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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ ОНЛАЙН / ОФЛАЙН

THE IMPORTANCE OF STUDYING 
PROBLEM OF INTERPERSONAL COMMUNICATION AMONG 
TEENAGERS ONLINE /OFFLINE

Ю.А. Гагарина, О.А. Павлова    J.A. Gagarina, O.A. Pavlova

Научный руководитель Л.Г. Климацкая
Scientific adviser L.G. Klimatсkaia

Подростки, межличностное общение, коммуникации, виртуальное общение, онлайн / 
офлайн.
Интернет и цифровая революция сильно меняют коммуникации подростков, переводя 
их все больше из офлайн-общения в онлайн. Это может нарушать гармоничную социа-
лизацию подростка и влиять на его здоровье. Общение важно для полной социализации 
подростка. Проблема потери построения межличностного общения из-за SNS-технологий 
ограничивает способность подростка иметь навыки межличностного общения.

Teenagers, interpersonal communication, communication, virtual internet communication, online /
offline.
The Internet and the digital revolution are essentially changing the communication process 
of teenagers moving them more and more from offline communication to online. This can dis-
rupt the harmonious socialization of a teenager and affect their health. Communication is very 
significant for complete  socialization of teenagers. The problem of losing the ability of inter-
personal communication due to Short Message Service (SMS) technologies limits a teenager’s 
ability to have interpersonal communication skills.

Сегодня	 мы	 все	 больше	 пользуемся	 электронными	 средствами	 общения.	
Виртуальное	общение	–	разновидность	коммуникации,	которая	носит	опо-
средствованный	компьютером	характер,	осуществляется	с	помощью	теле-

коммуникационных	систем,	через	интернет	[1].	участники	электронной	комму-
никации	не	имеют	общего	физического	контекста,	этот	вид	общения	опирается	
на	использование	технологий.	Как	следствие,	часть	значения	сообщения,	которая	
обычно	передается	невербальными	сигналами,	недоступна	для	получателя.

Цель:	 изучить	 проблемы	 межличностного	 общения	 подростков	 онлайн	 /	
офлайн;	выявить	основные	преимущества	и	недостатки	использования	интернет-
технологий	как	способа	межличностного	общения.

общение	–	это	процесс	взаимодействия	между	людьми,	в	ходе	которого	воз-
никают,	 проявляются	 и	 формируются	 межличностные	 отношения.	 общение	
предполагает	обмен	мыслями,	чувствами,	переживаниями	и	т.п.	[2].
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одной	из	наиболее	острых	проблем	в	настоящее	время	является	потеря	по-
строения	отношений	в	связи	появлением	различных	интернет-технологий,	кото-
рые	ограничивают	способность	подростка	иметь	навыки	межличностного	обще-
ния	«лицом	к	лицу»,	которые	необходимы	для	повседневной	жизни,	так	как	лич-
ные	встречи	и	телефонные	звонки	заменяются	короткими	текстовыми	разгово-
рами.	Вследствие	чего	идет	влияние	на	гармоничную	социализацию	подростка	и	
развитие	его	личности.

для	диагностики	состояния	проблемы	межличностного	общения	у	подрост-
ков	был	составлен	авторский	опросник.	опрошено	в	интернете	было	82	подрост-
ка.	опрос	проходили	девушки	и	юноши	в	возрасте	12–18	лет	из	России.

Результаты	показали	 следующие	 проблемы	межличностного	 общения	 под-
ростков:	не	легко	дается	непосредственное	общение	(28	%),	стеснение	при	офлайн-
общении	 (19,5	 %),	 большая	 часть	 жизни	 проходит	 в	 интернет-пространстве																				
(94	%),	из-за	этого	не	справляются	со	своими	делами	и	не	умеют	их	планировать,	
11,1	%	опрошенных	признались	в	зависимости	от	интернета,	они	видят	пробле-
му	и	признают	ее.	

Пребывание	на	сайтах	часто	может	привести	к	плохо	развитым	навыкам	об-
щения,	 понизить	 самооценку	 и	 в	 итоге	 повысить	 опасность	 для	 психического	
здоровья.	

на	основе	анализа	литературы	[3;	5;	6;	7;	8;	9;	10;	11;	12;	13;	14]	и	составлен-
ного	опроса	были	выявлены	преимущества	и	недостатки	использования	техноло-
гий	онлайн-коммуникаций	для	межличностного	общения	подростков.

В	 соответствии	 с	 полученными	 данными,	 несмотря	 на	 все	 преимущества	
интернет-технологий,	главным	недостатком	является	то,	что	нарушение	навыков	
межличностного	общения	влияет	на	полную	и	гармоничную	социализацию	под-
ростка,	а	также	на	развитие	таких	задач,	как:	научиться	ладить	с	друзьями	обоих	
полов;	принять	свое	физическое	тело	и	поддерживать	его	здоровым;	стать	более	
самодостаточным;	принимать	решения	о	браке	и	семейной	жизни;	подготовить-
ся	к	работе	или	карьере;	приобрести	набор	ценностей,	определяющих	поведение;	
стать	социально	ответственным.

Проблема	потери	построения	межличностного	общения	у	подростков	из-за	
SNS-технологий	ограничивает	способность	иметь	навыки	межличностного	об-
щения.	общение	важно	для	полной	социализации	подростка,	поэтому	необходи-
мо	его	развивать	не	только	в	виртуальном	общении,	но	и	посредством	«живого»	
общения	«лицом	к	лицу».	

Полученные	результаты	являются	основой	для	следующего	этапа	нашей	ра-
боты,	цель	которого	разработать	проект	по	развитию	навыков	межличностного	
общения	у	подростков.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ

MENTAL ARITHMETIC AS A MEANS OF DEVELOPING 
ELEMENTARY MATHEMATICAL CONCEPTS AMONG 
CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

Е.А. Дорофеева        E.A. Dorofeeva

Научный руководитель Е.П. Кунстман
Scientific adviser E.P. Kunstman

Ментальная арифметика, старший дошкольный возраст, представления, элементарные 
математические представления.
Статья посвящена изучению развития элементарных математических представлений у 
детей старшего дошкольного возраста средствами ментальной арифметики, обучающих-
ся на курсе «Ментальная арифметика» в Академии развития интеллекта «Amakids» в 
Москве. Рассматривается проблема развития элементарных математических представ-
лений у детей старшего дошкольного возраста средствами ментальной арифметики. С 
целью выявления уровня развития элементарных математических представлений у де-
тей старшего дошкольного возраста было проведено диагностическое исследование, в ре-
зультате которого было выявлено, что у детей старшего дошкольного возраста на долж-
ном уровне не развиты элементарные математические представления. 
Они испытывают трудности с порядковым счетом, в определении итога счета; считать 
в обратном порядке от 5 до 1 могут только с помощью педагога, часто ошибаются; могут 
сравнить предметы только по 1–2 признакам; знают 2–3 геометрические фигуры; затруд-
няются в поиске предметов, схожих по форме на шар и куб; предметы определяют не по 
всем направлениям; ориентируются в понятиях «день» и «ночь», но путают «вчера», «се-
годня», «завтра»; а также ошибаются в чередовании дней недели.

