно-

перцептивные процессы» одним 

из первых употребил Б. Г. Ана-

ньев. Таким образом, сенсорно-

перцептивные процессы — это 

процессы, с помощью которых 

человек воспринимает свой внут-

ренний опыт и внутренние ощу-

щения, окружающую действи-

тельность. Эти процессы являют-

ся целостным образованием, их 

разделение на компоненты доста-

точно условно [11]. 

В качестве основного содержа-

ния психолого-педагогического 

сопровождения детей с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития выступают Федераль-

ные государственные образова-

тельные стандарты для лиц с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья, которые предусматривают 

формирование академических и 

жизненных компетенций, т. е. 

совокупности знаний, умений и 

навыков, необходимых ребенку в 

повседневной жизни [2]. 

Одним из стратегических на-

правлений современного специ-

ального образования является соз-

дание единой системы помощи 

детям с ТМНР. Обучение и воспи-

тание детей данной категории — 

сравнительно малоизученная об-

ласть специального образования. 

Тем не менее практическая потреб-

ность в изучении и определении 

возможностей обучения таких де-

тей, а также развития системы их 

социализации чрезвычайно велика. 
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Эмпирическое исследование 

проводилось на базе ГБУ «Мос-

ковский городской центр реаби-

литации». В экспериментальном 

исследовании приняли участие 

30 детей в возрасте от 3 до 5 лет с 

диагнозом «детский церебраль-

ный паралич»: 15 мальчиков и 

15 девочек. Из них у 21 ребенка 

была тяжелая спастическая дип-

легия, у 4 — двойная гемиплегия, 

у 5 детей — атонически-астати-

ческая форма ДЦП. Все дети 

имели тяжелую степень выра-

женности двигательной патоло-

гии: 5-й уровень двигательных 

ограничений по шкале Gross Mo-

tor Function Classification System, 

т. е. не ходили, не удерживали 

вертикальное положение стоя, 

большинство из них самостоя-

тельно не сидели и не удержива-

ли голову, также отмечались гру-

бые нарушения манипулятивной 

функции рук и мелкой моторики 

[3]. Нарушения зрения различной 

степени выраженности отмеча-

лись у 24 детей, из которых у 

двоих установлен диагноз «амав-

роз» (частичная слепота). Нару-

шение слуха отмечается у 2 де-

тей. Еще у 14 детей основной диаг-

ноз осложнен эпилепсией. По дан-

ным психолого-педагогического 

обследования, у 100 % участников 

эксперимента отмечалось тоталь-

ное недоразвитие всех психиче-

ских процессов и функций. Также 

у всех детей по результатам лого-

педического обследования диагно-

стировалось системное недоразви-

тие речи тяжелой степени и нару-

шение тонуса мышц артикуляци-

онного аппарата. Понимание речи 

ограничено, собственная речь от-

сутствует или представлена отдель-

ными звуковыми комплексами. 

Исследование проводилось в 

несколько этапов. Первый этап 

был посвящен изучению литера-

туры, формулировке основной 

идеи и проблемы исследования; 

определению гипотезы, задач, 

методов; разработке методики 

исследования уровня сенсорно-

перцептивного развития детей 

дошкольного возраста со слож-

ными нарушениями развития. 

На втором этапе проводилось об-

следование сенсорно-перцептив-

ных функций дошкольников со 

сложными нарушениями разви-

тия, в ходе которого выявлялись 

особенности сенсорно-перцептив-

ного развития детей, оценивался 

уровень сформированных сенсор-

но-перцептивных функций, ана-

лизировались и обобщались дан-

ные. На третьем этапе проводи-

лось экспериментальное обуче-

ние дошкольников со сложными 

нарушениями развития. 

Основными методами иссле-

дования стали анализ педагогиче-

ской и медицинской документа-

ции; метод наблюдения; методы 

оценки сенсорно-перцептивного 

развития детей; математические 

методы обработки эксперимен-

тальных данных. 
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Особые трудности при разра-

ботке методов диагностики до-

школьников с тяжелой двига-

тельной патологией связаны с 

отсутствием стандартизирован-

ного диагностического материа-

ла. Поэтому для выявления воз-

можностей детей, с опорой на 

имеющиеся в психолого-педаго-

гической практике данные об 

особенностях развития детей с 

тяжелой церебральной патологи-

ей [5; 8; 9; 10; 12; 13 и др.] и с 

последующей оценкой уровня вы-

полняемых заданий, был проведен 

предварительный поисковый экс-

перимент, по результатам которого 

разработана методика констати-

рующего эксперимента, состоящая 

из трех блоков по 12 диаг-

ностических заданий в каждом: 

I блок направлен на оценку зри-

тельного восприятия, II блок за-

даний предполагает определение 

особенностей звуковой локализа-

ции, III блок посвящен оценке 

тактильной интеграции. 

Качественный анализ выпол-

нения заданий первого блока по-

казал, что практически у всех 

детей отсутствовал интерес к ок-

ружающему и игрушкам. Из них 

шестеро детей не вступали в кон-

такт со взрослым и не включа-

лись в совместную деятельность. 

В большинстве случаев имело 

место неприятие задания, сопро-

вождающееся негативной реак-

цией ребенка (крик, плач). Даже 

после стимуляции они с трудом 

фиксировали взгляд на предмете. 

Для детей с диагнозом «амавроз» 

выполнение заданий было недос-

тупно. Двенадцать детей прояв-

ляли нестойкий кратковременный 

интерес к окружающему, игруш-

кам и были способны к кратко-

временному зрительному сосре-

доточению на предмете, однако 

проследить за его движением 

даже кратковременно не могли. 

Для них был характерен фор-

мальный, «чисто внешний» кон-

такт. Еще шестеро детей более 

охотно вступали в эмоциональ-

ный контакт со взрослым, прояв-

ляли в нем заинтересованность и 

на доступном для них уровне пы-

тались поддерживать взаимодей-

ствие. У них отмечалось более 

стойкое зрительное сосредоточе-

ние, однако зрительно-поисковая 

ориентировка была непродолжи-

тельной. Они могли кратковре-

менно проследить за движением 

предмета. И только четверо детей 

с диагнозом «спастическая дип-

легия тяжелой степени» показали 

высокие результаты выполнения 

заданий первого блока. 

Результаты выполнения вто-

рого блока заданий оказались 

существенно выше: так, практи-

чески у всех детей отмечалось 

слуховое сосредоточение, однако 

слуховая ориентировка была не-

продолжительной. Реагировали 

на знакомую музыку, поворачи-

вали голову в сторону источника 

звука и смотрели по направлению 
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к игрушке восемнадцать детей. 

Однако практически все дети 

испытывали трудности в слеже-

нии за звучащим предметом. 

У девятерых детей, один из кото-

рых имеет диагноз «левосторон-

няя тугоухость», отмечалось 

кратковременное слуховое сосре-

доточение, однако слуховая по-

исковая реакция отсутствовала. 

Наблюдались защитно-оборони-

тельные реакции на различные 

слуховые и зрительные раздра-

жители в виде вздрагиваний, 

моргания. Полностью доступным 

выполнение второго блока зада-

ний стало троим детям с диагно-

зом «спастическая диплегия тя-

желой степени», показавшим вы-

сокие показатели выполнения 

первого блока заданий. 

При выполнении третьего 

блока заданий стоит отметить 

значительные нарушения функ-

циональной возможности кистей 

и пальцев рук у всех детей. 

У девятерых отсутствовало хвата-

ние, и лишь двадцать один ребенок 

мог удержать вложенный в руку 

предмет. Движения рук за счет 

нарушения мышечного тонуса бы-

ли нескоординированные. Некото-

рые не могли выполнить то или 

иное действие, однако понимали и 

пытались его осуществить. 

Для анализа результатов была 

разработана специальная 4-бал-

льная система оценки со сле-

дующими подразделениями: 0 — 

выполнение недоступно, мотива-

ция на выполнение отсутствует; 

1 — выполнение недоступно, одна-

ко ребенок замотивирован на вы-

полнение; 2 — ребенок нуждается 

в помощи со стороны взрослого; 

3 — доступно самостоятельное 

выполнение упражнения. 

Таким образом, исследование 

выявило: 1) крайне низкий уро-

вень сенсорно-перцептивных на-

выков (0—36 баллов) отмечается 

у семерых детей (4 ребенка с 

двойной гемиплегией, 1 ребенок с 

тяжелой спастической диплегией 

и 2 ребенка с атонически-астати-

ческой формой ДЦП), 2) средний 

уровень сенсорно-перцептивных 

навыков (37—72 балла) отмеча-

ется у двадцати детей (17 детей 

со спастической диплегией тяже-

лого течения и 3 ребенка с атони-

чески-астатической формой ДЦП), 

3) показатели выше среднего 

(73—108 балла) отмечаются лишь 

у троих детей со спастической 

диплегией тяжелого течения. 

Самые низкие показатели 

(не более 12 баллов) отмечаются у 

ребенка с диагнозом «двойная 

гемиплегия. Вторичная микроце-

фалия. Симптоматическая фо-

кальная эпилепсия. Последствия 

тяжелого гипоксически-геморра-

гического поражения вещества 

головного мозга с преимущест-

венным поражением лобно-темен-

но-височных областей справа. То-

тальная корково-подкорковая атро-

фия. Левосторонняя тугоухость». 

Чуть более высокие (18 баллов) — 
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у ребенка с диагнозом «двойная ге-

миплегия. Симптоматическая муль-

тифокальная эпилепсия. Последст-

вия тяжелого гипоксически-гемор-

рагического поражения вещества 

головного мозга, внутриутробной 

инфекции. Вторичный краниосте-

ноз (тригоноцефалия). Амавроз». 

Анализ полученных при обсле-

довании детей с тяжелыми двига-

тельными нарушениями медико-

психолого-педагогических дан-

ных, а также изучение специаль-

ной литературы позволили вы-

явить широкий спектр индивиду-

альных особенностей детей ука-

занной категории. Речь идет не 

только о неравномерности сен-

сорно-перцептивного развития, 

но и о различном уровне общего 

психического развития. В целом 

по результатам эмпирического 

исследования можно сделать сле-

дующие выводы: 1) тяжелые дви-

гательные нарушения в сочета-

нии с выраженным нарушением 

интеллекта обусловливают гру-

бое недоразвитие сенсорно-пер-

цептивных процессов и крайне 

низкую мотивацию к выполне-

нию заданий или ее отсутствие, 

2) уровень сенсорно-перцептив-

ного развития не зависит от воз-

раста: дети более старшего воз-

раста часто находятся на более 

низком уровне сенсорно-перцеп-

тивного развития, и наоборот. 

Следующий этап работы (фор-

мирующий эксперимент) включает 

разработку коррекционной про-

граммы по формированию сен-

сорно-перцептивных функций и 

предусматривает воздействие на 

сенсорную сферу ребенка в про-

цессе коррекционной работы. 

В связи с тем, что на конста-

тирующем этапе был выявлен 

широкий спектр вариативных 

особенностей и значительная не-

равномерность как сенсорно-пер-

цептивного, так и общего психи-

ческого развития детей со слож-

ными нарушениями, прогнозиро-

вание содержания работы на дли-

тельный период обучения, сопос-

тавление и использование в кор-

рекционной работе с данной ка-

тегорией детей отдельных про-

грамм дошкольного образования, 

предусмотренных для детей с 

ДЦП, умственно отсталых детей 

и тем более для нормально разви-

вающихся дошкольников, являет-

ся практически невозможным. 

Глубина и тяжесть интеллекту-

альных и двигательных наруше-

ний данной категории детей зна-

чительно затрудняет организа-

цию обучающих занятий в груп-

пе, поэтому в качестве основной 

при разработке программы нами 

была выделена индивидуальная 

форма работы. Организационное 

и содержательное построение 

коррекционного процесса учиты-

вало индивидуальные особенно-

сти каждого ребенка, имеющиеся 

медицинские рекомендации. 

В соответствии со специфиче-

скими особенностями и наруше-
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ниями сенсорно-перцептивного 

развития детей с тяжелыми дви-

гательными и интеллектуальны-

ми нарушениями, выявленными в 

ходе констатирующего экспери-

мента, определена основная цель 

формирующего эксперимента: 

разработка комплекса занятий, 

направленного на коррекцию 

нарушений сенсорно-перцептив-

ного развития детей дошкольного 

возраста с тяжелыми двигатель-

ными и интеллектуальными на-

рушениями и включающего ме-

тодику оценки исходного и ито-

гового уровня развития сенсорно-

перцептивных функций у детей 

указанной категории. Основные 

задачи: 1) разработать программу 

развития сенсорно-перцептивной 

сферы детей со сложными нару-

шениями развития, 2) апробиро-

вать и экспериментально дока-

зать эффективность предложен-

ной программы. 

Коррекционная программа раз-

рабатывалась в соответствии с 

положениями физиологии, пси-

хофизиологии, нейропсихологии, 

специальной психологии и кор-

рекционной педагогики о значе-

нии состояния психомоторных и 

сенсорно-перцептивных функций 

для целостного развития ребенка; 

с положением об общих законо-

мерностях психических проявле-

ний нормально развивающихся 

детей и детей с отклонениями в 

развитии, принципом единства 

диагностики и коррекции и т. д. 

Программа предусматривает 

10—15 занятий на протяжении 

одного месяца при 3-разовых за-

нятиях в неделю. Форма работы — 

индивидуальная. Продолжитель-

ность занятий составляет 15—

20 мин. 

Построение разработанного 

нами процесса обучения с учетом 

медицинских рекомендаций, а 

также выявленных особенностей 

сенсорно-перцептивного разви-

тия каждого ребенка помогло 

обеспечить индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

обучению. 

Подробное описание коррек-

ционной программы, а также ре-

зультаты формирующего экспе-

римента планируется представить 

в последующих публикациях. 
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

 

 

MODEL OF PSYCHO-

PEDAGOGICAL WORK 

ON THE FORMATION 

OF MOTIVATION TO LEARN 

RUSSIAN IN JUNIOR PUPILS 

WITH SEVERE SPEECH 

DISORDERS UNDER 

THE CONDITIONS 

OF FEDERAL STANDARDS 

REALIZATION 

 

Аннотация. В статье описывается 

модель психолого-педагогической 

работы по формированию мотивации 

к обучению русскому языку у млад-

ших школьников с тяжелыми нару-

шениями речи (ТНР) в условиях реа-

лизации федеральных стандартов, 

которая обеспечивает оптимальный 

для ребенка с речевыми нарушениями 

путь освоения программного мате-

риала по русскому языку. Идейно-

целевые ориентиры предложенной 

модели отражают социокультурные 

представления о школьниках с ТНР, 

их образовании и особенностях фор-

мирования мотивационной сферы. 

Представленная авторами модель 

разработана с учетом требований 

федеральных стандартов и содержит 

взаимосвязанные компоненты: мето-

дологический, теоретический, техно-

логический, методический, организа-

ционный, оценочный. Модель вклю-

чает в себя следующие блоки: диаг-

ностический, коррекционно-развива-

Abstract. The article describes a 

model of psycho-pedagogical work on 

the formation of motivation to learn 

Russian in junior pupils with severe 

speech disorders (SSD) under the condi-

tions of realization of the federal stand-

ards, which provides an optimal course 

of acquisition of the program material in 

the Russian language to the child with 

speech disorders. Ideological goal set-

ting benchmarks of the suggested model 

reflect the sociocultural vision of the 

schoolchildren with SSD, their learning, 

and specific features of formation of 

their motivation sphere. The model sug-

gested by the authors has been worked 

out with regard to the requirements of 

the federal standards and contains inter-

connected components: methodological, 

theoretical, technological, methods, 

organizational, and evaluative. The 

model includes the following blocks: 

diagnostic, rehabilitation-educational (re-

habilitative and developing), and diag-

nostic. The article presents the main 
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ющий (коррекционный, формирую-

щий) и контрольно-диагностический. 

В статье представлены основные ори-

ентиры психолого-педагогической ра-

боты по формированию мотивации к 

обучению русскому языку в рамках 

5 основных направлений: 1 направле-

ние — требования федеральных стан-

дартов, 2 направление — содержание 

учебного материала, 3 направление — 

организация учебной деятельности, 

4 направление — формы организации 

учебной деятельности, 5 направление — 

социально-психологический климат. Ав-

торы кратко описывают содержание 

работы в рамках каждого из перечис-

ленных направлений. Верификация 

подтвердила состоятельность разрабо-

танной модели и целесообразность ее 

внедрения в образовательные организа-

ции, реализующие адаптированные 

основные общеобразовательные про-

граммы. 

benchmarks of psycho-pedagogical 

work on the formation of motivation to 

learn Russian within five areas: 1) re-

quirements of federal standards; 2) con-

tent of learning material; 3) organization 

of academic activity; 4) forms of organi-

zation of academic activity; 5) socio-

psychological climate. The authors give 

a brief description of the work within 

each area mentioned above. Verification 

of results has corroborated the efficiency 

of the suggested model and the feasibil-

ity of its implementation in educational 

institutions realizing adapted basic gen-

eral education programs. 

 

Ключевые слова: логопедия; дети 

с нарушениями речи; тяжелые нару-

шения речи; младшие школьники; 

русский язык; начальное обучение 

русскому языку; методика препода-

вания русского языка; учебная моти-

вация; федеральные государственные 

образовательные стандарты; ФГОС. 

Keywords: logopedics; children with 

speech disorders; severe speech disor-

ders; junior schoolchildren; Russian; 

teaching Russian at primary school; 

methods of teaching Russian; learning 

motivation; federal state educational 

standards; FSES. 
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Одной из центральных задач 

современной политики в Россий-

ской Федерации является модер-

низация системы образования на 

всех ее уровнях. Изменение нор-

мативно-правовой основы обра-

зования (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Феде-

рации», 2012), внедрение феде-

ральных стандартов (Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего обра-

зования (ФГОС НОО), 2009 г., 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт на-

чального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО 

ОВЗ), 2014 г.) требует изменить 

как ценностно-смысловые ориен-

тиры, так и порядок организации 

и осуществления образователь-

ной деятельности школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Не теряет своей актуальности 

и проблема продуктивной реали-

зации образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ — требуется 

разработка эффективных форм, 

методов и приемов обучения 

родному языку, которые смогли 

бы удовлетворить особые образо-

вательные потребности (ООП) 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), число которых в по-

следнее время значительно уве-

личивается. 

Известно, что обучающиеся с 

выраженной речевой патологией 

испытывают серьезные трудно-

сти в усвоении русского языка 

[1], а значит, нуждаются в про-

лонгации сроков изучения про-

граммы, четком дозировании ин-

формации, адаптации способов 

преподнесения учебного мате-

риала, тщательном подборе зада-

ний и упражнений по предмету, 

индивидуальном подходе при 

оценивании ответов, особой ор-

ганизации контрольных меро-

приятий [14]. 