Mental arithmetic, senior preschool age, elementary mathematics.
The Article is devoted to the study of the development of elementary mathematical representations 
in children of senior preschool age by means of mental arithmetic, studying on the course “Mental 
arithmetics” at the Academy of intelligence development “Amakids” in Moscow. The problem of 
communication features as an individual and a personal factor of social maladaptation of primary 
school children with intellectual disabilities is considered. In order to identify the conditions that 
contribute to the development of elementary mathematical representations of children of older 
preschool age by means of mental arithmetic, a diagnostic study was conducted. As a result of the 
study, it was found that older preschool children do not develop elementary mathematical concepts.
They have difficulty with the ordinal account in determining the result, account;  only with 
the help of the teacher they count backwards from 5 to 1, often make mistakes; can compare 
objects by only 1-2 characteristics; know 2-3 geometric figures; have difficulties with finding 
items similar in shape of a ball or a cube; do not define objects in all directions;  differentiate 
the concepts of “day” and “night” but confuse “yesterday», “today”, “tomorrow”; as well as 
making mistakes in naming days of the week.
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Федеральный	государственный	стандарт	дошкольного	образования	и	Кон-
цепция	развития	математического	образования	в	РФ	в	настоящее	вре-
мя	предъявляют	ряд	требований	к	познавательному	развитию	детей	до-

школьного	возраста,	частью	которого	является	формирование	элементарных	ма-
тематических	представлений.	Следовательно,	проблема	математического	разви-
тия	детей	старшего	дошкольного	возраста	своевременна	и	актуальна.

В	настоящее	время	наблюдается	наличие	большого	количества	общеобразо-
вательных	программ	дошкольного	образования:	«от	рождения	до	школы»	(под	
редакцией:	М.А.	Васильевой,	В.В.	Гербовой,	Т.С.	Комаровой),	«Радуга»	(Т.н.	до-
ронова,	 С.Г.	 Якобсон,	 е.В.	 Соловьева,	 Т.и.	 Гризик,	 В.В.	 Гербова),	 «детство»	
(под	 редакцией:	 Т.и.	 Бабаевой,	 З.А.	 Михайловой,	 л.М.	 Гурович),	 «Развитие»																											
(л.А.	Венгер,	о.М.	дьяченко,	н.С.	Баренцева)	и	др.,	в	которых	важное	место	за-
нимают	разделы	по	формированию	элементарных	математических	представле-
ний.	однако	каждая	из	них	придерживается	практически	единого	подхода	к	со-
держанию	 программного	 материала,	 направленного	 на	 формирование	 элемен-
тарных	математических	представлений	у	детей	дошкольного	возраста.	При	этом	
ментальная	 арифметика	 как	 дидактическое	 средство	 в	 содержании	 этих	 про-
грамм	не	рассматривается	и	не	описывается.

Математическому	развитию	детей	 старшего	дошкольного	 возраста	 способ-
ствует	использование	современной	нестандартной	методики	«Ментальная	ариф-
метика»,	ее	дидактические	средства	и	упражнения.	В	основе	методики	примене-
ния	ментальной	арифметики	лежит	обучение	счету	на	абакусе	–	это	способствует	
развитию	 зрительной	памяти,	 внимания,	 наглядно-образного	мышления,	 усид-
чивости,	т.е.	того,	что	необходимо	для	развития	элементарных	математических	
представлений.

Анализ	 литературы	и	 педагогического	 опыта	формирования	 элементарных	
математических	представлений	позволил	выявить	противоречие	между	необхо-
димостью	развития	у	детей	старшего	дошкольного	возраста	элементарных	мате-
матических	представлений	и	недостаточным	использованием	потенциала	средств	
ментальной	арифметики	в	данном	процессе.	Выявленное	противоречие	позволи-
ло	обозначить	проблему	исследования:	каковы	потенциальные	возможности	ис-
пользования	средств	ментальной	арифметики	в	развитии	у	детей	старшего	до-
школьного	возраста	элементарных	математических	представлений?

В	 силу	 этого	 особое	 значение	 важно	 придать	 разработке	 программы	 фор-
мирования	элементарных	математических	представлений	у	детей	старшего	до-
школьного	возраста	средствами	ментальной	арифметики	и	доказать	результатив-
ность	средств	ментальной	арифметики	для	этого.

исходя	из	вышесказанного,	цель	нашего	исследования	–	выявление	и	обо-
снование	условия,	способствующего	формированию	элементарных	математиче-
ских	представлений	у	детей	старшего	дошкольного	возраста,	и	эксперименталь-
но	проверить	результативность	средств	ментальной	арифметики.

изучение	 уровня	 сформированности	 элементарных	 математических	 пред-
ставлений	у	детей	старшего	дошкольного	возраста	проводилось	на	базе	Академии
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интеллектуального	развития	«Amakids»	в	Москве.	В	эксперименте	участвовали	
40	детей	5–6	лет.	Мы	поделили	все	количество	детей	на	две	группы:	на	экспери-
ментальную	группу	(20	детей)	и	контрольную	группу	(20	детей).

Цель	констатирующего	этапа	эксперимента	–	выявить	исходный	уровень	раз-
вития	элементарных	математических	представлений	у	детей	старшего	дошколь-
ного	возраста	в	системе	дошкольного	образовательного	учреждения.