Вышеперечисленные трудно-

сти сочетаются и с рядом пове-

денческих особенностей обу-

чающихся с ТНР, негативно влия-

ющих на эффективность учебно-

го процесса: неустойчивостью 

произвольного внимания, труд-

ностью его переключения, сни-

© Филатова И. А., Ильиных Н. Е., 2019 
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женным самоконтролем, отвле-

каемостью, безынициативностью, 

недостатком эмоционально-воле-

вых усилий при выполнении по-

ставленных задач. Исследовате-

лями отмечаются существенные 

изменения в структуре мотиваци-

онной сферы детей с речевой па-

тологией: аморфность мотива-

ции, отсутствие устойчивой ие-

рархии мотивов, быстрая смена 

потребностей, нестойкость, сла-

бая выраженность и фрагментар-

ность мотивов [1; 14; 19; 20]. 

Изучению процесса освоения 

русского языка школьниками с на-

рушениями речи уделяли внимание 

А. А. Алмазова, Т. П. Бессонова, К. В. Ко-

маров, Н. Д. Кривовязова, В. И. Се-

ливерстов, Л. Ф. Спирова, О. А. Токарева, 

Г. В. Чиркина, Р. И. Шуйфер, И. Н. Шуть 

и др. [1; 15; 16; 19; 20]. Общим во-

просам развития мотивации на 

уроках русского языка посвящены иссле-

дования Г. Г. Городиловой, А. Д. Дейки-

ной, Н. А. Ипполитовой, Т. А. Лады-

женской, М. Р. Львова, Т. В. Наполь-

новой, М. М. Разумовской, Л. А. Тро-

стенцовой, М. Б. Успенского, В. М. Ша-

таловой, Е. Г. Шатовой и других уче-

ных [8; 10; 11]. Однако недоста-

точно определено содержание 

психолого-педагогической рабо-

ты по формированию мотивации 

к обучению русскому языку у 

детей с ТНР, несмотря на оче-

видный факт ее положительного 

влияния на длительность и устой-

чивость работоспособности школь-

ника, на проявление настойчивости 

и самостоятельности в работе, что 

способно привести в целом к оптими-

зации учебного процесса (Л. И. Божо-

вич, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 

Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев, А. К. Мар-

кова, М. В. Матюхина, Д. Б. Эльконин) 

[3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 21]. 

Таким образом, требуется 

проведение дополнительных ис-

следований, направленных на 

изучение сформированности мо-

тивации к обучению русскому 

языку у младших школьников с 

тяжелыми речевыми нарушения-

ми, а также проектирование и 

реализация работы педагогов по 

формированию мотивации к обу-

чению русскому языку, что обес-

печит оптимальный путь освое-

ния общеобразовательной про-

граммы для ребенка с ТНР. 

Цель исследования — форми-

рование мотивации к обучению 

русскому языку у обучающихся с 

ТНР в условиях реализации фе-

деральных стандартов. 

Задачи исследования состоят 

в установлении способов: 

– активизации имеющихся по-

ложительных мотивационных 

установок на процесс обучения 

русскому языку, коррекции де-

фектных, создания условий для 

появления новых; 

– формирования положительно-

го эмоционального отношения к 

уроку русского языка; 

– содействия формированию 

адекватной самооценки, позитив-

ного отношения обучающихся с 
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ТНР к уровню своих реальных и 

потенциальных возможностей; 

– создания оптимальных психо-

лого-педагогических условий для 

продуктивного усвоения образо-

вательной программы по русско-

му языку. 

На основании проведенного 

анализа нормативно-правовых 

документов, научно-методиче-

ских исследований, регионально-

го опыта [1; 2; 4; 7; 13; 14; 15; 16; 

17; 18; 20] была разработана мо-

дель психолого-педагогической 

работы по формированию моти-

вации к обучению русскому язы-

ку у младших школьников с на-

рушениями речи. Данная модель 

разработана с учетом актуальных 

требований федеральных стандар-

тов (ФГОС НОО и ФГОС НОО 

ОВЗ) и включает следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

– методологический компонент — 

методологические подходы (сис-

темно-деятельностный, компе-

тентностный), лежащие в основе 

модели; 

– теоретический компонент — 

совокупность педагогических тео-

рий (о мотивации, ее структур-

ных компонентах, ее значении в 

реализации учебной деятельно-

сти; о структуре речевого дефек-

та, о проявлениях речевой пато-

логии в развитии детей; о специ-

фике развития мотивационной 

сферы у ребенка с речевыми на-

рушениями), совокупность прин-

ципов (государственной полити-

ки в системе образования, учета 

индивидуальных и типологиче-

ских особенностей обучающихся, 

включения обучающихся в обра-

зовательный процесс как актив-

ных субъектов, учета вариатив-

ности при организации предмет-

но-развивающей среды, сочета-

ния различных форм организации 

обучающихся в рамках организо-

ванной образовательной деятель-

ности, развивающей направлен-

ности учебного процесса, кор-

рекционной направленности об-

разовательного процесса, направ-

ленности на формирование дея-

тельности, переноса знаний, уме-

ний, навыков и отношений в 

жизненные ситуации, сознатель-

ности и активности обучения); 

– технологический компонент — 

разработка, апробация, внедрение 

и верификация модели и ее орга-

низационно-методическое обес-

печение (учет требований феде-

ральных стандартов; внесение 

изменений в содержание учебно-

го материала; организация учеб-

ной деятельности; применение 

различных форм организации 

учебной деятельности; создание 

благоприятного социально-пси-

хологического климата); 

– методический компонент — 

включение эффективных педаго-

гических технологий (личностно 

ориентированных, развивающих, 

игровых и т. д.), активных мето-

дов обучения и средств (дидакти-

ческих игр, творческих заданий, 
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нейропсихологических упражне-

ний и т. д.), форм (уроки русского 

языка, коррекционные курсы, 

занятия с логопедом), приемов 

формирования мотивации; 

– организационный компонент — 

кадровое обеспечение модели: 

учитель, учитель-логопед, педа-

гог-психолог; 

– оценочный компонент — про-

грамма диагностического обсле-

дования, включающая комплект 

психолого-педагогических мето-

дик (диагностический и кон-

трольно-диагностический блоки 

модели). 

Модель включает в себя сле-

дующие взаимосвязанные блоки: 

диагностический, коррекционно-

развивающий (коррекционный, 

формирующий) и контрольно-

диагностический (рис.). 

Диагностический блок реали-

зуется за счет организации пси-

холого-педагогического исследо-

вания, направленного на изуче-

ние поведенческих характеристик 

обучающихся (наблюдение экс-

пертов), изучение сформированно-

сти мотивации к обучению рус-

скому языку (применение ком-

плекта диагностических методик). 

Комплект диагностического 

инструментария включает в себя: 

– карту наблюдения педагога 

(экспертная оценка), 

– авторскую анкету (оценка 

уровня сформированности школь-

ной мотивации), 

– методику «Что мне нравится в 

школе?» (проективный рисунок; 

автор — Н. Г. Лусканова) [12], 

– методику «Лесенка уроков» 

(М. В Матюхина; в ред. Н. В. Ел-

фимовой) [5], 

– методику «Составь расписание 

на неделю» (автор — А. К. Мар-

кова) [10], 

– беседу с ребенком (для выяв-

ления отношения обучающегося 

к уроку русского языка). 

Диагностический блок пред-

полагает разработку и реализа-

цию эмпирического исследова-

ния, состоящего из 3 этапов: 

1) проведение процедуры обсле-

дования с младшими школьника-

ми с нормативным развитием; 

2) проведение процедуры обсле-

дования с младшими школьника-

ми с ТНР; 

3) проведение сравнительного 

анализа полученных результатов, 

выявление специфических особен-

ностей мотивации к обучению рус-

скому языку у обучающихся с ТНР 

с применением методов математи-

ческой (статистической) обработки 

экспериментальных данных. 
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Рис. 1. Модель психолого-педагогической работы по формированию 

мотивации к обучению русскому языку у младших школьников с ТНР 

в условиях реализации федеральных стандартов 

Психолого-педагогическая диагностика мотивации к обучению русскому 

языку и анализ ее результатов 

обследование младших школьников 

с нормативным развитием 

обследование младших школьников 

с ТНР 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК  

КОРРЕКЦИОННО -РАЗВИВАЮЩИЙ  БЛОК  

Психолого-педагогическая работа по формированию мотивации к обучению 
русскому языку у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи в услови-

ях реализации федеральных стандартов 

I направление 

требования федеральных стандартов 

IV направление 

формы организации учебной деятельности 

II направление 

содержание учебного материала 

III направление 

организация учебной деятельности 

V направление 

социально-психологический климат 

Контрольное изучение уровня мотивации к обучению русскому языку и 

анализ его результатов 

обследование младших школьников 

с ТНР экспериментальной группы 

обследование младших школьников 

с ТНР контрольной группы 

КОНТРОЛЬНО -ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  БЛОК  
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Психолого-педагогический экс-

перимент был реализован в пери-

од с 2015 по 2016 г. Эксперимен-

тальную выборку составили ис-

пытуемые в количестве 258 чело-

век: 

– группа из 146 обучающихся 1-х 

классов в возрасте 7—8 лет с 

ТНР из образовательных органи-

заций г. Екатеринбурга, реали-

зующих адаптированные основ-

ные общеобразовательные про-

граммы (ГБОУ СО, реализующее 

адаптированные основные общеоб-

разовательные программы, Центр 

психолого-медико-социального со-

провождения «Речевой центр», 

ГКОУ СО «Екатеринбургская 

школа-интернат № 6, реализующая 

адаптированные основные обще-

образовательные программы»); 

– группа из 96 обучающихся 1-х 

классов в возрасте 7—8 лет с 

нормативным развитием из обра-

зовательных организаций г. Ека-

теринбурга (МАОУК «Гимназия 

„Арт-Этюд“», МАОУ СОШ № 61); 

– 16 педагогов из вышеперечис-

ленных образовательных органи-

заций. 

Результаты проведенного экс-

перимента позволили нам сфор-

мулировать обобщенные выводы: 

– у обучающихся с норматив-

ным развитием значительно вы-

ше показатели сформированности 

мотивации к обучению русскому 

языку (85 %), чем у первокласс-

ников с ТНР (28 %) (по результа-

там экспертной оценки); 

– в сравнении с испытуемыми, 

имеющими нарушения речи (толь-

ко у 28 % зарегистрирован высо-

кий уровень развития школьной 

мотивации), у обучающихся с 

нормативным развитием эти по-

казатели высокие (у 71 % испы-

туемых высокий уровень мотива-

ции); 

– в рисунках на тему «Что мне 

нравится в школе?» ситуации 

учебного характера изобразили 

97 % обучающихся с норматив-

ным развитием (что свидетельст-

вует о сформированности учеб-

ной мотивации), среди испытуе-

мых с ТНР такие результаты на-

блюдаются только у 41 % школь-

ников; 

– для большинства испытуемых 

с нормативным развитием харак-

терно положительное отношение 

к уроку русского языка (77 %), 

тогда как у обучающихся с ТНР 

этот показатель зафиксирован 

только у 11 % из выборки; 

– в структуре мотивации школь-

ников с нормативным развитием 

преобладает учебный мотив (83 %), 

у первоклассников с ТНР — иг-

ровой (75 %); 

– большинство испытуемых с 

ТНР негативно относится к уроку 

русского языка (72 %). 

На основании проанализиро-

ванных данных мы предполагаем, 

что у большинства испытуемых с 

речевыми нарушениями низкие 

показатели сформированности мо-

тивации к обучению русскому 
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языку (в отличие от школьников с 

нормативным развитием). Качест-

венный анализ результатов позво-

лил обнаружить наличие специфи-

ческих особенностей мотивации к 

обучению русскому языку у млад-

ших школьников с ТНР: преобла-

дание игровых мотивов над учеб-

ными, отсутствие стремления (ли-

бо боязнь) посещать урок русского 

языка, отсутствие активности при 

выполнении заданий, повышенная 

отвлекаемость, быстрый переход к 

занятиям неучебного характера, 

неблагоприятное отношение к уро-

ку в целом и др. 

Коррекционно-развивающий блок 

представляет собой технологию 

реализации модели в рамках пяти 

направлений: 

1) учет требований федеральных 

стандартов, 

2) внесение изменений в содер-

жание учебного материала, 

3) организация учебной деятель-

ности, 

4) применение различных форм ор-

ганизации учебной деятельности, 

5) создание благоприятного соци-

ально-психологического кли-

мата. 

Далее более подробно рас-

смотрим содержание каждого 

направления. 

1. Учет требований 

федеральных стандартов 

В рамках данного направления 

психолого-педагогическая работа 

по формированию мотивации к 

обучению русскому языку реали-

зуется в согласии с АООП НОО 

обучающихся с ТНР: 

1) на уроках русского языка (пред-

метная область: «Филология»). 

Содержание предметной об-

ласти, учебный план и основные 

задачи полностью приведены в 

соответствие с требованиями 

ФГОС НОО. Реализация модели 

предполагает выделение допол-

нительной задачи реализации 

содержания — формирование 

мотивации к обучению русскому 

языку; 

2) на коррекционных курсах «Про-

изношение», «Развитие речи». 

Названные коррекционные кур-

сы являются неотъемлемыми струк-

турными элементами коррекцион-

но-развивающей области — обяза-

тельной части внеурочной дея-

тельности, которая поддерживает 

процесс освоения содержания 

АООП НОО, позволяет удовле-

творить ООП обучающихся с 

ТНР. В содержании курсов пред-

полагается решение дополни-

тельной задачи — формирование 

мотивации к обучению русскому 

языку; 

3) на индивидуальных, подгруп-

повых логопедических занятиях. 

Систематическое проведение 

логопедических занятий является 

основным коррекционным меха-

низмом преодоления речевых 

нарушений и сопутствующих 

недостатков развития познава-

тельных процессов у обучаю-
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щихся с ТНР. Основные задачи 

индивидуальных и подгрупповых 

занятий определяются с учетом 

уровня речевого развития, спе-

цифики речевого дефекта школь-

ников. Реализация нашей модели 

потребовала обязательного вклю-

чения дополнительной задачи в 

программы работы учителей-

логопедов — формирования мо-

тивации к обучению русскому 

языку. 

2. Внесение изменений 

в содержание учебного 

материала 

Модель предполагает обяза-

тельное использование разнооб-

разных педагогических техноло-

гий: личностно ориентированных, 

развивающих, технологий про-

блемного обучения, игровых, ин-

формационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих. 

Целесообразным считаем вклю-

чение в образовательный процесс 

активных методов обучения. 

Применение активных методов 

меняет роли педагога и обучаю-

щегося. Педагог является кон-

сультантом, наставником, парт-

нером для ребенка. Таким обра-

зом, школьник занимает позицию 

активного участника образова-

тельной деятельности. Уроки 

(занятия), наполненные активны-

ми методами, обеспечивают ак-

тивность и разнообразие мысли-

тельной и практической деятель-

ности школьников, в целом ста-

новятся более интересными, 

творческими, кроме того, в пол-

ной мере удовлетворяют ООП 

детей с речевыми нарушениями. 

Своеобразие психического раз-

вития детей с ОВЗ предписывает 

обязательное включение в учеб-

ный процесс разнообразных кор-

рекционно-развивающих приемов: 

– заданий на развитие мелкой 

моторики, 

– упражнений на развитие вни-

мания, памяти, мышления, 

– игр, направленных на форми-

рование произвольности деятель-

ности, 

– логопедических и нейропси-

хологических игр и упражнений, 

– заданий для коррекции дисгра-

фии, дислексии, дизорфографии, 

– физ. минуток и оздоровитель-

ных упражнений, 

– игр на развитие коммуника-

тивных навыков. 

Применение вышеназванных 

приемов на уроках и занятиях 

является неотъемлемым условием 

реализации АООП НОО обу-

чающихся с ТНР. 

Необходимым условием реа-

лизации модели является вклю-

чение в содержание урока (заня-

тия) занимательных игр и упраж-

нений, которые способны побу-

дить школьников к самостоя-

тельному выполнению учебных 

задач, вызвать интерес к изуче-

нию русского языка (дидактиче-

ские, сюжетно-ролевые и дело-

вые игры, упражнения для разви-
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тия письма и письменной речи, 

игровые, творческие задания). 

3. Организация учебной 

деятельности 

При реализации модели на 

любом уроке (занятии) очень 

важно учитывать: 

1) этапы формирования мотива-

ции на отдельных этапах урока 

(занятия), а именно 3 этапа: воз-

никновение мотивации, подкреп-

ление и усиление возникшей мо-

тивации, мотивация завершения; 

2) этапы изучения каждого раздела 

или темы учебной программы — 

3 этапа: мотивационный, операцио-

нально-познавательный, рефлексив-

но-оценочный (по А. К. Марковой) 

[10]; 

3) процесс целеполагания у обу-

чающихся; 

4) приемы самоконтроля и взаи-

моконтроля. 

4. Применение различных форм 

организации учебной 

деятельности 

Могут использоваться сле-

дующие формы организации учеб-

ной деятельности: 

1) формы организации деятель-

ности школьников: индивидуаль-

ные, групповые, индивидуализи-

рованно-групповые, парные, кол-

лективные; 

2) формы организации урока 

(традиционные, интегрированные 

уроки, уроки в форме викторины, 

поиска, проекта, взаимообучения, 

пресс-конференции, сказки, игры, 

похода, творческой деятельности, 

аукциона, соревнования, само-

стоятельного поиска знаний и др.). 

5. Создание благоприятного 

социально-психологического 

климата 

Для создания благоприятного 

социально-психологического кли-

мата, на наш взгляд, требуется ис-

пользование специальных психо-

логических методов и приемов: 

1) приемов формирования адек-

ватной самооценки школьников 

(задачи: повышение самооценки, 

развитие уверенности в себе, само-

рефлексии, снятие тревожности); 

2) методов создания ситуации 

успеха (задачи: развитие уверен-

ности в себе, снятие тревожно-

сти, создание благоприятного 

психологического климата); 

3) специальных приемов оцени-

вания (задачи: снятие напряже-

ния, формирование ответствен-

ности обучающихся за процесс 

обучения); 

4) методов создания благопри-

ятной психологической атмосфе-

ры (задачи: формирование атмо-

сферы взаимоуважения и взаимо-

доверия в классе, снятие напря-

жения, формирование и укрепле-

ние положительных эмоций); 

5) коммуникативных игр (зада-

чи: развитие коммуникативных 

навыков, навыков сотрудничест-

ва и эффективного взаимодейст-

вия с одноклассниками в разно-
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образных ситуациях, развитие 

сплоченности коллектива). 

Немаловажную роль в эффек-

тивной реализации модели, в соз-

дании благоприятного психоло-

гического климата в коллективе 

обучающихся играет личность 

самого педагога. Важно, чтобы у 

учителя, учителя-логопеда были 

сформированы необходимые про-

фессиональные компетенции (зна-

ния, умения, навыки), личностные 

качества (например, способность 

к эмпатии, уверенность в себе, 

жизнерадостность и т. д.), преоб-

ладал гибкий «гармоничный» 

стиль педагогической деятельно-

сти (удачное сочетание демокра-

тического, либерального и авто-

ритарного стилей), в поведении 

были закреплены установки и 

действия, которые смогут поло-

жительно повлиять на формиро-

вание мотивации у обучающихся 

(совместная со школьниками ра-

бота по постановке учебных за-

дач; создание атмосферы сотруд-

ничества на уроке (занятии); уме-

стное применение методов поощ-

рения и порицания; стимулиро-

вание обучающихся к самостоя-

тельному выбору способов вы-

полнения заданий и т. д.). 

Внедрение авторской модели 

было осуществлено на базе ГБОУ 

«Речевой центр» с сентября 2016 

по май 2017 г. Непосредственная 

работа проводилась с экспери-

ментальной группой обучающих-

ся в составе 27 испытуемых 

(школьники 2-х классов — 1 «В», 

1 «Г»). Педагогам (учителя, учи-

теля-логопеды), работающим в 

этих классах, в течение всего пе-

риода внедрения модели оказы-

валась информационная, методи-

ческая, практическая и консуль-

тационная помощь по вопросам 

внедрения модели в образова-

тельный процесс. После экспери-

мента произведен подробный 

анализ и обобщение педагогиче-

ского опыта, внесены соответст-

вующие поправки в итоговый 

вариант модели. 

В контрольную группу вошли 

28 обучающихся (1 «А», 1 «Б» 

классы). В этих классах все уроки 

и занятия проводились педагога-

ми «традиционно», в соответст-

вии с внутренним распорядком 

образовательной организации, по 

разработанным и утвержденным 

ранее программам, по составлен-

ным поурочным планам педаго-

гов и специалистов. 

Контрольно-диагностический 

блок модели нацелен на повтор-

ное обследование испытуемых 

(согласно разработанной про-

грамме, применяемой на этапе 

первичной диагностики), а также 

на фиксацию наличия/отсутствия 

положительной динамики в пока-

зателях сформированности моти-

вации к обучению русскому язы-

ку у испытуемых эксперимен-

тальной группы после реализации 

комплекса психолого-педагогиче-

ских мероприятий. 
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Эффективность модели также 

зависит от обязательного соблю-

дения следующих условий: 

– системность процесса форми-

рования мотивации к обучению 

русскому языку; 

– выполнение требований ФГОС 

НОО и ФГОС НОО ОВЗ к лично-

стным, предметным и метапредмет-

ным результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ТНР; 

– удовлетворение ООП школь-

ников с ТНР; 

– комплексность психолого-пе-

дагогического сопровождения 

реализации модели. 

Подтверждение эффективно-

сти предложенной модели было 

основано на ее верификации в 

процессе внедрения и аналити-

ко-поисковой работы. Это по-

зволило констатировать дости-

жение обучающимися с ТНР 

субъективно значимых показате-

лей сформированности мотива-

ции к обучению русскому языку, 

достоверность которых опреде-

лил использованный при обра-

ботке полученных эксперимен-

тальных данных критерий Ман-

на — Уитни. 

После подведения итогов кон-

трольного обследования испы-

туемых нами были сформулиро-

ваны следующие выводы: 

● показатели сформированности 

мотивации к обучению русскому 

языку значительно выше у группы 

испытуемых экспериментальной 

группы (51 %; у обучающихся кон-

трольной группы — 25 %) (экс-

пертная оценка); 

● у 49 % участников эксперимен-

тальной группы зафиксирован вы-

сокий уровень школьной мотива-

ции (у испытуемых контрольной 

группы данный показатель харак-

терен только для 21 %); 

● после проведения специально 

организованной психолого-педа-

гогической работы у большинст-

ва испытуемых эксперименталь-

ной группы (71 %) в рисунках на 

тему «Что мне нравится в шко-

ле?» изображены ситуации учеб-

ного характера, что свидетельст-

вует о сформированности учеб-

ной мотивации (то же наблюда-

ется только у 43 % обучающихся 

контрольной); 

● в сравнении с «контрольной» 

группой (14 %), у группы испы-

туемых, задействованных в экспе-

рименте, преобладает (74 %) по-

ложительное эмоциональное от-

ношение к уроку русского языка; 

● у школьников, участвующих в 

эксперименте, в структуре моти-

вации стал преобладать учебный 

мотив (67 %), у испытуемых кон-

трольной группы — игровой 

(72 %); 

● положительное отношение к 

уроку русского языка преоблада-

ет у подавляющего большинства 

обучающихся экспериментальной 

группы (85 %); данный показа-

тель зарегистрирован лишь у 

39 % испытуемых, вошедших в 

контрольную группу. 
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Анализ полученных данных 

на контрольном этапе экспери-

мента позволяет сделать справед-

ливый вывод о том, что обучаю-

щиеся с ТНР, принявшие участие 

в реализации модели (в сравне-

нии со школьниками контроль-

ной группы), имеют высокие по-

казатели сформированности мо-

тивации к обучению русскому 

языку, что свидетельствует о на-

личии стойкой положительной 

динамики в изучаемых показате-

лях после реализации комплекса 

психолого-педагогических меро-

приятий. 

Таким образом, предложенная 

авторами модель психолого-

педагогической работы по фор-

мированию мотивации к обуче-

нию русскому языку у обучаю-

щихся с ТНР в условиях реализа-

ции федеральных стандартов ока-

залась достаточно эффективной. 

Верификация подтвердила со-

стоятельность разработанной мо-

дели и целесообразность ее вне-

дрения в образовательные орга-

низации, реализующие АООП. 

Полученные результаты аналити-

ко-синтетической работы свиде-

тельствуют о достижении по-

ставленной цели модели, а также 

о полноте и достаточности сис-

темы ее компонентов. 
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RATING AS A TOOL 

OF QUALITY MANAGEMENT 

OF TRAINING SPECIALISTS 

IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION 

 
Аннотация. В статье рассматрива-

ется проблема развития профессио-

нальной компетентности педагогов 

начального образования. Авторы рас-

крывают возможность построения 

системы управления качеством под-

готовки специалистов с позиции сис-

темно-деятельностного подхода и 

рейтинговой оценки уровня сформи-

рованности профессиональных уме-

ний студентов. 

В процессе разработки и внедрения 

системы управления подготовкой 

бакалавров в условиях реализации 

требований ФГОС ВО преподаватели 

Института педагогики и психологии 

детства Уральского государственного 

педагогического университета вплот-

ную столкнулись с несовершенством 

традиционной оценки знаний студен-

тов. Существующая в вузе система 

контроля превалирует над системой 

обучения, поскольку весь процесс 

обучения ориентируется на подготов-

ку к главному контрольному испыта-

нию — экзамену, где в основном про-

веряется степень усвоения теоретиче-

ских знаний и в меньшей степени 

учитываются умения, необходимые 

Abstract. The article deals with the 

problem of improvement of professional 

competence of primary school teachers. 

The authors reveal the possibility of 

building a quality management system 

for training specialists from the position 

of a systemic activity-based approach 

and rating assessment of the level of 

formation of students’ professional 

skills. 

In the process of development and 

implementation of a system of manage-

ment of training bachelors in the context 

of realization of the requirements of the 

FSES of HE, the teachers of the Institute 

of Pedagogy and Psychology of Child-

hood of the Ural State Pedagogical Uni-

versity came up against the imperfection 

of the traditional assessment of students' 

knowledge. The system of control exist-

ing at the university prevails over the 

training system, since the entire learning 

process is focused on training for the 

main summative test — the exam, which 

mainly focuses on the level of acquisi-

tion of theoretical knowledge and under-

estimates the skills necessary for the 

future professional activity. The estab-

lished system of tests and exams does 
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для будущей деятельности. Сложив-

шаяся система зачетов и экзаменов не 

обеспечивает регулярность самостоя-

тельной работы студентов в межсес-

сионный период. Недостаточно ва-

риативная четырехбалльная шкала 

оценки знаний не позволяет доста-

точно точно отразить многообразие 

нюансов в ответах студентов и адек-

ватно оценить их знания. 

Рейтинговая оценка знаний студен-

тов устраняет данные недостатки, ста-

новится фактором развития инициати-

вы студентов, позволяет им регулярно 

осуществлять самоанализ и самооценку 

успешности овладения своей профес-

сиональной деятельностью. 

not promote regular independent work 

of students during the term. The four-

point scale of knowledge evaluation 

does not allow a sufficiently varied re-

flection of the diversity of nuances in 

the students' answers and adequate as-

sessment of their knowledge. 

Rating assessment of students’ 

knowledge eliminates these shortcom-

ings, becomes a factor in the develop-

ment of students’ initiative, and allows 

them to regularly carry out self-analysis 

and self-assessment of the efficiency of 

mastering their professional activity. 
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дущих учителей; учителя начальных 

классов; начальная школа; студенты-

педагоги; педагогические вузы; управ-

ление качеством; многоуровневое обра-

зование; профессиональная компетент-
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К настоящему времени обо-

значилось несколько направле-

ний по совершенствованию каче-

ства подготовки специалистов. 

Одно из них, именуемое много-

уровневой подготовкой, позволя-

ет координировать усилия выс-

шего образования, полнее ис-

пользовать принцип преемствен-

ности на различных ступенях 

профессионального образования. 

При введении многоуровнево-

го образования возникает про-

блема разработки модели специа-

листа на каждой ступени образо-

вания. 

На наш взгляд, содержатель-

ные изменения должны заклю-

чаться в достаточно ясных пред-

ставлениях о конечных целях 

подготовки студентов по кон-

кретной специальности и, с уче-

том необходимости введения 

многоуровневой подготовки, в 

разработке модели специалиста 

на каждой ступени образования. 

Без этого чрезвычайно трудно 

оценить эффективность предла-

гаемых новаций в области со-

вершенствования учебного про-

цесса в вузе. 

Цель статьи — раскрыть воз-

можность построения системы 

управления качеством подготов-

ки специалистов с позиции сис-

темно-деятельностного подхода 

по предметам математико-мето-

дического цикла. 

«Управление» — достаточно 

распространенный в последнее 

время термин. В специальной 

литературе содержатся различ-

ные его определения [2; 5; 9; 10; 

15]. Под управлением в широком 

смысле понимается общая функ-

ция организационных систем, в 

том числе и педагогических, 

обеспечивающая сохранение их 

структуры, поддержание режима 

функционирования, реализацию 

целей развития системы. 

Разработка и практическая 

реализация управления качеством 

подготовки специалистов с выс-

шим образованием предусматри-

вает решение целого комплекса 

задач. 

Первая группа задач ориенти-

рована на глубокое и всесторон-

нее изучение самого объекта 

управления. Вторая группа свя-

зана с установлением, обоснова-

© Калинина Г. П., Ручкина В. П., 2019 
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нием и выбором цели подготовки 

специалистов, с их представлени-

ем в виде эталона. Третья группа 

задач сопряжена с поиском форм, 

средств и технологий воздейст-

вия на управляемый объект для 

наилучшего достижения цели 

управления, с разработкой меха-

низма управления. Четвертая 

группа связана с внедрением сис-

темы управления качеством под-

готовки специалиста (учителя), 

обеспечением и поддержанием ее 

эффективной и результативной 

работы. 

Особую важность имеет тот 

факт, что названная деятельность 

носит этапный характер. 

В связи с этим на первом эта-

пе должно быть осуществлено 

планирование деятельности и 

конструирование соответствую-

щих целей. Второй этап направлен 

на создание средств и технологий 

реализации поставленных целей. 

Третий этап предусматривает 

обеспечение качества подготовки 

учителя через разработку техноло-

гии контроля и четвертый — кор-

рекцию действий по улучшению 

качества подготовки учителя. 

Важнейшим методологиче-

ским принципом такого управле-

ния можно считать ориентацию 

обучения на конечные цели, а 

именно профессиональную дея-

тельность специалиста. Логика 

создания данной системы требует 

на первом этапе разработки квали-

фикационной характеристики (КХ) 

специалиста на основе предложен-

ных в ГОСТ компетентностей, ко-

торые отражают общественную 

потребность в уровне подготовки 

специалиста [11; 12; 13]. 

В связи с этим основным со-

держанием КХ должны быть ква-

лификационные требования, сово-

купность которых должна задавать 

границы нормативной системы 

профессиональной деятельности 

специалиста, и фонд комплексных 

квалификационных заданий. По-

следний должен быть содержанием 

итогового квалификационного эк-

замена по специальности. 

Для составления КХ необхо-

димо проанализировать профес-

сиональную деятельность спе-

циалиста с позиции системного 

подхода и спроектировать сово-

купность профессиональных ви-

дов деятельности, которыми 

должен овладеть специалист к 

моменту окончания вуза. 

В системе выделенных видов 

деятельности были предусмотре-

ны две составляющие [3; 4]. Пер-

вая составляющая — стабильная. 

Она отражает накопленный об-

ществом передовой опыт в дан-

ной деятельности, учитывает об-

щие требования к выпускникам 

всех вузов страны по данной спе-

циальности, т. е. гарантируемый 

всеми вузами страны необходи-

мый минимум подготовки кад-

ров. Вторая составляющая — 

переменная. Она отражает спе-

цифические требования для дан-
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ного вуза, обеспечивает сравни-

тельно безболезненное включе-

ние специалиста в новые виды 

деятельности, связанные с про-

грессом школьного образования. 

Набор компетентностей в этой 

части также должен обеспечить 

опережающий характер этих тре-

бований по сравнению с общест-

венной практикой, т. е. учитывать 

перспективы развития школы, 

а также отражать умение студен-

та ориентироваться в достижени-

ях передовой отечественной и 

зарубежной науки и практики. 

Второй частью КХ является 

фонд квалификационных зада-

ний. Каждое из таких заданий 

сопряжено с одной из компетент-

ностей и включает в себя ком-

плексное задание с укрупненной 

структурой деятельности по его 

выполнению. Обобщенный план 

выполнения квалификационного 

задания позволяет разбить его на 

частные комплексные квалифи-

кационные задания, имеющие, в 

свою очередь, также достаточно 

обобщенный план решения, зави-

сящий от предмета деятельности. 

Будущий педагог периода 

детства за время обучения в вузе 

должен овладеть знаниями и 

умениями в различных предмет-

ных областях, которые можно 

сформулировать в обобщенном 

виде в форме следующих квали-

фикационных требований. 

● Уметь анализировать литера-

туру теоретического, методиче-

ского, психолого-педагогического 

плана. 

● Уметь анализировать, обоб-

щать и применять в работе пере-

довой педагогический опыт. 

● Уметь анализировать психо-

лого-педагогические особенности 

развития учащихся и использо-

вать результаты анализа в про-

цессе обучения детей. 

● Владеть различными видами 

профессиональной педагогиче-

ской деятельности. 

● Уметь выстраивать систему 

работы по изучению определен-

ной темы. 

Соотнося сформулированные 

требования с содержанием дис-

циплин предметной подготовки 

ФГОС ВО по направлению «На-

чальное образование» [12], мож-

но построить систему подготовки 

студента по каждому предметно-

му направлению. 

Нами построена следующая 

система для предметов математи-

ко-методического цикла. 

Цель подготовки педагога на-

чального образования — создать 

целостный взгляд на математику 

и обучение детей математике и 

сформировать знания, умения и 

навыки, позволяющие построить 

и осуществить процесс формиро-

вания математических понятий в 

начальных классах. 

Сформулированные в ФГОС 

ВО [12] компетентности по мате-

матике и методике ее преподава-

ния можно представить с позиции 
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системно-деятельностного подхода 

в виде следующих блоков. 

1 блок: сформировать знания, в 

которых отражаются закономер-

ные, существенные отношения 

объектов и явлений в математике. 

2 блок: сформировать умения, 

позволяющие самостоятельно до-

бывать знания и использовать их 

при решении разнообразных кон-

кретных методических задач. 

3 блок: сформировать навыки 

широкого переноса освоенных 

теоретических и методических 

действий в различные практиче-

ские ситуации. 

Такое структурирование со-

держания курса математики и 

методики ее преподавания позво-

ляет по-другому изучать матери-

ал и контролировать результат 

обучения. 

В процессе разработки и вне-

дрения системы управления под-

готовкой бакалавров в условиях 

реализации требований ФГОС 

ВО [12] преподаватели Института 

педагогики и психологии детства 

Уральского государственного пе-

дагогического университета вплот-

ную столкнулись с несовершенст-

вом традиционной оценки знаний 

студентов. 

Прежде всего существующая 

в вузе система контроля превали-

рует над системой обучения, по-

скольку весь процесс обучения 

ориентируется на подготовку к 

главному контрольному испыта-

нию — экзамену, где главным 

образом проверяется степень ус-

воения теоретических знаний и в 

меньшей степени учитываются 

умения, необходимые для буду-

щей деятельности. 

Кроме того, сложившаяся сис-

тема зачетов и экзаменов (от сес-

сии до сессии) не мотивирует 

регулярность самостоятельной 

работы студентов в межсессион-

ный период. 

Четырехбалльная шкала оценки 

знаний не позволяет достаточно 

вариативно отразить многообразие 

нюансов в ответах студентов и 

адекватно оценить их знания. 

Рейтинговая оценка знаний 

студентов устраняет данные не-

достатки, становится фактором 

развития инициативы обучаю-

щихся, позволяет им регулярно 

осуществлять самоанализ и само-

оценку успешности овладения 

своей профессиональной дея-

тельностью. 

Рейтинг — это индивидуаль-

ный кумулятивный индекс сту-

дента (ИКИ) [8]. Он призван сде-

лать более совершенной систему 

вузовского обучения, на высоком 

уровне реализовать ее контроль-

но-оценочную функцию. При 

такой системе оцениваются все 

результаты, достигнутые буду-

щими специалистами на каждом 

этапе текущего, промежуточного 

и итогового контроля. Набранные 

баллы суммируются и составля-

ют ИКИ. Цель студента — на-

брать максимальное число очков. 



Специальное образование. 2019. № 1 97 

Такая система стимулирует по-

вседневную систематическую ра-

боту каждого, исключает случай-

ность при сдаче экзаменов. Про-

исходит быстрая дифференциа-

ция студентов. Исчезают усред-

ненные группы отличников, хо-

рошистов и слабых студентов. 

Вместо этого появляется первый, 

второй, сотый студент. Не возни-

кает проблем при определении 

уровня готовности студента по 

дисциплине и т. д. 

При этом следует помнить 

следующее [1]: 

– контроль должен нести функ-

цию диагностики знаний, а не 

конечного «приговора»; 

– должна быть возможность по 

результатам диагностики свое-

временно внести поправки в 

учебный процесс и во взаимодей-

ствие «преподаватель — сту-

дент»; 

– в процессе контроля особо 

важное место должно отводиться 

не проверке знаний по данной 

дисциплине, а проверке умения 

использовать знания в будущей 

профессиональной деятельности. 