Критерии	 изучения	 уровня	 развитых	 элементарных	 математических	 пред-
ставлений	детей	старшего	дошкольного	возраста:

–	 количественные	представления	детей;	
–	 представления	о	величине;	
–	 представления	о	геометрических	фигурах	и	формах;
–	 пространственные	представления;
–	 временные	представления.
для	 изучения	 уровня	 сформированности	 элементарных	 математических	

представлений	использовалась	педагогическая	комплексная	диагностика,	разра-
ботанная	в	авторской	комплексной	общеобразовательной	программе	дошкольно-
го	образования	под	редакцией	н.е.	Вераксы,	Т.С.	Комаровой,	М.А.	Васильевой	
«от	рождения	до	школы».

После	проведения	диагностики	на	констатирующем	этапе	исследования	мы	
подсчитали	 общее	 количество	 баллов	 у	 каждого	 ребенка	 по	 всем	 заданиям	 и	
условно	отнесли	всех	детей	к	одному	из	уровней	сформированности	элементар-
ных	математических	представлений.	

По	результатам	исследования	элементарных	математических	представлений	
у	детей	старшего	дошкольного	возраста	выявили	следующее

По	общим	показателям	уровня	развития	элементарных	математических	пред-
ставлений	 преобладает	 средний	 уровень	 в	 экспериментальной	 и	 контрольной	
группах	по	50	%	и	низкий	в	экспериментальной	группе	–	30	%,	в	контрольной	
группе	–	40	%.	детей	с	высоким	уровнем	развития	элементарных	математиче-
ских	представлений	выявлено	в	экспериментальной	группе	(ЭГ)	–	20	%	(рис.	1),	
а	в	контрольной	группе	(КГ)	–	10	%	(рис.	2).

Рис. 1. Уровни развития элементарных математических представлений детей 
старшего дошкольного возраста ЭГ на начало опытно-экспериментальной работы
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Рис. 2. Уровни развития элементарных математических представлений детей 
старшего дошкольного возраста ЭГ на начало опытно-экспериментальной работы

из	пяти	исследуемых	критериев	лучше	развиты	количественные	представле-
ния	и	представления	о	величине:	по	30	%	в	ЭГ	и	по	35	%	в	КГ.	дети	неплохо	ори-
ентируются	в	геометрических	фигурах	и	формах	–	это	25	%	в	ЭГ	и	10	%	в	КГ,	а	
пространственные	и	 временные	представления	 вызывают	 у	 детей	 затруднения	
это	15	%	и	0	%	в	ЭГ,	в	КГ	10	%	и	5	%	(рис.	3	и	4).

Рис. 3. Распределение детей ЭГ по критериям развития элементарных 
математических представлений на начало опытно-экспериментальной работы

Рис. 4. Распределение детей КГ по критериям развития элементарных 
математических представлений на начало опытно-экспериментальной работы
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Таким	образом,	по	результатам	первичной	диагностики	нами	были	выявле-
ны	следующие	результаты	исследования:	не	у	всех	детей	исследуемых	групп	пре-
обладает	высокий	уровень	развития	элементарных	математических	представле-
ний,	преобладает	средний	уровень,	где	проявляются	умения:	правильно	считать	
и	владеть	порядковым	счетом	в	пределах	5	и	с	затруднениями	определять	итог	
счета;	считать	также	в	обратном	порядке	от	5	до	1	с	помощью	педагога;	самосто-
ятельно	подбирать	цифры	только	до	5;	сравнить	предметы	с	помощью	педагога	
по	1–2	признакам;	знать	1–2	геометрические	фигуры;	с	помощью	педагога	нахо-
дить	предметы,	похожие	на	куб	и	шар;	предметы	определяет	не	по	всем	направ-
лениям;	ориентирование	в	понятиях	«день»	и	«ночь».

Мы	предполагаем,	что	необходимо	включать	средства	ментальной	арифмети-
ки	в	программу	развития	элементарных	математических	представлений	у	детей	
старшего	дошкольного	возраста.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 

SPECIAL CONDITIONS IN INCLUSIVE EDUCATION
(ON THE EXAMPLE OF GENERAL ACADEMIC SCHOOL)

Е.О. Песегова        E.O. Pesegova

Инклюзия, инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды, школа, специальные образовательные условия, модели инклюзивного образования.
В статье затрагивается история инклюзивного образования в России, которая привела к 
принятию ряда документов и внесению изменений в ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Эти изменения позволили детям с ограниченными возможностями здоро-
вья ходить в общеобразовательные школы, как следствие, возникла потребность в соз-
дании специальных образовательных условий, которые получили отражение в моделях 
инклюзивного образования каждой отдельной школы. 

Inclusion, inclusive education, children with disabilities, disabled children, school, special educa-
tional conditions, models of inclusive education.
This article deals with the history of inclusive education in Russia, which led to the adoption of 
a number of documents and amendments to the Federal Educational Act in the Russian Fed-
eration. These changes allowed children with disabilities to go to General academic schools, 
as a result, there was a need to create special conditions which were reflected in the models of 
inclusive education of each individual school.

Инклюзивное	 образование	 –	 явление	 относительно	 новое,	 и	 процесс	 его	
становления	в	России	еще	не	окончен.	если	мы	обратимся	к	истории,	то	
первая	школа	инклюзивного	образования	«Ковчег»	появилась	в	Москве	в	

1991	г.,	уже	через	год	в	рамках	проекта	«интеграция	лиц	с	ограниченными	воз-
можностями	здоровья»	во	многих	регионах	страны	были	созданы	эксперимен-
тальные	площадки	[1].	Позже	были	внесены	поправки	в	ФЗ	«об	образовании	в	
Российской	Федерации»,	касающиеся	инклюзивного	обучения.	несмотря	на	эти	
изменения	в	 законодательстве,	 далеко	не	 все	российские	школы	оказались	до-
ступны	для	детей	с	инвалидностью	и	оВЗ.	Трудности,	которые	возникли	в	про-
цессе	 создания	 специальных	 образовательных	 условий,	 можно	 условно	 разде-
лить	 на	 три	 группы:	 ресурсные,	 сюда	 относится	 как	материально-техническое	
оснащение	школ	и	классов,	так	и	человеческий	ресурс	–	это	подготовленные	и	
опытные	учителя,	тьюторы	и	другие	специалисты;	социальные	–	это	готовность	
сверстников	и	родителей	принять	такого	ребенка,	адекватно	и	с	пониманием	от-
носиться	к	его	особенностям;	информационные	–	как	именно	создать	эти	усло-
вия,	что	нужно	учитывать	при	работе	с	той	или	иной	нозологией.

Прежде	чем	мы	дадим	определение	инклюзивному	образованию,	рассмотрим,	
что	же	вообще	такое	инклюзия.	В	широком	смысле	под	инклюзией	понимают																			
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процесс	включения	во	что-то,	как	часть	целого.	Т.В.	Фуряева	рассматривает	ин-
клюзию	как	социальную	интеграцию	человека	с	особенностями	или	его	социаль-
ное	принятие	и	включение	на	всех	этапах	жизни	в	общество	[2],	где	социальная	
интеграция	–	это	вхождение	человека	с	оВЗ	в	систему	социальных	взаимодей-
ствий,	включение	в	ролевую	систему,	приобретение	чувства	групповой	и	соци-
альной	принадлежности	[2].	Соответственно,	инклюзивное	образование	–	это	об-
разование,	при	котором	все	дети,	несмотря	на	свои	особенности	(интеллектуаль-
ные,	физические	и	т.д.),	включены	в	общую	систему	образования	и	обучаются	в	
общеобразовательных	школах	вместе	со	своими	сверстниками.

В	своих	работах	н.Я.	Семаго	и	С.В.	Алехина	пишут	о	том,	что	есть	общие	
условия	(ценностные,	правовые,	организационные,	кадровые,	средовые	и	содер-
жательные),	которые	подходят	всем,	независимо	от	формы	и	выраженности	на-
рушения,	и	специальные	образовательные	условия,	которые	для	нас	в	рамках	во-
проса	 инклюзии	 наиболее	 важны.	 они	 должны	 быть	 вариативны,	 потому	 что	
категории	 детей	 с	оВЗ	и	 инвалидностью	очень	 разнообразны.	В	 связи	 с	 этим																			
н.Я.	Семаго	выделяет	целостную	систему	специальных	образовательных	усло-
вий,	именно	они	будут	определять	эффективность,	в	том	числе	и	инклюзивного	
образования,	отдельно	взятого	ребенка.	

Специальные	условия	должны	помочь	учащимся	с	оВЗ	или	инвалидностью	
освоить	школьную	программу	наравне	со	сверстниками,	полноценно	включить-
ся	как	в	урочную,	так	и	во	внеурочную	школьную	жизнь,	найти	для	себя	подхо-
дящие	кружки	дополнительного	образования.	Возможны	варианты	полной	вклю-
ченности	и	частичной,	например,	у	ребенка	индивидуальное	обучение,	классно-
урочная	система	по	некоторым	предметам,	он	участвует	во	внешкольных	меро-
приятиях	и	посещает	кружки	дополнительного	образования.	другой	вариант,	ког-
да	ребенок	полностью	на	индивидуальном	обучении,	участвует	во	внешкольных	
мероприятиях,	посещает	кружки.

Сейчас	перед	директорами	школ	встает	задача	создать	команду,	в	которой	по-
мимо	учителей	будет	человек,	курирующий	инклюзивное	образование,	и	узкие	
специалисты:	психологи,	дефектологи,	логопеды,	тьюторы	и	социальные	педаго-
ги.	их	задача	помочь	адаптировать	всех	субъектов	образовательного	процесса	к	
изменяющимся	условиям,	к	которым	относятся	не	только	учителя	и	обучающие-
ся,	но	и	их	родители.

на	сайтах	общеобразовательных	школ	в	разделе	инклюзивного	образования	
есть	документ,	который	называется	«Модель	инклюзивного	образования»,	в	нем	
прописан	целевой	компонент,	содержательно-функциональный,	содержательно-
технологический,	 управленческий	и	 рефлексивно-оценочный.	По	 сути,	 это	 от-
ражение	общих	и	специальных	образовательных	условий.	на	примере	одной	из	
Средних	 общеобразовательных	 школ	 г.	 Красноярска	 проанализируем	 этот	 до-
кумент.	В	данной	школе	количество	учащихся	 с	особенностями	ежегодно	рас-
тет,	 для	примера,	 в	 2017–2018	учебном	 году	 это	 был	21	 человек,	 а	 в	 текущем	
уже	46	человек	(3,6	%	от	всех	учащихся).	Помимо	учителей	начальной	школы	и	
учителей-предметников	с	ними	работают	2	логопеда,	2	психолога,	2	дефектолога	
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и	2	социальных	педагога,	школа	оборудована	сенсорной	комнатой.	для	учащих-
ся	на	основании	заключений	комиссии	готовят	адаптированные	основные	обще-
образовательные	программы,	помимо	образовательной	деятельности	они	вклю-
чены	в	дополнительное	образование	на	базе	школы	и	вне	ее.	для	реализации	бо-
лее	 успешного	 и	 эффективного	 образовательного	 процесса	школа	 сотруднича-
ет	с	различными	учреждениями,	общественными	и	родительскими	организаци-
ями.	несмотря	на	то	что	школа	является	городской	базовой	площадкой	по	фор-
мированию	безбарьерной	универсальной	среды	для	детей	с	оВЗ,	в	ходе	работы	
возникают	трудности,	которые	также	прописаны	в	«Модели	инклюзивного	обра-
зования».	Знакомство	родителей	с	этим	документом	может	помочь	определиться	
при	выборе	школы	для	своего	ребенка,	составить	список	вопросов	к	руководству,	
чтобы	понимать,	подходит	ли	конкретно	им	данное	учебное	заведение.