Разработанная нами технология 

оценки знаний студентов по рей-

тинговой системе сводится к сле-

дующим положениям. Общее 

максимальное число баллов по 

предмету, которое может полу-

чить студент, определяется по 

формуле Аx × 10, где А есть об-

щее число часов контактной ра-

боты обучающихся с преподава-

телем, выделенных на этот пред-

мет в учебном плане. Данное чис-

ло баллов принимается за 100 %, 

и они распределяются ориенти-

ровочно следующим образом. 

От 6 до 10 % баллов отводит-

ся на стартовый рейтинг, т. е. 

входной контроль знаний студен-

тов. Его цель — показать студен-

ту его уровень готовности к ов-

ладению предметом, а кафедре — 

уровень готовности группы сту-

дентов к изучению учебной дис-

циплины. Студент, не набравший 

необходимого числа баллов, счи-

тается не прошедшим входной 

контроль и берется на особый 

учет. Студентам с низким старто-

вым рейтингом по математиче-

ским дисциплинам выдаются 

корректирующие задания, назна-

чаются индивидуальные консуль-

тации. Содержание и форма про-

ведения стартового рейтинга оп-

ределяется кафедрой и регулиру-

ется содержанием дисциплины. 

Итак, общий суммарный рей-

тинг студента включает в себя 

стартовый рейтинг Rs и текущий 

R1 + R2 + R3 + … Rn, при этом 

Rs = R1 + R2 + R3 + … + Rn. 

Рейтинг по дисциплине тесно 

связан с модульной системой 

обучения и контроля. 

Модуль — это часть курса, 

имеющая самостоятельное значе-

ние и включающая в себя не-

сколько близких по содержанию 

тем или разделов курса в соот-

ветствии с программой. Количе-
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ство модулей по дисциплине 

(циклу дисциплин) в семестре или 

за учебный год устанавливается 

соответствующей кафедрой и про-

граммой по учебной дисциплине. 

Рекомендуется делать не менее 

четырех и не более десяти моду-

лей, что целесообразно для повы-

шения объективности оценки. 

Модуль должен иметь кон-

кретные цели, выраженные в дей-

ствиях, формах отчетности, ин-

формационно-теоретическую базу, 

необходимую для усвоения, а 

также определять оптимальные 

способы достижения поставлен-

ных целей. 

В модульную программу, по-

мимо содержания модуля, полно-

го перечня задач обучения, ис-

ходных требований к подготов-

ленности студентов, включаются 

содержание и методика входного 

и заключительного контроля, а 

также система оценки результа-

тов. Изучение каждого модуля 

желательно заканчивать итого-

вым опросом в устной или пись-

менной форме, тестированием, 

представлением рефератов и т. д. 

При дневной форме обучения 

изучение дисциплины по моду-

лям равномерно распределяется 

по всему семестру и предполага-

ет выполнение следующих видов 

отчетных работ: контрольных и 

курсовых работ, различных видов 

индивидуальных заданий, вклю-

чая программированные задания, 

написание рефератов, докладов, 

составление блок-схем по темам, 

разработку технологических карт, 

комплексные задания по смеж-

ным дисциплинам и др. Для 

управления самостоятельной ра-

ботой студентов-заочников раз-

рабатываются индивидуальные 

графики либо специальные учеб-

ные графики, четко регламенти-

рующие сроки проведения меро-

приятий по оказанию помощи 

студентам, выполнения и сдачи 

всех видов контрольных заданий, 

проведения собеседования, ауди-

торных контрольных работ, за-

щиты курсовых работ, сдачи за-

четов и экзаменов. Такая регла-

ментация способствует повыше-

нию качества самостоятельной 

работы студента-заочника, а зна-

чит получению студентом более 

высокой модульной и рейтинго-

вой оценки. 

Максимальное число баллов 

за каждый модуль определяется 

кафедрой исходя из значимости 

модуля в общем объеме курса. 

Например, курс разбит на 5 мо-

дулей, тогда 

R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5, 

где R — рейтинговый балл за 

данный модуль. 

Причем внутри каждого мо-

дуля рейтинг студента должен 

иметь нижнюю и верхнюю гра-

ницу. Если верхняя граница за 

модуль определяется значимо-

стью его в системе курса, то 

нижняя устанавливается с учетом 

качества выполнения задания и 
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тех метапредметных и предмет-

ных умений, которые студент 

должен проявить в процессе вы-

полнения задания. 

Далее итоговая семестровая 

оценка по дисциплине выставля-

ется в соответствии со следую-

щей шкалой: 

● «отлично» — 100—85 %; 

●  «хорошо» — 84—70 %; 

●  «удовлетворительно» — 69—

55 %; 

●  «неудовлетворительно» — 

54 % и ниже, 

где Rs — суммарный рейтинг 

по предмету. 

Вид итоговой отчетности по 

семестру в каждой дисциплине 

сохраняется в соответствии с учеб-

ным планом (зачет, дифференци-

рованный зачет, экзаменационная 

отметка). Отметка выставляется на 

основе общего числа баллов по 

всем модулям без дополнительного 

опроса (зачета или экзамена). Для 

получения недифференцированно-

го зачета студенту достаточно на-

брать 55 % баллов с учетом вычета 

баллов за несвоевременную сдачу 

отчетности. 

Своевременность сдачи всех 

видов заданий поощряется путем 

добавления к суммарному рей-

тингу 25 % баллов от общего 

числа баллов по предмету (воз-

можно варьирование числа про-

центов за своевременность сдачи 

от 10 до 25). За каждую пересда-

чу или несвоевременную сдачу 

отчетности по неуважительной 

причине снимается также 25 % бал-

лов с общего числа баллов по 

предмету. Поскольку общий сум-

марный балл разбивается на мо-

дули, то по каждой дисциплине 

следует рассчитать число баллов, 

которое добавляется или снима-

ется за своевременность или не-

своевременность сдачи отчетности. 

Например, общий суммарный 

рейтинг по предмету — 320 бал-

лов. Тогда 25 % от 320 составляет 

80 баллов. 

Число модулей по данному 

предмету равно 5. Следователь-

но, за своевременность отчетно-

сти по каждому модулю добавля-

ется 16 баллов. Такая же система 

подсчета баллов применяется и с 

учетом несвоевременной отчет-

ности по модулям. 

Опыт показывает, что исполь-

зование рейтинговой оценки зна-

чительно повышает качество са-

мостоятельной работы студентов 

и интерес к самой дисциплине. 

Для осуществления контроля и 

самоконтроля нами сформулиро-

ваны уровни сформированности 

квалификационных требований. 

Репродуктивный уровень: ис-

пользовались традиционные под-

ходы, описанные в методиках; 

студент знает этапы формирования 

данного понятия; умеет показать 

возможности его формирования у 

учащихся традиционным спосо-

бом; терминологией владеет. 

Эвристический уровень: в ре-

зультате работы с литературой 
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найден интересный опыт изуче-

ния данной темы в начальных 

классах; студент самостоятельно 

выявил логику и структуру темы; 

построил систему работы с раз-

ными категориями детей по успе-

ваемости и уровню сформиро-

ванности мышления. 

Творческий уровень: само-

стоятельно разработал программу 

изучения темы и методику рабо-

ты с разными категориями уча-

щихся; разработал задания для 

определения уровня усвоения 

темы; наметил пути повышения 

качества знаний по данной теме. 

Предложенная система прове-

рена в практике работы со сту-

дентами дневного и заочного 

обучения и позволяет не только 

формировать компетентности, но 

и контролировать уровень их 

сформированности. 
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ANALYSIS OF THE 

CORRELATION BETWEEN 

EMOTIONAL BURNOUT 

AND MANIFESTATIONS 

OF ALEXITHYMIA 

AND AGGRESSION AMONG 

SPECIAL EDUCATION 

TEACHERS 

 
Аннотация. Статья посвящена ис-

следованию проявлений синдрома 

эмоционального выгорания у педаго-

гов системы специального образова-

ния и его взаимосвязи с алекситимией 

и различными формами агрессии. Эти 

феномены изучаются как угроза пси-

хологической безопасности образова-

тельного пространства специальных 

(коррекционных) образовательных 

организаций. Представлен теоретиче-

ский анализ синдрома эмоционально-

го выгорания, дифференцированы 

факторы риска его возникновения у 

педагогов специальных (коррекцион-

ных) образовательных организаций. 

Описаны результаты эксперимен-

тального изучения проявлений эмо-

ционального выгорания и взаимосвя-

зи его показателей с алекситимией и 

агрессивностью. Эмпирическое ис-

следование проведено с помощью 

валидных методик (Диагностика 

уровня эмоционального выгорания В. 

В. Бойко; Опросник состояния агрес-

сии Басса — Дарки; Торонтская алек-

ситимическая шкала) и методов ма-

Abstract. The article studies the man-

ifestations of emotional burnout syn-

drome of teachers of the special educa-

tion system and its correlation with alex-

ithymia and various forms of aggression. 

These phenomena are treated as a threat 

to the psychological safety of the educa-

tional space of special (rehabilitation) 

education organizations. The authors 

carry out a theoretical analysis of the 

emotional burnout syndrome and differ-

entiate the risk factors of its emergence 

among special education teachers. The 

study describes the results of an experi-

mental exploration of the manifestations 

of emotional burnout and the correlation 

of its performance with alexithymia and 

aggression. The empirical study was 

conducted using valid methods (Diag-

nostics of the Burnout Level by V.V. 

Boyko; the Bass-Dark Aggression Status 

Questionnaire; the Toronto Alexithymia 

Scale) and methods of mathematical 

statistics (Spearman’s Rank Correlation 

method; Mann-Whitney U-test.). The 

manifestations of emotional burnout at a 

sufficiently high level were found in 
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тематической статистики (метода 

ранговой корреляции Спирмена; 

U-критерия Манна — Уитни). Обна-

ружено проявление эмоционального 

выгорания на достаточно высоком 

уровне более чем у половины респон-

дентов — педагогов специальной 

(коррекционной) образовательной 

организации. Представлены данные о 

наличии взаимосвязи его симптомов с 

различными формами агрессии и 

алекситимией как признаком невро-

тизации и предрасположенности к 

психосоматическим расстройствам. 

Проанализированы особенности про-

явлениям синдрома эмоционального 

выгорания в зависимости от стажа и 

возраста педагогов. Полученные дан-

ные имеют большое значение для 

оценки психологической безопасно-

сти образовательного пространства и 

поиска методов преодоления имею-

щихся рисков. 

more than half of the respondents — 

teachers of a special (rehabilitation) 

education institution. The authors pro-

vide data about the correlation of its 

symptoms with various forms of aggres-

sion and alexithymia as a sign of neurot-

icism and predisposition to psychoso-

matic disorders. The study analyzes the 

specific features of the manifestations of 

the syndrome of emotional burnout de-

pending on the length of service and the 

age of the teachers. The data obtained 

are of great importance for assessment 

of the psychological safety of education-

al space and the search for methods to 

overcome the existing risks. 
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Синдром эмоционального вы-

горания (СЭВ) работников обра-

зования — проблема, которая 

последнее время все чаще при-

влекает внимание специалистов 

[2; 4; 7; 8; 9]. Буквально послед-

ние десять лет отмечается суще-

ственное увеличение количества 

психосоматических заболеваний, 

а также случаев немотивирован-

ной агрессии учителей, что мо-

жет рассматриваться как одно из 

проявлений этого феномена [2]. 

Научный интерес к СЭВ как 

клиническому и социально-

психологическому явлению воз-

ник более сорока лет назад. 

Впервые в литературе он упомя-

нут в 1974 г., когда американский 

психиатр Г. Фрейденбергер опи-

сал признаки истощения энергии 

и перегруженности проблемами 

других людей у своих коллег и 

самого себя в период работы в 

альтернативной службе медицин-

ской помощи [10]. 

Через шесть лет, в 1980 г., 

К. Чернисс (C.Cherniss) определил 

СЭВ как потерю мотивации в ра-

боте в ответ на чрезмерные обяза-

тельства, неудовлетворенность, 

реализующуюся в эмоциональном 

истощении, совокупности физиче-

ских, эмоциональных и познава-

тельных симптомов, которые ис-

пытывает профессионал, неспо-

собный справиться со стрессом, 

вызванным ограничениями, ка-

сающимися его цели и личной 

карьеры [8]. Уже к концу восьми-
© Маршалкин А. П., Труфанова Г. К., Хлыстова Е. В., 2019 
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десятых годов становится ясным, 

что СЭВ характерен для лиц помо-

гающих профессий и причиной его 

являются особенности организации 

труда. Так, с позиций профессио-

нальной эффективности рассмат-

ривает этот феномен К. Маслач 

(С. Maslach). Синдром трактуется 

как результат профессиональных 

проблем, а не расстройство психи-

атрического свойства [13; 14]. 

А. М. Салогуб, анализируя под-

ход исследователей А. Ленгле и 

В. Франкл (А. Längle, V. Frankl), 

определяет СЭВ как особую фор-

му экзистенциального вакуума, 

в которой доминирует картина 

истощения. Зарубежными автора-

ми были выделены три дополни-

тельных проявления этого синдро-

ма: деперсонализация (в виде де-

гуманизации); переживание собст-

венной неэффективности; виталь-

ная нестабильность [10]. 

Аффективный класс симптомов 

СЭВ, согласно признанной клас-

сификации (авторы — W. Schaufeli 

и D. Enzmann), определяется как 

депрессия, мрачное настроение, 

чувство тревоги. В общении эти 

состояния, по мнению исследовате-

лей, могут проявляться как раздра-

жительность, черствость, склон-

ность к вспышкам агрессии [15]. 

Безусловно, эти эмоциональные 

реакции могут стать угрозой пси-

хологической безопасности обра-

зовательного пространства и оп-

ределяются как профессиональ-

ная деструкция [2; 9]. 

Отечественные ученые обра-

тили внимание на проблему эмо-

ционального выгорания в сере-

дине 90-х гг. (Н. Е. Водопьянова, 

В. Е. Орел, В. В. Бойко и др.) [1; 

3; 6]. 

По мнению Н. Е. Водопьяно-

вой, данный феномен представ-

ляет собой состояние, возникаю-

щее вследствие продолжитель-

ных профессиональных стрессов 

средней интенсивности, которое 

можно рассматривать в аспекте 

личностной деформации [3]. То 

есть, по мнению автора, выгора-

ние представляет собой длитель-

ный, «растянутый» во времени 

рабочий стресс. 

С точки зрения стрессовой ре-

акции рассматривает СЭВ и 

В. В. Бойко [1]. Опираясь на кон-

цепцию адаптационного синдро-

ма Г. Селье, он определяет СЭВ 

как выработанный личностью 

механизм психологической защи-

ты в форме полного или частич-

ного исключения эмоций в ответ 

на избранные психотравмирую-

щие воздействия и дифференци-

рует три его стадии: 

1) стадия напряжения (тревоги) 

определяется дестабилизирующей 

обстановкой, повышением ответ-

ственности. Характеризуется эта 

стадия переживаниями психотрав-

мирующих обстоятельств, неудов-

летворенностью собой, ощущением 

«загнанности в клетку» и тревогой; 

2) стадия резистенции (сопро-

тивления) предполагает проявле-
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ние таких симптомов, как неаде-

кватное избирательное эмоцио-

нальное реагирование, эмоцио-

нально-нравственная дезориента-

ция, расширение сферы экономии 

эмоций и редукция профессио-

нальных обязанностей; 

3) стадия истощения проявляет-

ся в снижении эмоционального 

тонуса, оскудении ресурсов, воз-

никающем из-за сильного сопро-

тивления [1]. 

Анализ концепций, объяс-

няющих СЭВ, позволяет предпо-

ложить, что эта проблема нахо-

дится на стыке психологии труда 

и клинической психологии. От-

дельные проявления синдрома 

могут быть связаны как с профес-

сиональной редукцией, так и с 

невротическими симптомами, в 

качестве которых наиболее близ-

ким к СЭВ является алекситимия. 

В исследованиях она определяет-

ся как эмоциональное нарушение, 

выражающееся в снижении спо-

собности к опознаванию и верба-

лизации собственных эмоций. 

Алекситимия рассматривается в 

структуре невротической симпто-

матики и как фактор риска разви-

тия психосоматических заболева-

ний. Чем меньше эмоция осознает-

ся и выражается в виде конкретной 

экспрессивной реакции, тем силь-

нее проявляются ее вегетативные 

компоненты, расстройства в работе 

органа или системы [5]. 

Все рассмотренные выше 

проявления СЭВ, безусловно, 

снижают профессиональную эф-

фективность и являются факто-

рами риска для соматического 

благополучия педагога, оказыва-

ют влияние на психологическую 

безопасность образовательного 

пространства в целом [2; 11]. 

Анализ условий профессио-

нальной деятельности педагогов 

системы специального образова-

ния позволяет дифференцировать 

дополнительные факторы, усу-

губляющие риск возникновения 

СЭВ [4]. К ним следует отнести 

три основных неврозогенных 

фактора: работу без выходных, 

существенное изменение контин-

гента обучающихся и отсрочен-

ный результат деятельности. 

Чрезмерная рабочая нагрузка 

связана с постоянно меняющими-

ся требованиями к организации и 

осуществлению учебного процес-

са, что значительно усиливает 

непрерывное психоэмоциональ-

ное напряжение как непосредст-

венно при учебно-воспитатель-

ной работе, так и во внерабочее 

время, генерируя стойкие пере-

живания дефицита времени, соб-

ственных возможностей и риска 

невыполнения порой неодно-

значных и двусмысленных требо-

ваний к работе. Кроме того, вне-

дрение инклюзивного обучения 

нередко на законодательном 

уровне требует проведения кон-

сультаций и открытых мероприя-

тий для педагогов общеобразова-

тельных организаций, не имею-
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щих специальных знаний и опыта 

работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). В связи с этим мно-

гие специальные (коррекционные) 

образовательные организации ста-

новятся ресурсными информаци-

онно-консультативными центрами. 

Подобная работа требует дополни-

тельной напряженной подготовки, 

особенно с учетом публичности 

обсуждения деятельности коррек-

ционных педагогов, вследствие 

чего формируется синдром «рас-

пахнутой двери». 

Особо необходимо отметить, 

что в настоящее время отмечает-

ся тенденция к увеличению числа 

обучающихся, имеющих множе-

ственные (сочетанные) наруше-

ния психофизического развития, 

в том числе и детей с текущими 

заболеваниями ЦНС. «Утяжеле-

ние» контингента определяет 

необходимость постоянного по-

иска и накопления новых знаний 

в области смежных с дефектоло-

гией дисциплин. Все это значи-

тельно усиливает психоэмоци-

нальное напряжение педагога, 

исчерпывая до предела эмоцио-

нально-энергетический ресурс не 

только в процессе проведения 

занятий, но и при планировании и 

подготовке следующих. 