Таким	образом,	мы	можем	сделать	вывод,	что	специальные	образовательные	
условия	являются	важным	компонентом,	от	того	насколько	умело	учителя	и	дру-
гие	сотрудники	школы	смогут	создать	их	для	каждого	отдельно	взятого	ребен-
ка	с	оВЗ	или	инвалидностью,	будет	зависеть	успех	инклюзивного	образования.	
Формирование	 инклюзивного	 образования	 достаточно	 длительный	 и	 трудоем-
кий	процесс,	который	требует	терпения	от	всех	участников,	он	должен	помочь	
как	можно	большему	количеству	детей	успешно	адаптироваться	в	школе,	заве-
сти	друзей,	получить	образование	и	в	дальнейшем	поступить	в	вуз,	чтобы	полу-
чить	профессию.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
УМЕНИЙ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FOR DEVELOPING COMMUNICATION SKILLS OF PRIMARY 
SCHOOL-AGED CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

В.А. Мовчан         V.A. Movchan

Научный руководитель Ю.А. Черкасова
Scientific adviser Yu.А. Cherkasova

Умения общения, нарушения интеллекта, младший школьный возраст, реабилитацион-
ный центр, психолого-педагогические условия развития умений общения.
В статье представлены результаты исследования актуального состояния развития уме-
ний общения у детей младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта. Описа-
ны условия, способствующие повышению эффективности психолого-педагогической ра-
боты по развитию умений общения детей, апробированные в процессе исследования на 
базе реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Communication skills, intellectual disabilities, primary school age, rehabilitation center, psycho-
logical and pedagogical conditions for the development of communication skills.
The article presents the results of a study of the current state of development of communication 
skills of primary school children with intellectual disabilities. The article describes the condi-
tions that contribute to improving the effectiveness of psychological and pedagogical work on 
the development of children’s communication skills, tested in the course of research on the basis 
of a rehabilitation center for children with disabilities.

Развитые	умения	и	навыки	общения	являются	одним	из	значимых	условий,	
обеспечивающих	успешную	социализацию	детей	с	нарушениями	разви-
тия.	В	современной	психолого-педагогической	науке	накоплен	достаточ-

ный	опыт	изучения	 специфических	особенностей	развития	умений	общения	у	
детей	с	нарушениями	интеллекта	(никольская	о.С.,	Баенская	е.Р.,	нуриева	л.Г.,	
Богдашина	о.Б.,	Ф.	Волкмар,	л.	Винг,	С.	Шор).	В	трудах	отечественных	и	зару-
бежных	ученых	подчеркивается	 особое	 влияние	целенаправленной	психолого-
педагогической	работы	по	развитию	социально-коммуникативной	сферы	детей	
на	их	дальнейшее	речевое,	интеллектуальное,	социальное	развитие.	однако	не-
достаточно	изученными	остаются	вопросы,	связанные	с	экспериментальным	вы-
явлением	закономерностей	формирования	коммуникативной	деятельности	детей	
с	нарушениями	интеллекта,	разработкой	условий,	способствующих	повышению	
результативности	 психолого-педагогической	 работы,	 направленной	 на	 разви-
тие	компонентов	общения.	особую	актуальность	приобретает	данная	проблема
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в	контексте	работы	специалистов-реабилитологов	организаций	социального	об-
служивания	населения,	чья	деятельность	направлена	на	создание	и	укрепление	
реабилитационного	потенциала	семьи,	имеющей	особого	ребенка.

наше	исследование	было	организовано	и	проведено	на	базе	Краевого	госу-
дарственного	бюджетного	учреждения	социального	обслуживания	«Реабилита-
ционный	центр	для	детей-инвалидов,	детей	и	подростков	с	ограниченными	воз-
можностями	 «Радуга»	 (г.	 Красноярск).	В	 качестве	 выборочной	 совокупности	
выступили	16	детей	младшего	школьного	возраста	с	различными	нарушения-
ми	интеллекта:	легкая,	умеренная	и	тяжелая	умственная	отсталость,	детский	и	
атипичный	 аутизм.	При	 проведении	 диагностики	 умений	 общения	 использо-
валась	модифицированная	методика	А.	Хаустова,	ключевой	метод	диагности-
ки	–	наблюдение.	нами	были	определены	базовые	умения	общения,	описанные	
на	трех	уровнях	развития:	высокий,	средний	или	низкий.	Были	получены	сле-
дующие	результаты.	низкий	уровень	развития	умений	общения	зафиксирован	
у	46,8	%	детей	экспериментальной	группы,	средний	у	32	%	и	высокий	у	21,2	%.	
наименее	сформированными	оказались	следующие	умения:	называть,	коммен-
тировать,	описывать	предметы,	действия,	людей;	привлекать	внимание	и	задать	
вопросы;	выражать	свои	чувства,	эмоции,	сообщить	о	них;	вести	диалог.	уме-
ние	выражать	просьбы	и	требования,	умение	давать	ответную	реакцию	оказа-
лись	наиболее	сохранны.

Таким	образом,	мы	пришли	к	пониманию	необходимости	создания	специ-
альных	психолого-педагогических	условий,	направленных	на	решение	пробле-
мы	развития	общения	у	детей	экспериментальной	группы.	В	качестве	основ-
ного	 условия	 выступило	 использование	 в	 реабилитационном	 процессе	 мно-
гофункциональной	среды	с	центрами	стимулирования	коммуникативной	дея-
тельности	детей,	специалист	которой	является	субъектом	активизации	комму-
никативной	деятельности	ребенка.	Многофункциональное	пространство	пред-
ставляет	 собой	 творческую	 мастерскую,	 наполненную	 разнообразными	 раз-
вивающими	 играми,	 дидактическими	 материалами.	 При	 этом	 обязательным	
условием	 является	 возможность	 свободного	 выбора	 интересующей	 ребенка	
деятельности.	

В	нашем	исследовании	были	созданы	следующие	центры	активности:	лите-
ратуры	и	развития	речи,	игры,	экспериментирования,	творчества,	драматизации,	
музыки,	сенсорного	развития.	Главная	задача	педагога,	работающего	в	среде,	в	
процессе	 непринужденного	 обучения	 ненавязчиво	 выстраивать	 совместное	 за-
нятие	с	учетом	потребностей,	возможностей	и	специфики	выбранного	ребенком	
вида	деятельности.	

на	каждом	этапе	занятия	у	ребенка	происходит	развитие	определенных	уме-
ний	общения.	Так,	например,	на	начальном	этапе	работы	педагог	приветствует	
ребенка	и	называет	его	по	имени,	а	ребенок,	в	свою	очередь,	дает	ответную	реак-
цию:	откликается	на	свое	имя,	отвечает	на	приветствие.	В	процессе	исследова-
ния	ребенком	материалов,	имеющихся	в	центре,	он	может	попросить:	о	помощи,	
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повторить	понравившееся	действие,	определенный	материал	или	обозначить	вы-
бор	того	или	иного	предмета.	на	этапе	непосредственной	работы	с	материалами	
в	центре	активности	происходит	развитие	диалоговых	и	описательных	умений.	
Педагог	стимулирует	ребенка	давать	комментарии,	называть	различные	предме-
ты	и	описывать	их	по	сенсорным	признакам,	а	также	инициирует	диалог	с	ребен-
ком,	поддерживает	его	и	учит	соблюдать	правила	разговора.	В	процессе	совмест-
ной	работы	педагога	и	ребенка	развиваются	также	умения	привлекать	внимание	
и	задавать	вопросы.	В	конце	занятия	в	ходе	рефлексии	ребенок	учится	выражать	
эмоции	и	чувства,	сообщать	о	них	педагогу	доступными	ему	вербальными	и	не-
вербальными	средствами	коммуникации.	