Низкий уровень обучаемости 

детей с ОВЗ приводит к постоян-

ным переживаниям противоречий 

между затраченными усилиями и 

полученным результатом, что на 

фоне высокой стрессогенности 

резко снижает самооценку педа-

гога, вызывая сомнения в эффек-

тивности собственной деятельно-

сти и, в конечном счете, проф-

пригодности. 

Вышесказанное определяет по-

требность в более детальном изу-

чении проявлений СЭВ у педаго-

гов системы специального обра-

зования, исследовании взаимо-

связи его уровня и других психо-

логических феноменов (алекси-

тимии и агрессии), представляю-

щих угрозу для психологической 

безопасности образовательного 

пространства и здоровья педаго-

гов. Представляет интерес анализ 

дополнительных факторов воз-

никновения эмоционального вы-

горания, например возраста и 

стажа педагогов. Это и стало ос-

новной целью экспериментально-

го исследования. 

Диагностическая работа была 

реализована в сентябре 2017 г. на 

базе государственного казенного 

общеобразовательного учрежде-

ния Свердловской области «Ека-

теринбургская школа-интернат 

№ 9, реализующая адаптирован-

ные основные общеобразова-

тельные программы». 

Выборку респондентов соста-

вили 34 педагога, из них 32 жен-

щины и 2 мужчины в возрасте от 

23 до 69 лет. Для исследования 

были отобраны следующие мето-

дики: Диагностика уровня эмоцио-

нального выгорания В. В. Бойко, 
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Опросник состояния агрессии 

Басса — Дарки, Торонтская алек-

ситимическая шкала (TAS) и ан-

кета, в которой фиксировались 

данные о возрасте, стаже работы, 

нагрузке (количестве рабочих 

часов в неделю) и оценки удовле-

творенности своей профессио-

нальной деятельностью, своего 

эмоционального и физического 

комфорта. 

Анализ показателей эмоцио-

нального выгорания у респонден-

тов свидетельствует о преоблада-

нии фазы резистенции. Она ока-

залась сформированной у 54,3 % 

опрошенных. Следует напом-

нить, что в рамках этой фазы вы-

ражены такие симптомы, как ре-

дукция профессиональных обя-

занностей, неадекватное эмоцио-

нальное реагирование, расшире-

ние сферы экономии эмоций. Как 

способ психологической защиты 

данное состояние можно интер-

претировать следующим образом: 

со стрессом становится справ-

ляться все сложнее и сложнее, 

ресурсы исчерпываются, снижа-

ется волевой компонент. Профес-

сионал ограничивает эмоцио-

нальную отдачу за счет выбороч-

ного реагирования в ходе рабо-

чих контактов. Действует прин-

цип «Хочу или не хочу»: сочту 

нужным — уделю внимание про-

фессиональной задаче или парт-

неру. При этом человеку чаще 

всего кажется, будто он поступа-

ет допустимым образом. Однако 

партнер по общению или наблю-

датель фиксирует иное: эмоцио-

нальную черствость, неучти-

вость, равнодушие. У педагогов 

специальной (коррекционной) об-

разовательной организации это 

происходит в первую очередь 

потому, что скорость увеличения 

и изменения требований превы-

шает возможности подстраивать-

ся под эти изменения. 

На втором месте по распро-

страненности оказалась фаза ис-

тощения, которую продемонст-

рировали 38 % респондентов. Для 

них характерно падение  общего 

энергетического тонуса и ослаб-

ление нервной системы. Эмоцио-

нальная защита в форме «выго-

рания» становится неотъемлемым 

атрибутом личности. 

Напомним, что исследование 

проводилось в сентябре, следова-

тельно, уже в начале учебного 

года у 38 % педагогов профес-

сиональные и физиологические 

ресурсы находятся в дефиците 

крайней степени. Это проявляет-

ся в эмоциональной отстраненно-

сти и психосоматических и пси-

ховегетативных нарушениях. 

Исследование алекситимиче-

ского радикала позволило обнару-

жить выраженность алекситимиче-

ского типа у 26,5 % респондентов 

(показатели от 74 до 93 баллов). 

То есть у этой подгруппы при-

сутствует явное снижение спо-

собности к распознаванию, диф-

ференцированию и выражению 
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эмоциональных переживаний и 

телесных ощущений, а также 

низка чувствительность в отно-

шении других людей и эмоцио-

нальная вовлеченность в обыден-

ной и профессиональной жизни. 

38 % респондентов составили 

группу риска (от 63 до 73 бал-

лов), что предполагает частичное 

исключение эмоций из профес-

сиональной деятельности как 

психологическую защиту, помо-

гающую сохранить эмоциональ-

ный ресурс. 

Очевидно, что больше поло-

вины опрошенных педагогов 

специального образования испы-

тывают эмоциональный дефицит, 

для них характерно снижение или 

исключение возможности осоз-

навать собственную эмоциональ-

ную продукцию, неспособность 

делиться своими чувствами с 

коллегами или определять эмо-

циональные состояния обучаю-

щихся, что, безусловно, обедняет 

профессиональную коммуника-

цию, становится фактором риска 

возникновения патологических 

форм эмоционального реагирова-

ния как со стороны педагогов, так 

и со стороны обучающихся. 

Оценка показателей агрессив-

ности продемонстрировала пре-

обладание у респондентов кос-

венной агрессии (52,9 %). У 50 % 

педагогов в умеренной степени 

обнаружен негативизм и раздра-

жительность. Чувство вины име-

ет умеренную выраженность с 

тенденцией к высокой у 59 % рес-

пондентов, а 26,5 % опрошенных 

продемонстрировали повышен-

ное чувство вины. 

Взаимосвязь между показате-

лями СЭВ, алекситимии и агрес-

сивности была исследована с по-

мощью метода ранговой корреля-

ции Спирмена. В результате были 

получены следующие данные. 

1. Проявления фазы истощения 

СЭВ имеют прямую, статистиче-

ски достоверную связь с алекси-

тимией (k = 0,43 при p = 0,01). 

Несмотря на относительно не-

большой процент респондентов, 

продемонстрировавших эту фазу 

(38 %), очевидна высокая степень 

риска значительной профессио-

нальной деформации и угрозы 

психосоматических расстройств у 

этой подгруппы педагогов. При 

этом симптомы истощения и 

алекситимии подкрепляют друг 

друга, образуя порочный круг. 

2. Показатели фазы истощения и 

резистенции СЭВ имеют положи-

тельную корреляцию с проявле-

ниями косвенной агрессии, раз-

дражительностью и обидчиво-

стью (k = 0,38 при p = 0,05 и k =  

= 0,43 при p = 0,01). То есть уже 

на второй фазе симптома повы-

шается вероятность агрессивных 

реакций в профессиональной и 

личностной коммуникации. 

3. Обнаружена статистически дос-

товерная связь между показате-

лями алекситимии и такими фор-

мами агрессии, как раздражи-



Специальное образование. 2019. № 1 110 

тельность и обида (k = 0,51 при 

p = 0,001). Можно предположить, 

что данные формы агрессии 

включаются в невротическую сим-

птоматику, существенно снижая 

профессиональное и личностное 

благополучие педагогов. 

Анализ взаимосвязи между 

проявлениями СЭВ, алексити-

мии, различных форм агрессии и 

такими переменными, как стаж и 

возраст педагогов, позволил по-

лучить следующие результаты. 

1. Проявления фазы резистент-

ности СЭВ имеют обратную 

взаимосвязь с возрастом и ста-

жем. Чем старше педагог, тем 

меньше выражена фаза рези-

стентности. 

2. Алекситимия у педагогов со 

стажем более 10 лет имеет пря-

мую связь с негативизмом и вра-

ждебностью. 

3. Физическая агрессия имеет 

отрицательную корреляцию с 

возрастом и стажем. У педагогов 

с большим стажем уровень физи-

ческой агрессии низкий по срав-

нению с более молодыми педаго-

гами. 

Для подтверждения обнару-

женных тенденций был проведен 

дополнительный анализ досто-

верности различий исследуемых 

показателей у педагогов разных 

возрастных групп и с различным 

стажем. Вся выборка была разде-

лена на подгруппы по этим пока-

зателям. Для решения экспери-

ментальной задачи использовался 

U-критерий Манна — Уитни. 

Обнаружены данные, достоверно 

демонстрирующие предрасполо-

женность к СЭВ у педагогов в воз-

растном диапазоне от 30 до 50 лет 

со стажем работы от 10 до 30 лет 

(Uэкп. = 16 < Uкр = 33). Интересно, 

что не только молодые (младше 

30) педагоги, но и специалисты 

старше 50 лет в меньшей степени 

предрасположены к СЭВ. Пик 

вегетативных нарушений прихо-

дится на возраст 40—45 лет. Ве-

роятно, эту тенденцию можно 

объяснить особенностями данной 

ступени онтогенеза, началом ин-

волюционных изменений в орга-

низме и экзистенциальным кри-

зисом, определяемым психолога-

ми как «Кризис середины жизни» 

[10; 12]. Возможно, эти возрас-

тные симптомы является усугуб-

ляющим фактором или триггером 

возникновения СЭВ. 

Итак, анализ эксперименталь-

ных данных позволяет выдвинуть 

несколько предположений. 

1. Педагоги специального обра-

зования предрасположены к син-

дрому эмоционального выгора-

ния и обнаруживают достаточно 

выраженные его проявления уже 

в начале учебного года. 

2. Синдром эмоционального вы-

горания взаимосвязан с алекси-

тимией в большей степени на 

стадии истощения и может быть 

рассмотрен как проявление нев-

ротического расстройства и угро-

за не только личностному, но и 
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соматическому благополучию 

педагогов. 

3. Синдром эмоционального вы-

горания взаимосвязан с немоти-

вированными агрессивными ре-

акциями, патологическим эмо-

циональным реагированием, ко-

торые, в свою очередь, являются 

свидетельством профессиональ-

ной редукции и угрозой психоло-

гической безопасности образова-

тельного пространства. 

4. В большей степени к эмоцио-

нальному выгоранию предрасполо-

жены педагоги в возрасте от 30 до 

50 лет со стажем от 10 до 30 лет. 

Обнаруженные результаты 

имеют большое значение для 

своевременного предупреждения 

профессиональной редукции пе-

дагогов специального образова-

ния и обеспечения психологиче-

ской безопасности образователь-

ного пространства. 
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ASSISTIVE TECHNOLOGIES 

IN PRACTICAL HIGHER 

EDUCATION OF PERSON 

WITH DISABILITIES 

 

Аннотация. Статья посвящена од-

ной из актуальных проблем совре-

менной системы образования в Рос-

сийской Федерации — получению 

качественного высшего образования 

лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью и 

условиям, которые необходимо соз-

дать в высшем учебном заведении для 

лиц данной категории. Одним из ус-

ловий является использование асси-

стивных технологий (специального 

оборудования, технических уст-

ройств, программного обеспечения, 

услуг) в процессе формирования не-

обходимых профессиональных ком-

петенций у обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Ассистивные техно-

логии можно разделить на две груп-

пы: устройства и технологии для 

осуществления повседневной жизне-

деятельности и устройства и техноло-

гии, применяемые в образовательном 

процессе для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. В статье представлен 

опыт работы сотрудников Центра 

коллективного пользования специ-

Abstract. The article deals with one 

of the urgent issues of the modern sys-

tem of education in the Russian Federa-

tion – provision of high quality higher 

education to persons with disabilities 

and creation of the necessary conditions 

for such persons at a higher education 

institution. One of the conditions con-

sists in using assistive technologies 

(special equipment, technical devices, 

software, and services) in the process of 

formation of the required professional 

competences in learners with disabili-

ties. Assistive technologies can be sub-

divided into two groups: devices and 

technologies for performing activities of 

daily living and devices and technolo-

gies used in the education process by 

learners with disabilities. The article 

presents the experience of work of the 

specialists of the Center for Collective 

Use of special technical teaching aids of 

the North Caucasus Federal University 

the main task of which is to provide the 

process of education of students with 

disabilities with assistive technologies. 

The article presents an analytical review 

and gives examples of equipment and 
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альными техническими средствами 

обучения Северо-Кавказского феде-

рального университета по обеспече-

нию образовательного процесса для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в вузе ассистивными техно-

логиями; дан аналитический обзор и 

приведены примеры оборудования и 

специального программного обеспе-

чения, используемого в образова-

тельном процессе вуза для лиц с ог-

раниченными возможностями здоро-

вья и инвалидностью различных но-

зологических групп (с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата), позволяющего восприни-

мать, обрабатывать и использовать 

информацию в доступном формате в 

процессе образовательной деятельно-

сти. Сформулированы основные 

принципы использования ассистив-

ных технологий: рациональный ана-

лиз рынка ассистивных технологий, 

их обоснованный отбор; размещение 

устройств в образовательной органи-

зации с учетом территориальной не-

обходимости и доступности для обу-

чающихся различных нозологий; це-

ленаправленная подготовка участни-

ков образовательного процесса в вузе 

к применению ассистивных техноло-

гий для эффективной организации 

учебной деятельности; создание цен-

тров коллективного пользования ас-

систивными технологиями. 

special computer software used in the 

education process of the persons with 

disabilities of various nosological 

groups (with visual, auditory, and mus-

culoskeletal disorders) allowing the 

students to perceive, process and use 

information in a feasible format in the 

process of education. The article formu-

lates the main principles of application 

of assistive technologies: rational analy-

sis of the market of assistive technolo-

gies and their well-thought-out selec-

tion; location of the technical devices in 

the education institution taking into 

account territorial needs and accessibil-

ity for students of different nosological 

groups; purposive training of the mem-

bers of the education process to use 

assistive technologies for efficient or-

ganization of academic activity; and 

creation of centers for collective use of 

assistive technologies. 
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Актуальным вектором госу-

дарственной политики в России в 

области образования является 

обеспечение реализации прав лиц 

с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья 

(ОВЗ) на получение качественно-

го образования на различных 

уровнях, начиная с дошкольного 

и завершая профессиональным и 

высшим [1; 13]. В свете этого в 

современной системе высшего 

образования появляются новые 

задачи, связанные с созданием 

условий для формирования соци-

ально активной личности, гото-

вой принимать участие в жизни 

общества, адаптироваться к бы-

стро меняющимся требованиям 

современной науки, техники и 

других сфер. Центральным зве-

ном этого процесса является ра-

зумное приспособление образо-

вательной среды к особым обра-

зовательным потребностям обу-

чающихся с инвалидностью и 

ОВЗ и создание специальных обра-

зовательных условий для успешно-

го овладения профессией [3]. 

Высшее образование в кон-

тексте инклюзивного подхода 

ориентировано на использование 

таких форм и средств организа-

ции образовательного процесса, 

которые позволят сформировать 

перечень профессиональных ком-

петенций, необходимых для даль-

нейшей успешной профессиона-

лизации и социализации выпуск-

ников вуза. Этот процесс для 

большинства обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ крайне за-

труднителен без создания эрго-

номичной образовательной среды 

с использованием ассистивных 

технологий. 

Впервые термин «ассистивные 

технологии» был применен в США 

в 1988 г. в документе «Technology-

Related Assistance for Individuals 

with Disabilities Act of 1988 (The 

Tech Act)». С того времени этот 

© Филипович Е. И., Борозинец Н. М., 2019 
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термин достаточно активно ис-

пользуется зарубежными специа-

листами [11]. Определение поня-

тия «ассистивные (вспомогатель-

ные) технологии» приведено в 

Конвенции о правах инвалидов 

[7]. Под данными технологиями 

понимаются различные устройст-

ва, оборудование, продукты, про-

граммное обеспечение или услу-

ги, направленные на усиление, 

поддержку или улучшение функ-

циональных возможностей людей 

с ОВЗ и инвалидностью и позво-

ляющие обеспечить доступ к ин-

формации, процессу общения, 

информационно-образовательной 

среде. Косвенно о понятии «асси-

стивные технологии» упоминает-

ся в Европейской социальной 

хартии [5]. В документе закреп-

ляется обязанность государства 

предоставлять техническую и 

профессиональную подготовку 

всем лицам, включая лиц с инва-

лидностью. 

В России термин «ассистив-

ные технологии» применяется не 

так давно. Тем не менее он уже 

употребляется в нормативно-

правовых документах — в ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 79), документах 

российской государственной про-

граммы «Доступная среда», в 

«Требованиях к организации об-

разовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

в профессиональных образова-

тельных организациях, в том 

числе оснащенности образова-

тельного процесса» (Письмо Ми-

нобрнауки России от 18.03.2014 г. 

№ 06-281) [12]. 

Таким образом, это понятие 

представлено в нормативно-пра-

вовом поле, однако методических 

разработок по применению асси-

тивных технологий в образова-

тельном процессе нам обнару-

жить не удалось. В немногочис-

ленных работах, посвященных 

этой проблеме, приводятся общие 

определения и классификации. 

Так, в работе Е. В. Кулаковой 

ассистивные технологии разделе-

ны на устройства и технологии, 

предназначенные для получения 

информации с целью создания 

комфортного пространства в ус-

ловиях образовательной органи-

зации, а также на устройства и 

технологии, используемые в про-

цессе коррекционно-развивающих 

занятий [9]. 

А. А. Карпов оперирует поня-

тием «ассистивные информаци-

онные технологии» и разделяет 

их на сурдоинформационные, 

тифлоинформационные, голосо-

образующие средства, а также 

технологии для людей с наруше-

ниями опорно-двигательного ап-

парата и когнитивными наруше-

ниями [6]. 

Для восполнения указанного 

пробела была предпринята по-

пытка локального применения 

ассистивных технологий в обра-
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зовательном процессе вуза на 

примере Северо-Кавказского фе-

дерального университета. В на-

шем вузе ассистивные техноло-

гии рассматриваются как одно из 

главных условий успешного обу-

чения лиц с ОВЗ. С целью накоп-

ления и использования ассистив-

ных технологий был создан Центр 

коллективного пользования специ-

альными техническим средствами 

обучения (ЦКП) [4; 14]. 

Организация деятельности 

ЦКП базируется на следующих 

принципах: 

– доступности — обеспечение 

беспрепятственного доступа к 

современным средствам индиви-

дуального и коллективного поль-

зования каждому участнику инк-

люзивного образовательного про-

цесса; 

– комфортности — повышение 

комфортности образовательной 

среды, предоставление доступа 

маломобильным группам обу-

чающихся к современным техни-

ческим средствам обучения; 

– эргономичности — учет ан-

тропометрических, психофизиче-

ских и психологических свойств 

человека, учет размеров человека 

и его позы при проектировании 

учебного места; 

– качества — повышение каче-

ства процесса обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью различных 

нозологических групп путем 

формирования комплекса асси-

стивных технологий, отвечающих 

современным требованиям по 

техническим и эксплуатацион-

ным характеристикам. 