обязательным	условием	становится	определение	позиции	«на	равных»	во	
взаимодействии	 «педагог–ребенок»,	 что	 позволяет	 ребенку	 принимать	 само-
стоятельные	решения,	связанные	с	организацией	работы:	определять	время,	от-
водимое	на	занятие	той	или	иной	деятельностью,	степень	включенности	в	нее	
педагога.	

организация	и	проведение	занятий	с	элементами	коммуникативных,	сюжетно-
ролевых,	подвижных,	дидактических	игр	–	следующее	условие	в	работе	по	раз-
витию	умений	общения	детей	экспериментальной	группы.	игровая	деятельность	
является	мощнейшим	 стимулятором	 для	 развития	 умений	 общения.	именно	 в	
игре	дети	учатся	общаться	и	взаимодействовать	со	сверстниками	и	взрослыми:	
откликаться	на	свое	имя,	просить	какой-либо	предмет	или	поиграть	в	любимую	
игру,	активно	использовать	вербальные	и	невербальные	средства	коммуникации,	
задавать	вопросы,	слушать	и	понимать	обращенную	речь.	у	детей	происходит	
развитие	связной	речи	в	процессе	создания	сюжетного	рассказа,	сказки,	исполь-
зуя	различные	приемы.	дети	учатся	вести	диалог,	используя	языковые	средства	
звучащей	речи	и	невербальные	компоненты:	жест,	мимику,	средства	интонацион-
ной	выразительности.	

еще	одним	условием	в	нашем	исследовании	стало	вовлечение	родителей	в	
качестве	активных	субъектов	реабилитационного	процесса	через	стимулирова-
ние	естественно	возникающих	ситуаций	общения.	Развитие	умений	общения	у	
детей	с	нарушениями	интеллекта	недостаточно	эффективно,	если	процесс	об-
учения	основан	на	выполнении	жестко	структурированных	упражнений	и	за-
даний	и	протекает	исключительно	в	рамках	коррекционных	занятий.	Форми-
рующиеся	умения	оказываются	нефункциональными,	изолированными	от	еже-
дневно	возникающих	социальных	ситуаций,	и	не	пролонгируются	детьми	в	по-
вседневную	жизнь.	для	решения	этих	проблем	в	процессе	нашей	работы	при-
менялся	метод	«сопровождающего	обучения»,	 который	основан	на	использо-
вании	естественно	возникающих	ситуаций,	эпизодов,	их	комбинировании	с	за-
нятиями.	При	этом	родитель	и	педагог	уделяют	особое	внимание	поведению	и	
эмоциональным	реакциям	ребенка,	его	готовности	к	взаимодействию,	поиску	
возможностей	для	налаживания	коммуникативного	процесса	в	 ситуациях	по-
вседневного	взаимодействия.



Повторная	диагностика,	проведенная	по	окончании	формирующей	части	экс-
перимента,	позволила	выявить	положительную	динамику	в	развитии	умений	об-
щения	участников	исследования.	Произошло	увеличение	количества	детей	с	вы-
соким	уровнем	на	37,6	%,	средний	уровень	также	увеличился	и	составил	37	%,	
низкий	уровень	зафиксирован	у	25,4	%	испытуемых.	Таким	образом,	психолого-
педагогическая	работа	по	развитию	умений	общения	детей	была	результативна.	
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Люди без определенного места жительства, бездомность, ресоциализация, психолого-
педагогическое сопровождение, социальное сопровождение.
В статье рассмотрено социальное сопровождение людей без определенного места житель-
ства. Охарактеризована ресоциализация лиц без определенного места жительства. Опи-
саны задачи и практика реализации социального сопровождения лиц без определенного 
места жительства.

People with no fixed abode, homelessness, resocialization, psychological and pedagogical support, 
social support.
The article discusses the social support of people with no fixed abode. Resocialization of people 
with no fixed abode is characterized. The tasks and practice of implementing social support for 
people with no fixed abode are described.

Сопровождение	процесса	ресоциализации	людей	без	определенного	места	
жительства	 требует	 оказания	 специфической	 помощи	 гражданам,	 кото-
рую	в	учреждении	социального	обслуживания	предоставить	не	могут	 в	

силу	отсутствия	ресурсов	и	полномочий.	В	связи	с	этим	социальное	сопровожде-
ние	осуществляется	путем	привлечения	организаций,	предоставляющих	такую	
помощь,	на	основе	межведомственного	взаимодействия	в	соответствии	с	Феде-
ральным	законом	от	28.12.2014	№	442	«об	основах	социального	обслуживания	
граждан	в	Российской	Федерации».

Социальное	 сопровождение	 людей	 без	 определенного	 места	 жительства	 –	
одно	из	направлений	практического	социального	сопровождения	в	целом.

Социальный	психолог	Э.	Фромм	в	своих	трудах	определял	ресоциализацию	
как	ситуацию,	при	которой	индивид	желает	действовать	таким	образом,	которым	
он	и	должен	действовать	в	соответствии	с	требованиями	общества,	то	есть	когда	
внутренний	императив	и	внешние	требования	поведения	совпадают	в	действиях	
(или	воздержании	от	действий)	конкретного	лица.	[3].

Современная	социальная	работа	активно	использует	понятие	«ресоциали-
зация»	не	 только	в	постпенитенциарной	практике,	 но	и	 в	 отношении	прочих										
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категорий	получателей	социальных	услуг,	в	том	числе	применительно	к	людям	
без	определенного	места	жительства	[4].

Анализ	 научного	 термина	 в	 литературных	 источниках	 позволяет	 опреде-
лить	ресоциализацию	людей	без	определенного	места	жительства	как	процесс	
восстановления	и	вторичного	приобретения	человеком	утраченных	социальных																								
навыков	и	функций.