В процессе организации дея-

тельности ЦКП был проведен 

анализ многообразия ассистив-

ных средств и технологий. Ре-

зультатом стало понимание того 

факта, что единой общепринятой 

классификации ассистивных тех-

нологий не существует. Следова-

тельно, возникает проблема от-

бора оптимального состава и ко-

личества ассистивных техноло-

гий. Мы полагаем, что ассистив-

ные технологии можно разделить 

на две группы: 1) устройства и 

технологии для осуществления 

повседневной жизнедеятельности 

и 2) устройства и технологии, 

применяемые в образовательном 

процессе для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью [8;10;15]. 

В свою очередь, ассистивные 

средства и технологии, приме-

няемые в образовательном про-

цессе, мы классифицировали с 

выделением устройств для ввода, 

вывода, восприятия и переработ-

ки информации, а также уст-

ройств для индивидуальной и 

групповой учебной деятельности 

обучающихся с различными но-

зологиями. С учетом данного 

подхода осуществлялся подбор 

ассистивных технологий для 

комплектования ЦКП. 

К устройствам для ввода и 

вывода информации, исполь-

зующимся в индивидуальной ра-
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боте с обучающимися с наруше-

ниями зрения, мы относим раз-

личные модификации дисплеев 

(Focus 80, Seica, ALVA USB и др.) 

и принтеров (Emprint SpotDot, 

Columbia, ViewPlus и др.) Брайля, 

манипуляторы-мыши с тактиль-

ным откликом, термонагреватели 

для создания объемных рельеф-

ных изображений (ZuFuse). Для 

лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата — адап-

тированные беспроводные кла-

виатуры с крупными клавишами, 

сенсорные клавиатуры («Клавин-

та»), беспроводные адаптирован-

ные компьютерные джойстики, 

выполняющие функции компью-

терной мыши. Дополнительную 

эргономичность рабочему месту 

для обучающегося с нарушения-

ми опорно-двигательного аппара-

та мы придаем с помощью регу-

лируемых по высоте рабочих 

столов, позволяющих беспрепят-

ственно приблизиться к оборудо-

ванию, стоящему на столе, обу-

чающемуся в инвалидном кресле. 

К перечню устройств для вос-

приятия и переработки информа-

ции, используемых нами как в 

групповой, так и в индивидуаль-

ной работе с обучающимися с 

нарушениями зрения, относятся 

устройство SmartView Graduate, 

приближающее изображение и 

считывающее текст, напечатан-

ный мелким шрифтом, специаль-

ные читающие сканеры (Sara CE, 

Smart Reader и др.). Особое место 

занимает система Daisy, предос-

тавляющая широкие возможно-

сти для оперирования учебными 

аудиотекстами с помощью спе-

циальных устройств воспроизве-

дения такой информации либо 

компьютера с соответствующим 

программным обеспечением. Из 

наиболее популярных в мире спе-

циальных программных средств 

используется программа экранно-

го доступа Jaws. Из последних 

разработок — тифлоинформаци-

онная система «APEB», позво-

ляющая читать книги и печатные 

документы, преобразовывать текст 

в звуковой эквивалент, вводить 

графические изображения, со-

хранять, печатать и контролиро-

вать графическую библиотеку и 

многое другое. 

При занятиях с лицами с на-

рушениями слуха наиболее удоб-

ными в работе являются индиви-

дуальные слуховые аппараты, 

карманные усилители, радиопе-

редатчики, радиосистемы, порта-

тивные телетайпные системы и 

другие устройства [10]. Доступ-

ным средством индивидуального 

пользования является противо-

шумный карманный усилитель 

Pocketalker Ultra, снабженный 

чувствительным микрофоном, по-

зволяющим усилить звук до необ-

ходимой частоты и отстраниться 

от посторонних, мешающих шу-

мов. В больших учебных аудито-

риях в групповой работе успешно 

применяются радиопередатчики, 
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работающие в FM-диапазоне, в 

комплекте с портативными при-

емниками для нескольких лиц с 

нарушениями слуха (радиокласс 

«Сонет») и стационарные индук-

ционные петли, радиус действия 

которых устанавливается от 80 до 

500 метров (индукционная петля 

VERT и др.). 

Перечисленное оборудование 

является оптимальным перечнем 

ассистивных технологий, приме-

няемых в образовательном про-

цессе вуза с учетом образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся с различными нозология-

ми, а также форм и видов учеб-

ной деятельности в образова-

тельном процессе вуза. 

Другой проблемой примене-

ния ассистивных технологий яв-

ляется размещение оборудования 

на территории образовательной 

организации для наиболее эффек-

тивного использования целевыми 

группами обучающихся. К реше-

нию этой проблемы мы подошли 

следующим образом. С целью 

организации групповой работы 

оборудованы отдельные аудито-

рии в учебных корпусах, где за-

нимаются группы, в которых есть 

обучающиеся с ОВЗ и инвалид-

ностью, средствами для визуали-

зации, звукоусиления и специ-

альной мебелью. Компьютеры в 

компьютерных классах обеспече-

ны программами экранного дос-

тупа, специальными клавиатура-

ми и джойстиками. Для индиви-

дуальной работы созданы от-

дельные универсальные рабочие 

комплексы, оснащенные мини-

мальным набором оборудования 

для выполнения самостоятельной 

работы и подготовки к учебным 

занятиям в библиотечных залах. 

Самое дорогостоящее штучное 

оборудование собрано непосред-

ственно в помещении ЦПК, где к 

нему предоставляется персональ-

ный доступ. Студентам и препо-

давателям предоставлена возмож-

ность не только применять обору-

дование и программное обеспече-

ние, но и бесплатно использовать 

расходные материалы, необходи-

мые для подготовки учебно-

методического обеспечения. Та-

кой подход к комплектованию и 

размещению является оптималь-

ным в определении количества, 

комплектности, а также террито-

риальной и временной доступно-

сти ассистивных технологий. 

Сопровождая образователь-

ный процесс вуза ассистивными 

технологиями, мы столкнулись 

также с проблемой низкого уров-

ня готовности к их использова-

нию как у обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, так и у педагогов 

образовательных организаций. 

Это объясняется тем, что в обще-

образовательных организациях и 

организациях среднего профес-

сионального образования отсут-

ствует современное, достаточно 

дорогостоящее оборудование, ме-

тодические рекомендации по ис-
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пользованию специальных тех-

нических средств обучения, це-

ленаправленная работа по фор-

мированию необходимых компе-

тенций у участников образова-

тельного процесса, позволяющих 

эффективно применять ассистив-

ные технологии в индивидуаль-

ной и групповой учебной дея-

тельности. 

Решение данной проблемы за-

ключается в проведении специ-

альных обучающих мероприятий 

для студентов с ОВЗ и инвалид-

ностью по использованию асси-

стивных технологий, в обучении 

на курсах повышения квалифи-

кации с использованием ресурсов 

ЦКП учителей и преподавателей 

применению этих технологий, 

обеспечении возможности поль-

зоваться специальными техниче-

скими средствами партнерским 

образовательным организациям. 

Таким образом, для эффек-

тивного применения ассистивных 

технологий в практике высшего 

образования лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ должны быть реали-

зованы следующие подходы: 

– рациональный анализ рынка 

ассистивных технологий с учетом 

образовательных потребностей 

обучающихся различных нозоло-

гий, способов работы с учебным 

материалом и форм организации 

образовательной деятельности; 

– размещение ассистивных тех-

нологий в образовательной орга-

низации с учетом территориаль-

ной необходимости и доступно-

сти для обучающихся различных 

нозологий с учетом форм и видов 

учебной деятельности, реализуе-

мых в соответствующих учебных 

помещениях; 

– целенаправленная подготовка 

участников образовательного про-

цесса в вузе к применению асси-

стивных технологий для эффек-

тивной организации учебной дея-

тельности; 

– создание центров коллективно-

го пользования ассистивными тех-

нологиями, оснащенных совре-

менным дорогостоящим оборудо-

ванием, с целью обмена и преемст-

венности для пользователей на 

разных уровнях образования. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ОЖИДАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

РЕБЕНКА С ТЯЖЕЛЫМИ 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

 

PEDAGOGICAL 

EXPECTATIONS OF PARENTS 

CARING FOR CHILDREN 

WITH SEVERE MULTIPLE 

DEVELOPMENTAL 

DISORDERS 

 
Аннотация. Обоснована значи-

мость изучения педагогических за-

просов, ожиданий родителей, воспи-

тывающих ребенка с тяжелыми мно-

жественными нарушениями развития, 

для продуктивного взаимодействия 

семьи со специалистами в процессе 

разработки и реализации специальной 

индивидуальной программы развития 

(СИПР), конструктивного привлече-

ния родителей к планированию ре-

зультатов освоения общеобразова-

тельной программы и к оценке дос-

тижения ребенком этих результатов. 

Проанализированы обоснования вы-

бора родителями формы получения 

образования их ребенком, родитель-

ские мнения о цели и ценности посе-

щения ребенком с тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития 

специальной (коррекционной) школы. 

Получены данные об уровне роди-

тельской осведомленности о специ-

фических образовательных потребно-

стях, которые испытывает их ребе-

нок, информированности о том, какие 

специальные условия обучения для 

Abstract. The paper stresses the sig-

nificance of the study of pedagogical 

expectations of parents caring for chil-

dren with severe multiple developmental 

disorders (SMDD) for effective coopera-

tion between the family and the special-

ists in the course of design and imple-

mentation of a special individual pro-

gram of development and constructive 

engagement of parents into planning the 

outcomes of acquisition of the general 

education program and assessment of 

the child’s achievement of these out-

comes. The author analyzes the reasons 

of the parents’ choice of a certain form 

of education for their child and the par-

ents’ opinions about the purpose and 

reasons of attendance of a special school 

by the child with severe multiple devel-

opmental disorders. The study reveals 

the level of the parents’ awareness of the 

special educational needs of their child, 

and the level of the knowledge about the 

special learning conditions, which the 

child requires. The paper describes the 

nature of the results of acquisition of the 

learning program by the child with 
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него необходимо создать. Описан 

характер ожидаемых (планируемых) 

родителями результатов освоения 

ребенком с тяжелыми множествен-

ными нарушениями развития образо-

вательной программы по критериям 

их адекватности с точки зрения спе-

цифических образовательных по-

требностей, имеющихся у ребенка; 

достижимости, доступности с точки 

зрения его индивидуальных образова-

тельных возможностей; соответствия 

примерным результатам, которые 

планируются специалистами образо-

вательной организации в СИПР как 

реальные для конкретного ребенка. 

SMDD as expected (planned) by the 

parents, from the point of view of their 

adequacy based on the special educa-

tional needs of the child; accessibility 

and availability from the point of view 

of their individual learning abilities; 

correspondence to approximate results 

planned by the specialists of the educa-

tion institution within the special indi-

vidual development program as feasible 

for a concrete child. 

 

Ключевые слова: дети с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

дети с тяжелыми множественными 

нарушениями развития; семейное 

воспитание; родители; детско-роди-

тельские отношения; педагогические 

ожидания родителей; адаптированные 

основные образовательные программы; 

особые образовательные потребности; 
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В исследованиях социокуль-

турных основ специального обра-

зования Н. Н. Малофеевым было 

показано, что обучение в специ-

альных школах долгое время но-

сило цензовый характер. Нега-

тивным следствием чего явилось, 

по мнению автора, деление детей 

на «обучаемых» и «необучае-

мых», «вытеснение» из образова-

тельной системы детей с глубо-

кими нарушениями интеллекта, 

эмоциональной сферы, сложной 

структурой дефекта [10; 11]. 

© Сарапулова М. А., 2019 
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На современном этапе развития 

системы специального образова-

ния все дети, вне зависимости от 

тяжести состояния, обязательно 

включаются в образовательное 

пространство. Право каждого 

ребенка, в том числе и ребенка с 

тяжелыми множественными на-

рушениями развития (далее — 

ТМНР), на получение образова-

ния закреплено государством 

законодательно [4; 12; 13]. 

В работах И. М. Бгажноковой, 

С. Д. Забрамной, А. В. Закрепи-

ной, Т. Н. Исаевой, А. Р. Маллер, 

Л. М. Шипициной, А. Ю. Царева, 

Г. В. Цикото и других раскрыты 

особенности ребенка с ТМНР: 

интеллектуальные нарушения в 

умеренной, тяжелой, глубокой 

степени, сочетающиеся с нару-

шениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстрой-

ствами аутистического спектра, 

текущими психическими и сома-

тическими заболеваниями. Все это 

значительно затрудняет, а в ряде 

случаев делает невозможным для 

него получение образования в 

обычных условиях, общепедаго-

гическими методами и средства-

ми [1; 2; 3; 6; 7; 9; 14; 15]. Обра-

зование обучающихся с ТМНР по 

своему содержанию и итоговым 

достижениям не сопоставимо с 

содержанием и итоговыми дос-

тижениям сверстников, не имею-

щих таких ограничений. Соотно-

шение в содержании обучения 

академического компонента и 

жизненной компетентности прин-

ципиально иное: основным ожи-

даемым результатом освоения 

обучающимися с ТМНР образо-

вательной программы является 

развитие жизненной компетен-

ции, достижение максимальной 

самостоятельности в повседнев-

ной жизнедеятельности, включе-

ние в жизнь общества [3; 4; 9; 13; 

14; 15]. Результаты образования 

каждого ребенка с ТМНР, во-

первых, рассматриваются не в 

качестве обязательных, а только в 

качестве примерных (ожидае-

мых), во-вторых, исключительно 

индивидуализированы (индиви-

дуальный уровень образования). 

Таким образом, цели и ценности 

образования детей с ТМНР прин-

ципиально иные, существенно 

отличаются от целей и ценностей 

образования детей, не имеющих 

ограничений здоровья. Из этого 

следует, что привлечение родите-

лей к планированию результатов 

освоения их ребенком с ТМНР 

образовательной программы и 

оценке достижения данных ре-

зультатов обоснованно и целесо-

образно. Ведущие исследователи 

отечественной научной школы 

дефектологии (О. И. Кукушкина, 

Е. Л. Гончарова) рассматривают 

включение родителей в процесс 

реабилитации средствами обра-

зования и их подготовку силами 

специалистов как особую образо-

вательную потребность детей с 

выраженными нарушениями в 
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развитии [5]. Обеспечение уча-

стия родителей в разработке и 

реализации СИПР (специальной 

индивидуальной программы раз-

вития) — одна из первых задач 

Программы сотрудничества с 

семьей обучающегося [12; 13]. 

Мы считаем, что такое сотрудни-

чество будет конструктивным, 

если родительские установки, 

ожидания от образования ребенка 

с ТМНР в образовательной орга-

низации, во-первых, адекватны с 

точки зрения имеющихся у него 

специфических образовательных 

потребностей, во-вторых, дости-

жимы с точки зрения его индиви-

дуальных возможностей. Тогда 

эти ожидания будут соответство-

вать (во всяком случае, не проти-

воречить) результатам, плани-

руемым специалистами в СИПР. 

Предпринятое нами изучение 

педагогической осведомленности 

родителей, характера их запросов 

относительно результатов обуче-

ния в школе ребенка с ТМНР ак-

туально в плане продуктивного 

взаимодействия семьи со специа-

листами образовательной органи-

зации, и в частности в процессе 

разработки и реализации СИПР. 

Участие в анкетном опросе 

приняли 42 родителя, чьи дети с 

ТМНР обучаются во вторых 

классах ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа № 3 г. Ир-

кутска» и ГОКУ ИО «Специаль-

ная (коррекционная) школа № 7 

г. Иркутска». Обучение осущест-

вляется согласно ФГОС образо-

вания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по АООП на осно-

ве разработанных СИПР. 

Анкета для родителей вклю-

чала несколько блоков информа-

ции. Нас интересовали: 

– мнение родителей о том, по-

чему их ребенку, имеющему 

ТМНР, важно посещать образо-

вательную организацию; 

– осведомленность о специфиче-

ских образовательных потребно-

стях, которые испытывает их ребе-

нок, о специальных условиях, ко-

торые ему нужны для получения 

качественного образования; 

– характер ожидаемых (плани-

руемых) родителями результатов 

образования ребенка. 

Перечислим выделенные нами 

из ответов родителей причины, по 

которым они считают целесообраз-

ным посещение их ребенком обра-

зовательной организации (родители 

смогли назвать максимум по две 

причины, чаще всего только одну): 

1) общение с другими детьми и 

взрослыми; 

2) получение образования; 

3) наличие специалистов, которые 

в состоянии обеспечить система-

тическую психолого-педагогиче-

скую и социальную поддержку; 

4) реализация законного права 

каждого ребенка на образование; 

5) наличие у родителей своих 

личных дел, обязанностей, необ-

ходимость работы. 
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Большинство родителей пред-

почли обучение в школе (в обра-

зовательной организации), а не 

семейную форму образования 

(вне образовательной организа-

ции), хотя ФГОС образования 

обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными 

нарушениями) такое право выбо-

ра предоставляет. По их мнению, 

посещение образовательной ор-

ганизации в первую очередь дает 

возможность удовлетворить име-

ющуюся у ребенка потребность в 

общении с другими детьми и 

взрослыми: «Мой ребенок нуж-

дается в социуме. Общение с 

другими детьми ему просто не-

обходимо. В школе ребенок боль-

ше общается с другими детьми» 

(92,8 %). Выраженные особенно-

сти психофизического развития 

такого ребенка, неоднозначность 

отношения в обществе к людям, 

которые отличаются от большин-

ства по каким-либо признакам, 

затрудняют, а зачастую создают 

непреодолимые препятствия для 

его общения, взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми там, 

где это является традиционным 

для обычных детей: на уличной 

детской площадке, в развлека-

тельных игровых комнатах, на 

массовых праздничных меро-

приятиях, в детских оздорови-

тельных лагерях и т. д. Так, одна 

из мам объяснила то, почему ее 

ребенок ходит в школу, тем, что 

«больше некуда». Таким образом, 

родителями этой категории обу-

чающихся посещение образова-

тельной организации зачастую 

рассматривается как возможность 

восполнить испытываемый дефи-

цит социальной интеграции. 

Ходить в школу, чтобы полу-

чить образование, — такую при-

чину указали 61,9 % родителей: 

«Ребенку необходимо получить 

знания. Чтобы научился читать, 

писать. Чтобы имел образование, 

умел читать-писать. Для всесто-

роннего обучения». Третья по час-

тоте упоминания причина — на-

личие в школе профессионально 

подготовленных специалистов, об-

ладающих необходимыми компе-

тенциями: «Чтобы с ним работа-

ли педагоги. Я доверяю педагогу. 

В школе специалисты. У меня нет 

специального образования. Я не пе-

дагог. Ребенок должен занимать-

ся со специалистами» (21,4 %). 

Отметим, что все опрошенные 

родители высоко оценивают про-

фессионализм специалистов, ра-

ботающих с их детьми: «Талант 

педагога. Доброта, внимание, 

понимание. Добрые, отзывчивые 

учителя, воспитатель, психо-

лог». Посещение образовательной 

организации как реализация за-

конного права каждого ребенка 

на образование — это четвертая 

причина, которую указали двое 

родителей: «Ребенок имеет право 

на образование и должен учить-

ся. Образование и обучение необ-

ходимо каждому ребенку» (4,7 %). 
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Только один родитель ответил: 

«Мне нужно работать». 

Родители достаточно адекват-

но оценивают особенности и 

возможности своего ребенка и 

считают его обучение в обычной 

школе совместно с нормально 

развивающимися детьми нецеле-

сообразным, в ряде случаев во-

обще нереальным, выбор одно-

значно делается только в пользу 

специальной (коррекционной) 

школы, так как: 

1. Ребенок имеет нарушения 

здоровья, физический и (или) 

психический недостаток: «В свя-

зи с генетическим заболеванием. 

По состоянию здоровья. Ребенок-

инвалид. Диагноз не позволяет». 

Особенный, отличается от дру-

гих: «Особенное развитие. В свя-

зи со своими особенностями. 

Потому, что он не такой, как 

все дети» (52,5 %). 

2. Не может усвоить образова-

тельную программу для детей, не 

имеющих ограничений здоровья: 

«Не усваивает программу обычной 

общеобразовательной школы. 

Программа обычной школы ему не 

доступна. Мой ребенок не может 

учиться в обычной школе, про-

грамма обычной школы сложна, он 

с ней не справится из-за особенно-

стей развития» (28,5 %). 

3. Таковы рекомендации ПМПК: 

«По решению ПМПК. По направ-

лению ПМПК» (9,5 %). 

4. Низкий уровень готовности 

педагогов общеобразовательной 

школы: «Учителя не готовы к 

инклюзивному обучению. Не пус-

кают. Нет педагогов, которые 

были бы заинтересованы в раз-

работке адаптированных обра-

зовательных программ, нет тью-

тора для моего ребенка, я счи-

таю, что на данный момент в 

нашем регионе нет инклюзии. 

Не готово общество к инклюзии, 

в основном взрослые, педагоги. 

Нужного внимания бы не уделя-

лось, сидел бы и больше ничего» 

(тоже 9,5 %). 

5. Наличие трудностей в отно-

шениях со сверстниками: «Воз-

можны насмешки со стороны 

сверстников. Одиночество, не-

принятие его как личности. 

Обычные дети дразнили бы его, и 

из-за этого он бы психовал и 

нервничал. Таких детей просто 

ненавидят в обычных школах их 

сверстники. Был бы постоянно 

унижен, как физически, так и 

морально. Дети злые, невоспи-

танные, агрессивные. Издева-

тельство». Проблему обозначи-

ли 15 родителей (35,7 %). Эти 

данные согласуются с результа-

тами, которые мы представили 

выше. Как мы уже писали, ос-

новная причина посещения ре-

бенком образовательной органи-

зации — возможность его обще-

ния с другими детьми, но получа-

ется, что в обычной школе реали-

зовать эту потребность он не 

сможет. В специальной же школе 

ребенок находится в среде свер-
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стников, имеющих сходные огра-

ничения: «Здесь ребенок как ры-

ба в воде. В своем кругу. Он не 

чувствует себя ущемленным. 

Над ним нет таких издевок». 

Мы видим, что трудности, с 

которыми, по мнению родителей, 

столкнулся бы их ребенок в 

обычной школе, обусловлены как 

внутренними причинами (психо-

физическими особенностями ре-

бенка, из-за которых он не может 

усвоить образовательную про-

грамму), так и внешними, среди 

которых на первом месте — не-

приятие со стороны сверстников. 

Судя по частоте упоминания, 

родителей в большей степени 

волнует именно это. Однако даже 

в такой сложной жизненной си-

туации они не теряют чувство 

юмора, как сказала одна из мам: 

«В связи с особенностями моего 

ребенка трудности испытывала 

бы вся школа». Все опрошенные 

нами родители удовлетворены 

тем, что их ребенок обучается 

именно в специальной (коррек-

ционной) школе. В то же время 

9 родителей не видят отличий 

между этими школами, их ответ: 

«Не знаю». 

Так как результаты освоения 

этой категорией обучающихся 

АООП (2 вариант) планируются 

только как ожидаемые (пример-

ные), соизмеримые со специфи-

ческими образовательными по-

требностями, то оправданным 

было изучение осведомленности 

родителей о том, что такое «осо-

бые образовательные потребно-

сти» вообще и какие конкретно 

специфические образовательные 

потребности (далее — ООП) ис-

пытывает их собственный ребе-

нок. Мы опирались на определе-

ние, данное В. И. Лубовским: 

«Потребности в условиях, необ-

ходимых для оптимальной реали-

зации актуальных и потенциаль-

ных возможностей (когнитивных, 

энергетических и эмоционально-

волевых, включая мотивацион-

ные), которые может проявить 

ребенок с недостатками развития 

в процессе обучения» [8]. Как пи-

шут О. И. Кукушкина и Е. Л. Гон-

чарова, «обязанность же специа-

листов — обнаружить и сделать 

ясными для родителей все особые 

образовательные потребности их 

ребенка, которые должны быть 

обеспечены в процессе его обу-

чения» [5]. 

Не смогли ответить на вопрос 

о том, что такое «особые образо-

вательные потребности», 13 ро-

дителей (28,5 %). Встречались 

тавтологии, повторение одного и 

того же определения другими сло-

вами, не раскрывающее смысл: 

«Потребности в обучении. По-

требности, которые возникают 

в образовательном процессе ре-

бенка с ОВЗ» (35,7 %). Неверных 

ответов 6 (14,2 %): ООП — это 

«уметь читать, считать, пи-

сать. Здоровое общество помо-

гает людям с ограниченными 
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возможностями. Это макси-

мальный предел знаний, которые 

может усвоить ребенок с нару-

шениями развития, то, что 

обычному ребенку может да-

ваться легко». Семь родителей 

назвали какую-либо одну ООП 

(16,8 %). В двух работах (4,7 %) 

было приведено определение это-

го понятия, взятое из специаль-

ной литературы. 

Поэтому вполне закономерно, 

что осведомленность большинст-

ва родителей о специфических 

потребностях, которые испыты-

вает их собственный ребенок в 

процессе получения образования, 

можно охарактеризовать как не-

достаточную. Не ответили на этот 

вопрос 10 родителей (23,8 %): 

«Не могу ответить». Один ро-

дитель написал, что у его ребенка 

нет особых образовательных по-

требностей. Либо вместо ООП 

родители перечисляют: 

– имеющиеся у ребенка нару-

шения психофизического разви-

тия: «Нарушения речи, моторики. 

Умеренная умственная отста-

лость. Нарушение интеллекта, 

нарушение речи, гиперактив-

ность» (7,1%); 

– личностные особенности, склон-

ности, интересы: «Может зани-

маться, но порой ленится. Рису-

ет. Любимое занятие: собирать 

пазлы, лепить, наклеивать» (9,5 %); 

– то, что «западает» у ребенка, 

над чем необходимо работать, од-

нако это не является именно спе-

цифической образовательной по-

требностью: «Усидчивость, усер-

дие, упорство. Чтобы начал боль-

ше читать. Развитие и обучение в 

области математики» (28,5 %). 

Из семи ООП обучающихся с 

ОВЗ, выделенных и описанных в 

исследованиях Е. Л. Гончаровой, 

О. И. Кукушкиной, в ответах ро-

дителей мы зафиксировали всего 

три: содержание образования — 

«В получении социальных знаний. 

Обучение должно приобретать 

практическую направленность» 

(11,9 %); специалисты — «Всегда 

нужен контроль и помощь взрос-

лого (педагога, родителя). Необ-

ходимость в индивидуальном со-

провождении (тьютор)» (7,1 %); 

индивидуальный подход — «Ин-

дивидуальный подход по возмож-

ности. Особое индивидуальное 

отношение. Здесь все-таки инди-

видуальный подход к каждому 

ребенку» (2,3 %). Ни один роди-

тель не указал, что его ребенку 

требуется удлинение сроков по-

лучения образования, расшире-

ние образовательного простран-

ства и выход за пределы образо-

вательной организации, что при 

его обучении необходимо ис-

пользовать специфические мето-

ды и средства, включение учеб-

ных предметов, которые отсутст-

вуют при обучении других детей. 

Правомерно также изучение 

информированности семьи о спе-

циальных условиях образования: 

родители обязательно знакомятся 
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с заключением ПМПК, в котором 

как раз эти условия и перечисле-

ны. Однако для них данный во-

прос оказался самым сложным: 

половина опрошенных не ответи-

ла, либо был дан формальный 

ответ «Ребенку нужны хорошие 

условия». Только 6 родителей 

смогли назвать по 1—2 конкрет-

ных условия, среди них — мень-

шая наполняемость класса, специ-

альные технические средства обу-

чения: «ТСО. Технические средст-

ва обучения. Интерактивная дос-

ка. Оснащение компьютерами, 

сенсорными играми, телевизо-

ром», предоставление услуг тью-

тора: «Помощь со стороны учи-

теля и тьютора», специальные 

учебники: «Обеспечить учебни-

ками, соответствующими уров-

ню моего ребенка. Развивающие 

пособия», организация учебного 

места обучающегося: «Зоны для 

отдыха». Естественно, такую 

осведомленность нельзя признать 

удовлетворительной. При этом, 

не сумев назвать конкретных ус-

ловий, родители единодушны в 

том, что в школе, которую посе-

щает их ребенок с ТМНР, все 

необходимые специальные усло-

вия созданы. 

Рассмотрим, каких результа-

тов ожидают (планируют) роди-

тели от образования ребенка с 

ТМНР. 

1. Самостоятельно (без поддерж-

ки специалистов) родители затруд-

няются сформулировать конкрет-

ные результаты, которые они хотят 

получить от освоения их ребенком 

образовательной программы. Они 

либо не ответили на этот вопрос: 

«Не знаю» (11,9 %); либо вырази-

ли уверенность в том, что эти 

результаты в целом будут поло-

жительными — их общий на-

строй оптимистичный: «Ожидаю 

положительных результатов. Са-

мых хороших. Ожидаю резуль-

тат, как можно более лучший 

для своих детей» (28,5 %). Безус-

ловно, наличие позитивного взгля-

да на перспективы обучения ре-

бенка с ТМНР в образовательной 

организации есть мощный фактор 

успеха. 

2. Соотношение предметных и 

личностных результатов (сферы 

жизненной компетенции): пере-

вес в пользу первых. Образование 

отождествляется родителями с 

достижениями ребенком именно 

предметных результатов. Роди-

тельские ожидания от образова-

тельной организации — знания, 

умения, навыки ребенка в тех или 

иных образовательных областях, 

то, что составляет «академиче-

ский» компонент: «Обучение по 

основным предметам коррекцион-

ной школы. Чтобы умел считать, 

писать, мыслить. Развитие речи, 

чтение, письмо, элементарных 

математических представлений. 

Научиться считать, писать, чи-

тать» (40,4 %). Однако, соглас-

но современным целям и ценно-

стям образования детей с ТМНР, 
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в приоритете личностные резуль-

таты, так как они обеспечивают 

овладение комплексом социаль-

ных (жизненных) компетенций, 

необходимых для овладения со-

циокультурным опытом. Мы пред-

полагаем, что, безусловно, для 

родителей ребенка с ТМНР имен-

но становление сферы социаль-

ной (жизненной) компетенции 

является главной проблемой, на 

решение которой зачастую на-

правлены все усилия семьи. Од-

нако противоречие в том, что 

достижение результатов в этой 

сфере, как правило, не связывает-

ся родителями с образовательной 

организацией (и образованием 

вообще), школа для них прежде 

всего ассоциируется с предметны-

ми знаниями, «академическим 

компонентом». Это говорит о не-

обходимости преодоления узкого, 

одномерного взгляда на образова-

ние, говоря словами И. М. Бгаж-

ноковой, традиционного педагоги-

ческого представления о необхо-

димости обучать всех детей 

школьного возраста предметным, 

оценочным знаниям: «Ошибоч-

ное понимание „обучаемости“ 

как способности индивида осваи-

вать академические (школьные) 

знания» [3, с. 5]. 

3. Сопоставим личностные ре-

зультаты освоения обучающими-

ся с ТМНР образовательной про-

граммы, согласно ПрАООП [13], 

с личностными результатами, 

которые указали опрошенные 

нами родители. Из одиннадцати 

личностных результатов, пропи-

санных в ПрАООП, запрос роди-

телей сосредоточен всего на трех 

из них: адаптации — «Адаптация 

к жизни. Социализация и адап-

тация к жизни» (19 %); форми-

ровании готовности к самостоя-

тельной жизни: «Способность 

самостоятельно жить. Достичь 

уровня самовыживания. Готов-

ность к взрослой жизни» (9,5 %); 

овладении социально-бытовыми 

умениями, используемыми в по-

вседневной жизни: «Хочу, чтобы 

ребенок мог самостоятельно себя 

обслуживать. Умение и навыки к 

самообслуживанию» (4,7 %). 

4. Требует внимания тот факт, что 

мы не зафиксировали ожидания 

результатов в области базовых 

учебных умений; в области фор-

мирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного об-

раза жизни, нравственного разви-

тия, предметных областей «Искус-

ство» и «Физическая культура». 

Выводы 
● Конструктивное взаимодейст-

вие специалистов образователь-

ной организации с семьей ребен-

ка с ТМНР невозможно без учета 

запросов родителей в отношении 

образования в целом и образова-

тельной организации в частности. 

Предпринятое нами исследование 

педагогической осведомленности 

родителей, характера ожидаемых 

(планируемых) ими результатов 

обучения ребенка с ТМНР в спе-
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циальной (коррекционной) школе 

является актуальным. 

● Основные причины посеще-

ния ребенком с ТМНР образова-

тельной организации: реализация 

потребности в общении с други-

ми детьми и взрослыми, получе-

ние образования, наличие в шко-

ле компетентных специалистов. 

● Родители осознают как внут-

ренние (выраженные психофизи-

ческие нарушения, неспособ-

ность освоить общеобразователь-

ную программу), так и внешние 

(среди которых на первом месте 

опасение негативного отношения 

со стороны «обычных» детей) 

трудности, делающие невозмож-

ным обучение их ребенка в 

обычной школе совместно с нор-

мально развивающимися сверст-

никами. Большинство высказыва-

ется за специальную (коррекци-

онную) школу. 

● Однако родители продемон-

стрировали низкий уровень педа-

гогической осведомленности о 

том, какие специфические обра-

зовательные потребности испы-

тывает их собственный ребенок, 

затрудняются назвать, какие спе-

циальные условия обучения для 

него должны быть созданы. 

● Для родителей достаточно 

сложно самостоятельно сформу-

лировать конкретные результаты, 

которых они ждут от обучения 

своего ребенка в школе. В запро-

сах родителей к образовательной 

организации преобладают пред-

метные результаты, а не лично-

стные, их в большей степени 

волнует освоение ребенком ака-

демического компонента. 

● Полученные данные доказы-

вают необходимость повышения 

педагогической осведомленности 

семьи ребенка с ТМНР. Как след-

ствие, характер родительских 

запросов в отношении результа-

тов обучения их ребенка в школе 

будет адекватным с точки зре-

ния специфических образова-

тельных потребностей ребенка, 

достижимым с точки зрения его 

индивидуальных образователь-

ных возможностей, сопостави-

мым с теми примерными резуль-

татам, которые планируются спе-

циалистами образовательной ор-

ганизации в СИПР как реальные 

для конкретного ребенка. В этом 

случае взаимодействие специали-

стов с семьей обучающегося будет 

продуктивным, привлечение роди-

телей к участию в разработке и 

реализации СИПР осмысленным. 
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SPECIALISTS AS A CONDITION 

FOR EFFICIENT SUPPORT  

FOR CHILDREN WITH 

DEVELOPMENTAL PROBLEMS 

 
Аннотация. Статья посвящена 

проблемам совершенствования видов 

помощи детям с нарушениями разви-

тия в свете гуманизации взглядов 

современного общества на таких де-

тей. С позиций гуманистической пси-

хологии и современных представле-

ний о комфортности жизни человека 

можно выделить такие задачи помо-

щи подобным детям, как изменение 

качества жизни детей с проблемами 

развития, укрепление их физического 

и психологического здоровья и дос-

тижение социального благополучия. 

Речь идет о «принятии» ребенка с 

проблемами обществом, о направлен-

ности коррекционно-развивающей 

работы на удовлетворенность ребенка 

качеством своей жизни, о его соци-

альной успешности в деятельности и 

общении. Условия для эффективной 

помощи детям с проблемами в разви-

тии могут быть созданы только за 

счет грамотного межпрофессиональ-

ного взаимодействия и сотрудничест-

ва таких служб, как психологическая, 

социально-педагогическая, педагоги-

ческая (в том числе коррекционно-

педагогическая и логопедическая), 

Abstract. The article deals with the 

issues of improvement of the kinds of 

support for children with developmental 

disorders in the light of humanization of 

the views of the modern society upon 

such children. From the positions of 

humanistic psychology and the modern 

beliefs about the comfortable life of a 

person, the tasks of the provision of 

support to such children may be defined 

as alteration of the quality of their lives, 

promotion of their physical and psycho-

logical health, and acquisition of social 

well-being. This means the “acceptance” 

of the child with disabilities by the soci-

ety, about the orientation of the rehabili-

tation-educational work towards the 

child’s satisfaction with their life, and 

about their social achievements in activi-

ty and communication. The conditions 

for effective support for children with 

developmental disorders can be created 

only via correct interprofessional inter-

action and cooperation between such 

services as psychological, socio-

pedagogical, pedagogical (and specifi-

cally rehabilitative-pedagogical and 

logopedic), and medical ones. Within 

the framework of the conception of par-
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медицинская. В рамках концепции 

параллельных служб, разработанной 

автором, межпрофессиональное взаи-

модействие анализируется как сис-

темная деятельность специалистов. 

Приводится описание их пошаговой 

деятельности, даются схемы обобще-

ния результатов совместной работы. 

Итоги внедрения системы внутри-

профессионального и межпрофессио-

нального взаимодействия специали-

стов создают условия для получения 

качественно нового результата в све-

те современных акцентов задач по-

мощи детям с нарушениями развития. 

allel services worked out by the author 

interprofessional interaction is analyzed 

as systemic activity of specialists. The 

article describes their activity step by 

step, and provides the schemes of sum-

marizing the results of their joint activi-

ty. The results of implementation of the 

system of intraprofessional and 

interprofessional interaction between 

specialists create the conditions for ob-

taining new outcomes in terms of the 

modern accents in the sphere of support 

for children with developmental disor-

ders. 
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Нарушения психического раз-

вития детей и подростков при-

влекали внимание разных спе-

циалистов в связи с решением 

разных социальных задач. По-

этому в научной литературе со-

держится ряд подходов к описа-

нию этих нарушений и их клас-

сификации (клинический, клини-

ко-педагогический, психологиче-

ский, психолого-педагогический). 