Реализация	эффективного	сопровождения	возможна	только	при	осуществле-
нии	 комплексного	 анализа	 потребностей	 потенциального	 получателя	 на	 этапе	
предварительного	исследования.

В	задачи	социального	сопровождения	можно	отнести:
–	проведение	необходимой	оценки	индивидуальных	потребностей	людей	без	

определенного	места	жительства	по	оказанию	всесторонней	помощи;
–	обеспечение	систематического	контроля	на	всех	этапах	социального	сопро-

вождения	людей	без	определенного	места	жительства;	
–	оказание	поддержки	самостоятельной	деятельности	людей	без	определен-

ного	места	жительства	в	преодолении	жизненных	трудностей.
Каждая	отдельная	категория	людей	имеет	определенные	особенности,	кото-

рые	способствуют	возникновению	специфических	трудностей	в	процессе	орга-
низации	социального	сопровождения.	например,	пожилые	люди	в	процессе	со-
циального	 сопровождения	 склонны	 длительное	 время	 отвергать	 предлагаемые	
способы	и	методы	социального	адаптирования,	погружаться	в	депрессивные	со-
стояния,	гипертрофированно	ощущать	собственные	социальные	трансформации.

люди	без	определенного	места	жительства,	утратив	собственное	жилье	и	со-
циальную	принадлежность	в	обществе,	теряют	также	способность	налаживать	и	
удерживать	длительное	время	полноценную	коммуникацию	со	специалистами,	
что	значительно	осложняет	реализацию	мероприятий	по	социальному	сопрово-
ждению	получателя	социальных	услуг.

Бездомность	–	это	отсутствие	постоянного	жилища	у	индивидов	или	семей,	
что	делает	невозможным	как	ведение	оседлого	образа	жизни,	так	и	полноценное	
социальное	функционирование.	увеличение	числа	бездомных	происходит	в	пе-
риоды	социальных	потрясений	и	стихийных	бедствий,	а	именно:	войн,	голода,	
наводнений,	землетрясений,	кризисных	процессов	в	тех	или	иных	странах	[2].

Важной	частью	социальной	работы	с	бездомными	является	реабилитацион-
ная	деятельность,	направленная	на	восстановление	правового	и	социального	ста-
туса.	Рессоциализация	бездомных	предполагает	восстановление	социальных	свя-
зей,	получение	профессиональных	квалификаций	для	интеграции	в	рынок	труда.

ожидаемый	 результат	 социального	 сопровождения	 в	 каждом	 конкретном	
случае	–	индивидуальный	итог,	напрямую	зависящий	от	исходных	данных	полу-
чателя	социальных	услг,	его	социально-коммуникативного	потенциала,	состоя-
ния	здоровья,	пола,	возраста,	стажа	бездомности.

Социальное	 сопровождение	 процесса	 ресоциализации	 отличает	 гибкость	
методов	и	инструментов,	используемых	специалистом	по	социальной	работе	в	
ходе	реализации	программы	мероприятий	по	каждому	конкретному	получателю.																					



В	связи	с	этим	большую	роль	приобретает	контроль	за	исполнением	получателя	
данных	ему	рекомендаций	на	каждом	из	этапов	ресоциализации,	работа	с	моти-
вационной	составляющей,	стимулирование	и	поддержка.

Практика	реализации	социального	сопровождения	людей	без	определения	
места	жительства	показывает,	что	такие	особенности,	как	алкоголизация	дан-
ной	категории	и,	как	следствие,	стойкие	нарушения	личности,	обусловливают	
непостоянство	 и	 невозможность	 осуществления	 полного	 цикла	 социального	
сопровождения.

Стаж	 бездомности	 человека	 также	 определяет	 степень	 эффективности	
социально-педагогического	воздействия	специалиста	на	клиента.	Чем	более	дли-
тельный	отрезок	времени	человек	живет	на	улице,	тем	менее	эффективным	ста-
новится	взаимодействие	с	учреждениями	социального	обслуживания	населения.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ У ПОДРОСТКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

FORMING VALUES-BASED ATTITUDE TOWARDS FAMILY 
AMONG TEENAGERS THROUGH PROJECT ACTIVITY

Н.С. Волохова        N.S. Volokhova

Научный руководитель Д.В. Кузина
Scientific adviser D.V. Kuzina

Ценностное отношение, семейные ценности, подростковый возраст, проектная дея-
тельность.
В статье рассматриваются некоторые аспекты формирования у подростков ценностного 
отношения к семье. Раскрываются воспитательные возможности проектной деятельно-
сти в формировании ценностного отношения к семье у подростков. В связи с этим дела-
ется вывод, что усвоение такой категории, как «ценностное отношение к семье», способ-
ствует возрождению семейных ценностей, традиций и памяти.

Value attitude, family values, adolescence, project activities.
The article discusses some aspects of developing teenagers’ values-based attitude to family. 
Educational opportunities of project activities for developing a values-based attitude to fam-
ily among teenagers are revealed. In this regard, it is concluded that the assimilation of such 
a category as “values-based attitude to family” contributes to the revival of family values, 
traditions and memory.

Социальные,	политические	и	экономические	преобразования	в	России	вы-
зывают	 деформацию	некоторых	 духовных	 и	 культурных	 ценностей,	 ко-
торые	 были	 накоплены	 веками.	 Это	 сказывается	 и	 на	 обычной	 россий-

ской	семье.	Заметно	изменение	образа	жизни	членов	семьи,	ранний	разрыв	свя-
зи	поколений,	незнание	генеалогии	своей	семьи,	у	молодого	поколения	снижает-
ся	ценность	семьи,	наблюдается	формирование	системы	ценностей,	основанной	
на	приоритете	индивидуалистического	«Я».

Социальный	 институт	 семьи	 считается	 ключевым	 условием	 сохранения	 и	
поддержания	 культурной	 преемственности	 и	 истории	 народа,	 традиций,	 как	
условий	национальной	безопасности	государства.

Сегодняшние	реалии,	данные	социологических	и	психологических	исследо-
ваний	подтверждают,	что	назрела	необходимость	формирования	у	современных	
подростков	ценностного	отношения	к	семье.

Подтверждением	 этому	 служат	 многочисленные	 обращения	 ученых																									
(Г.М.	Андреевой,	Ю.В.	Васильевой,	о.л.	Зверевой,	е.н.	Сорочинской,	А.В.	Му-
дрика	Ш.А.	Амонашвили,	е.В.	Бондаревской,	Т.В.	лодкиной,	л.и.	Маленковой	
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и	др.)	к	проблемам	разновозрастной	семьи	и	ценностного	отношения	молодого	
поколения	к	этому	вопросу.