Примечательно, что в каждой 

из описательных характеристик 

таких детей содержатся прямые 

или косвенные указания на много-

мерность рассматриваемых нару-

© Усанова О. Н., 2019 
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шений, не сводимых только к од-

ному из их профилей, представ-

ленных в классификации. 

На современном этапе развития 

медицины, психологии и педагоги-

ки (дефектологии) достаточно чет-

ко прослеживается стремление 

максимально полно зафиксировать 

соматические, психофизиологиче-

ские и психологические характери-

стики ребенка в связи с их влияни-

ем на возможности обучения и 

социальной адаптации. 

Это, в свою очередь, приводит 

к переосмыслению сущности по-

мощи таким детям, к стремлению 

повысить прогнозируемость ре-

зультатов помощи и коррекцион-

но-развивающих программ. 

Само понятие «помощь» зна-

чительно расширяется: увеличи-

вается и количество профилей 

специалистов, участвующих в 

помощи таким детям, и содержа-

ние помощи внутри каждого из 

профилей. При многопрофильно-

сти видоизменяется структура 

помощи. 

В содержании помощи таким 

детям отражается деятельность 

специалистов, обеспечивающих 

медикаментозную, соматическую и 

церебральную терапию детей, пси-

хологическую, в том числе ней-

ропсихологическую и психотера-

певтическую, коррекцию нару-

шений личностного и познаватель-

ного развития, социально-педа-

гогические мероприятия, на-

правленные на обучение детей, их 

образование в широком смысле 

слова и социальную адаптацию. 

В настоящее время в системе 

помощи детям с отклонениями в 

развитии представлены, наряду с 

традиционными, относительно 

новые направления воздействия, 

которые ранее либо совсем не 

применялись в практике, либо 

присутствовали ограниченно. 

Так, в последние десятилетия 

активно развивается и внедряется 

в практику помощи детская ней-

ропсихология. Значительное ко-

личество научных публикаций 

посвящено арт-терапии. В практи-

ке помощи детям применяются 

сказкотерапия, игротерапия, му-

зыкотерапия и т. п. Во многих 

публикациях указывается на важ-

ность применения при отдельных 

нарушениях психотерапии. 

Эта расширенная палитра по-

мощи помогает более глубокому 

познанию ребенка и раскрытию 

его потенциальных возможно-

стей. Она превращает саму по-

мощь в занимательный для ре-

бенка динамический процесс, 

интересный по содержанию, ув-

лекающий воспитанника, посто-

янно обучающий и вместе с тем 

значительно отличающийся от 

традиционных занятий по обуче-

нию. Возникающий при этом 

эмоциональный эффект является 

своеобразным ориентиром при 

построении поведения ребенка, 

его «мотиватором» к дальнейше-

му взаимодействию с помогаю-
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щим ему взрослым и повышает 

эффективность коррекционно-раз-

вивающей работы. 

Все больше в практике при-

меняются электронные средства 

помощи. Изменились и условия 

оказания помощи: в стране ак-

тивно развивается инклюзивное 

образование. Возникают новые 

формы социализации детей, на-

пример, развитие и публичная 

презентация их творческих воз-

можностей (творческие конкур-

сы, выставки, концерты и др.). 

Все это показывает растущее 

внимание ученых и общества в 

целом к детям с «инакостью», от-

ражает изменение взглядов обще-

ства на «инакость» (по отношению 

к проблемным детям), а именно 

гуманизацию этих взглядов, чем 

вызвана необходимость выработки 

на современном этапе нового под-

хода к оказанию помощи таким 

людям и выдвижения соответст-

вующих актуальных задач. 

С учетом гуманистической 

психологии и современных пред-

ставлений о комфортности жизни 

человека эти задачи должны быть 

направлены на изменение каче-

ства жизни детей с проблемами 

развития, укрепление их физи-

ческого и психологического 

здоровья и достижение соци-

ального благополучия. Речь идет 

о «принятии» ребенка с пробле-

мами обществом, о направленно-

сти коррекционно-развивающей 

работы на удовлетворенность ре-

бенка качеством своей жизни, его 

социальную успешность в дея-

тельности и общении. Именно 

этим глобальным задачам должны 

быть подчинены задачи обучения 

и развития детей и подростков. 

Увеличение направлений по-

мощи детям с проблемами разви-

тия, новое структурирование 

данной сферы и акцентуирование 

задач требует организации взаи-

модействия специалистов разного 

профиля, а также ведомств, свя-

занных с оказанием помощи ука-

занным категориям лиц. 

Кроме того, решение новых за-

дач предполагает изменение про-

фессионального мышления спе-

циалистов, оказывающих помощь 

детям и подросткам, и организа-

цию таких форм взаимодействия 

работников данной области, при 

которых лица с нарушениями раз-

вития будут соответствовать 

предъявляемым к ним современ-

ным обществом требованиям за 

счет компетентной и продуктивной 

деятельности специалистов. 

Современная школа, призван-

ная осуществлять такую гумани-

тарную миссию, как инклюзив-

ное образование, обеспечиваю-

щее равные возможности для 

всех детей, нуждается в структу-

рах, способных на основе ком-

плексных действий специалистов 

разного профиля обеспечить ус-

пех интегрированного обучения и 

социализации и нормально раз-

вивающихся детей, и детей с 
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проблемами психического разви-

тия. При этом выгоды от интег-

рированного обучения должны 

получать дети обеих категорий. 

Комплекс необходимых меро-

приятий требует слаженной рабо-

ты психологической, социаль-

но-педагогической, педагогиче-

ской (в том числе коррекционно-

педагогической и логопедиче-

ской), медицинской служб, ор-

ганизационно и содержательно-

деятельностно объединенных в 

единую систему. В условиях инк-

люзивного образования они могут 

обслуживать всех участников об-

разовательного процесса, начиная 

от учащихся и заканчивая админи-

стративно-управленческим аппара-

том, осуществляя функции про-

свещения и профилактики. 

Эти службы традиционно су-

ществуют в нашем обществе, но 

взаимодействие их достаточно 

ограниченно и не всегда опти-

мально синхронизировано. Одна-

ко именно грамотное межпро-

фессиональное взаимодействие и 

сотрудничество создают условия 

для эффективной помощи детям с 

проблемами в развитии. 

Нами разработана и внедрена 

в практику ряда территорий Рос-

сии концепция комплекса па-

раллельных служб. Суть кон-

цепции состоит в координации 

усилий специалистов разного про-

филя для реализации комплексного 

научно обоснованного подхода к 

содержательному и организацион-

но-методическому обеспечению 

оптимальных условий жизнедея-

тельности учащихся с непремен-

ным учетом особенностей и 

уровня их развития. 

Структурная организация па-

раллельных служб может быть 

представлена в виде взаимосвя-

занных, составляющих единый 

комплекс и вместе с тем доста-

точно самостоятельных разделов 

(модулей). В каждом из них вы-

деляются специальные задачи, 

решение которых позволяет раз-

вивать индивидуальные возмож-

ности учащихся. Нами выделены 

следующие модули: 

● комплексной диагностики и 

консультации; 

● медицинский; 

● психологический; 

● социально-педагогический; 

● коррекционно-педагогический. 

Термин «модуль» употребля-

ется нами для обозначения функ-

ционального узла, блока или на-

правления совместной многоас-

пектной деятельности субъектов. 

Такая деятельность обеспечивает 

возможность соразмерного соче-

тания взаимодействия с макси-

мальной реализацией профессио-

нальных усилий специалистов 

(учителей, психологов, логопедов, 

нейрофизиологов, врачей и др.). 

Работа специалистов строится на 

основе внутри- и межпрофессио-

нального взаимодействия. 

Ведущим принципом данной 

концепции является идея ком-
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плексности, требующая скоорди-

нированного взаимодействия субъ-

ектов при оказании поддержки и 

помощи детям разных возрастных 

групп, преемственности в работе, а 

также взаимодействия образова-

тельных учреждений. 

Конструктивными катего-

риями концепции являются взаи-

модействие и сотрудничество. 

Взаимодействие как философ-

ская категория — это феномен 

связи, воздействия, перехода, 

развития разных объектов под 

влиянием взаимного действия 

друг на друга и на другие объек-

ты. Взаимодействие, предпола-

гая действие друг на друга как 

минимум двух объектов, в то же 

время подразумевает, что каждый 

из них также связан с другим 

взаимным воздействием. Эти фи-

лософские представления опре-

деляют сущность взаимодействия 

и сотрудничества специалистов 

разного профиля. 

В качестве субъектов взаимо-

действия в системе параллельных 

служб выступают специалисты 

разных профилей, которые на 

разных этапах оказывают помощь 

ребенку с атипией развития. Та-

кими субъектами могут быть и 

институты, объединяющие спе-

циалистов помощи проблемным 

детям или оказывающие содейст-

вие в такой деятельности. 

Организация профессиональ-

ного взаимодействия специали-

стов разного профиля в своей 

сложности и многомерности тре-

бует разрешения вопросов о 

структуре, механизмах, техно-

логии и эффектах взаимодейст-

вия. Такой подход позволяет про-

анализировать систему детерми-

нант, обусловливающих профес-

сиональное взаимодействие и воз-

никновение значительного числа 

психологических феноменов, не 

укладывающихся в жесткие рамки 

одной концепции. 

Мы рассматриваем взаимо-

действие как особый вид дея-

тельности специалистов, имею-

щий многоуровневую структуру. 

Эта деятельность содержит как 

ряд отдельных действий каждого 

из участников, так и совместные 

их действия, направленные на 

процесс реализации общей цели. 

Взаимодействие содержит также 

ряд операций — способов вы-

полнения этих действий. Меха-

низм взаимодействия заключает-

ся в обеспечении согласованно-

сти действий специалистов при 

решении общих задач. 

Поиск детерминант межпро-

фессионального взаимодействия 

потребовал провести психологи-

ческий анализ межпрофессио-

нальной деятельности как систе-

мы, содержащей определенные 

психологические структуры, или 

блоки. 

В рамках этой системы меж-

профессиональное воздействие 

рассматривается как комплекс 

детерминант, определяющих как 
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статус участников взаимодей-

ствия, так и его специфику. 

В связи с этим эффективность 

межпрофессиональной деятель-

ности специалистов, работающих 

с детьми с проблемами развития, 

представляет
 
собой, с одной сто-

роны, модус системного дейст-

вия, комплексов общих целей в 

процессе взаимодействия, а с 

другой — профессиональных 

межпредметных знаний. 
Для успешности совместных 

действий необходимы умения 

сочетать в своей работе осуще-

ствление информационной, про-

гнозирующей функции и функ-

ции управления психическим 

развитием детей. 

Таким образом, межпрофес-

сиональное взаимодействие-сотру-

дничество выражается в последо-

вательных и параллельных со-

вместных действиях специали-

стов по программам многоас-

пектной диагностики, профиль-

ного консультирования и под-

держки проблемного ребенка, 

направленных на решение гло-

бальных задач помощи ему. Это 

обеспечивает успешность кор-

рекционно-развивающей работы 

и преодоление трудностей ребен-

ка во всех аспектах его развития. 

Важным при этом становится 

условие согласованности дейст-

вий при четком распределении 

обязанностей специалистов. Для 

этого необходимо последова-

тельно реализовать ряд шагов, 

придающих разнонаправленной 

коррекционной работе систем-

ность. К ним относится: 

– проведение многоаспектного, 

комплексного обследования ре-

бенка (результат — согласование 

и постановка диагноза); 

– выделение его прямых и кос-

венных проблем (результат — 

обозначение общих и частных 

задач помощи); 

– выделение главной проблемы 

ребенка и описание ее с точки 

зрения разных специалистов (ре-

зультат — определение главной 

«мишени» для построения про-

граммы помощи); 

– разработка вариантов стратегии 

помощи (ближайшие и отдаленные 

цели и пути их достижения; ре-

зультат — составление общего 

плана помощи с обозначением 

времени и степени участия каж-

дого из специалистов); 

– принятие решения и распре-

деление функций (результат — 

создание тактических планов 

специалистов). 

Результаты такого взаимодей-

ствия могут быть отражены в 

виде диагностической карты 

ребенка и в виде стратегическо-

го плана работы с ним разных 

специалистов. 
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Рис. 1. Схема обследования и формирования итогового экспертного 

заключения о состоянии здоровья, психического развития и об уровне 

адаптированности ребенка 
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– умения понимать и применять 

в своей области заключения 

субъектов комплексного воздей-

ствия, грамотно строить межпро-

фессиональное общение; 

– понимания роли и ответствен-

ности каждого из участников взаи-

модействия в диагностике, консуль-

тировании и реализации коррекци-

онно-развивающих программ. 

Конечным эффектом взаимо-

действия является качественно 

новый результат решения про-

блемы, отражающий помощь ре-

бенку в изменении качества его 

жизни, укреплении здоровья и 

достижении социального благо-

получия. Результат взаимодейст-

вия может быть не только непо-

средственным, но и опосредован-

ным, отсроченным в пространст-

ве и времени. 

На этапе становления системы 

параллельных служб первооче-

редными становятся задачи под-

готовки кадров, особенно в на-

правлении обеспечения тесного 

их сотрудничества. Прежде всего 

это подготовка не отдельных 

специалистов, а подготовка ко-

манд. Одна из основных проблем 

заключается в выработке целост-

ного, комплексного мышления 

субъектов в условиях преоблада-

ния специализации и разграниче-

ния функций и овладение техно-

логиями взаимодействия. 

Все субъекты деятельности в 

этих службах работают с про-

блемными детьми, поэтому: 

1) должны получить глубокие и 

разносторонние знания о ребенке; 

2) глубокие профессиональные 

знания должны у них сочетаться 

со знаниями в области смежных 

профессий; 

3) им необходимо владеть техно-

логией профессионального обще-

ния и взаимодействия (как внутри 

каждого учреждения, так и между 

учреждениями разного профиля 

для разных возрастных групп); 

4) переподготовку кадров для 

параллельных служб важно бази-

ровать на результатах психологи-

ческих и социально-психологиче-

ских исследований, вооружать 

субъектов деятельности необхо-

димой технологией. 

Такая подготовка обеспечива-

ет направление вектора профес-

сионального мышления в сторону 

взаимодействия и вооружает 

субъектов помощи детям необхо-

димыми технологиями. 
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есть возможность пройти профессиональную переподготовку 

по программам дополнительного образования: 

● «ЛОГОПЕДИЯ» 

● «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

● «ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА» 

● «СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

И ПСИХОЛОГИЯ» 

● «ТИФЛОПЕДАГОГИКА» 
 

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

По окончании курса профессиональной переподготовки выдается 

диплом установленного образца, дающий право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере образования  

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Документы принимаются в течение года 

 

 Заявление 

 Договор с университетом об оплате обучения 

 Документ государственного образца о высшем образовании или 

его копия, заверенная нотариально или в приемной комиссии 

 Приложение к диплому 

 Копия свидетельства о браке (если фамилия изменена) 

 Три фотографии (3х4 см) 

 Почтовый конверт по России 

 Паспорт предъявляется лично при подаче документов 
 

Зачисление проводится по результатам собеседования 

Начало занятий по мере комплектования групп 

 
НАШ АДРЕС: 

620017, г. Екатеринбург, 

проспект Космонавтов, 26, кабинет 128; 

тел.: (343) 336-11-99 

Электронная почта: fpkiso@mail.ru 

Деканат факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников специального образования 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Материалы принимаются только по электронной почте для ве-

дения четкого контроля и сохранности авторских материалов. 

Редакция журнала «Специальное образование» принимает к рассмотрению 

статьи, соответствующие тематике журнала и ранее не публиковавшиеся. 

Все статьи рецензируются независимыми экспертами. Окончательное решение 

о публикации принимает редколлегия журнала. В случае отказа в публикации 

редакция направляет автору мотивированный отказ. Плата с авторов, являю-

щимися докторами наук или аспирантами, не взимается. 

Присылаемые материалы обрабатываются в системе «АНТИПЛАГИАТ». 

В случае несоблюдения норм оригинальности текста и заимствования чужих 

идей без указания источника цитирования в соответствии с принятыми в науч-

ном сообществе нормами статьи не будут приняты. 

Набор должен быть выполнен в текстовом редакторе WORD в соответст-

вии со следующими требованиями: 

 объем статьи — 8—12 страниц (примерно 20 000 знаков с пробелами); 

 формат страницы — А4; 

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

мых примерах использует редкие шрифты, то нужно отдельно приклады-

вать файлы с этими материалами); 

 размер кегля — 14; 

 поля — 2 см; 

 межстрочный интервал — 1,5. 
Ссылки на литературу при цитировании заключаются в скобки с указанием 

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

сок 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.  

Статья из журнала Иванов, И. И. Название статьи / И. И. Иванов // Наука и 

жизнь. — 2004. — № 1.  



Специальное образование. 2019. № 1 150 

Электронные 

ресурсы 

(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: jour-

nals.uspu.ru. 

Отдельными файлами прилагаются рисунки (только черно-белые, без по-

лутонов): в векторных форматах — AI, CDR, WMF, EMF; в растровых форма-

тах — TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм в реальном размере; 

диаграммы из программ MS Excel, MS Visio и т. п. вместе с исходным файлом, 

содержащим данные. Если рисунок в растровом формате содержит текстовые 

данные (схема из MS Word переведена в TIFF или JPG), то отдельно прикла-

дывается 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, представлен-

ные 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 рас-

сылки и для публикации в журнале с индексом). 

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

ции, в которой они написаны в других статьях. 

Примечание 2. В качестве адреса для публикации в журнале лучше указы-

вать 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 работы; 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 можете 

посмотреть на сайте grnti.ru) и код ВАК (код ВАК в разделе «Номенклатура 

специальностей научных работников» на сайте vak.ed.gov.ru). 

Обязательным условием публикации является наличие рецензии доктора 

наук. 
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В рецензии отражается: 

– название статьи; 

– автор (авторы); 

– соответствие тематике журнала; 

– актуальность, новизна и практическая значимость представленных мате-

риалов; 

– 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 со-

ответствии с действующими правилами. Электронная копия рецензии присы-

лается автором вместе с материалами к публикации. 

Уважаемые читатели! 

Научно-методический журнал «Специальное образование» 

включен в Объединенный каталог «Пресса России» —  

подписной индекс 81956. 

Подписку на журнал можно оформить в любом почтовом отделении России. 

По вопросам подписки и публикаций вы можете обращаться по электронной 

почте: specobr@uspu.me 

Научно-методический журнал «Специальное образование» имеет регистра-

ционный номер ISSN 1999-6993 в Международном центре регистрации перио-

дических изданий (г. Париж, Франция). Включен в базу данных European Ref-

erence Index for the Humanities (ERIH PLUS), id 486930. Зарегистрирован Феде-

ральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свиде-

тельство 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 

университета Филатова Ирина Александровна 
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