Ценностное	отношение	наиболее	четко	выражено	в	ситуациях,	требующих	
ответственных	решений,	ведущих	к	значительным	последствиям	и	предопреде-
ляющих	последующую	жизнь	человека.

Ценностное	 отношение	 к	 семье	 у	 подростков	 следует	 понимать	 как	 инте-
гральное	образование	личности,	характеризующиеся	следующими	признаками:

–	понимание	сопричастности	к	семье	и	своему	роду,	которое	выражается	че-
рез	почитание	родителей,	предков;

–	осознание	особой	важности	нравственных	ценностей	–	любви,	верности,	
уважения,	гордости	–	как	составляющих	основу	семьи;

–	желание	передавать	и	умножать	национальные,	культурные	традиции	семьи;
–	эмпатия	к	родным	и	близким,	забота	о	родственниках;	
–	моральное	удовлетворение	от	признания	и	любви	родителей,	реализации	

потребности	в	общении.
По	результатам	научных	исследований	возраст	подростка,	который	находит-

ся	между	профессиональным	самоопределением	и	развитием	осознанного	отно-
шения	к	своему	Я,	особенно	чувствителен	к	формированию	ценностного	отно-
шения	к	семье	и	семейным	ценностям.	необходимо	направить	эти	процессы	на	
сохранение	традиционных	семейных	ценностей	и	традиций,	сохранение	важно-
сти	почитания	предков,	памяти	и	родства.

По	нашему	мнению,	большие	возможности	в	контексте	формирования	цен-
ностного	отношения	к	семье	среди	подростков	обеспечиваются	исследователь-
ской	деятельностью,	связанной	с	семейной	и	национальной	памятью,	и	традици-
ями,	что	позволяет	нам	возродить	связь	поколений	и	познакомить	молодых	лю-
дей	с	традиционной	семейной	культурой.

Большой	потенциал	в	условиях	дополнительного	обучения	для	формирования	
ценностных	отношений	личности	заложен	в	деятельности	проекта.	Проект	позво-
ляет	интегрировать	сферу	теории,	общественно	значимые	ценности	и	процесс	их	
присвоения.	При	этом	подростки	ищут	решения	личных	важных	проблем,	осно-
ванных	на	интеграции	знаний,	мета-предметных	навыков	и	субъективного	опыта.

особенность	формирования	ценностного	отношения	подростков	к	семей-
ным	традициям	средствами	проектной	и	исследовательской	деятельности	по-
зволяет	воспитывать	у	подростков	семейные	духовно-нравственные	ценности:	
любовь,	доброту,	чуткость,	сострадание,	отзывчивость	через	изучение	тради-
ций,	обычаев,	моральных	норм	в	процессе	плодотворного	и	деятельного	прове-
дения	семейного	досуга.

Проблема	проектной	деятельности	исследовалась	в	многочисленных	работах	
зарубежных	и	отечественных	ученых:	дж.	дьюи,	В.и.	Загвязинского,	В.д.	Си-
моненко,	 B.А.	 Сластенина,	 А.С.	 Тихоновой,	 A.B.	 Хуторского,	 C.Т.	 Шацкого,																							
Г.и.	Щукиной	и	др.).	некоторые	ученые	рассматривают	проектную	деятельность	
как	фактор	социализации	(о.А.	Козлова),	как	основу	формирования	ценностных	
ориентаций	(С.Б.	Капелева).
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отношение	к	семье	как	социально	значимой	ценности	–	это	личностное	но-
вообразование,	характеризующееся	пониманием	личностью	значимости	семей-
ных	традиций	как	основы	преемственности	поколений	и	социального	единства,	
принятием	 личностного	 смысла	 ценности	 «семья»	 и	 проявляющееся	 в	 уважи-
тельном	отношении	к	истории	своей	семьи	и	государства,	к	прошлому,	к	подви-
гам	своих	предков	–	защитников	отечества,	повышающее	уровень	патриотизма,	
формирующего	гражданскую	позицию	личности.
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К ВОПРОСУ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

SOCIAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR FAMILIES 
WITH DISABLED CHILDREN BY MEDIA SOURCES

О.К. Гноевская        O.K. Gnoevskaya
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Социально-педагогическая поддержка, инвалид, средства массовой информации, семья, 
ребенок-инвалид, контент.
В статье рассмотрена социально-педагогическая поддержка посредством СМИ, выделе-
ны и проанализированы средства массовой информации, являющиеся по сути методом 
этой поддержки.

Social and pedagogical support, disabled, mass media, family, disabled child, content.
The article reveals the essence of social and pedagogical support by media sources; various 
kinds of media sources which are in fact the method of this support are allocated and analyzed.

За	 последние	 двадцать	 лет	 в	 России	 и	 в	 мире	 наблюдается	 тенденция	 к	
увеличению	 численности	 детей-инвалидов:	 если	 в	 2010	 г.	 в	 России	 на-
считывалось	519	тыс.	детей-инвалидов,	 то	в	2016	г.	 этот	показатель	до-

стиг	617	тыс.	[1].	Формирование	дружественного	отношения	общества	к	детям-
инвалидам	–	одно	из	важнейших	условий	для	их	развития	и	полноценного	вклю-
чения	в	жизнь	социума.	При	этом	очень	важно,	что	данной	категории	граждан	
должна	всецело	оказываться	поддержка	[4].	Социально-педагогическая	поддерж-
ка	–	это	помощь	в	индивидуализации	ребенка,	особая	педагогическая	деятель-
ность,	обеспечивающая	индивидуальное	развитие	ребенка	[2].	В	нашем	исследо-
вании	СМи	играют	ключевую	роль	в	социально-педагогической	поддержке	се-
мей	 с	 детьми-инвалидами:	 несут	 собой	 информированность	 общества	 о	 детях	
с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	детях-инвалидах;	экономическую	
поддержку	семьи	(благотворительные	фонды	и	частные	пожертвования);	разру-
шают	стереотипы	о	детях-инвалидах	и	их	семьях	[3].	

Мы	провели	контент-анализ	средств	массовой	информации	специальной	со-
циальной	направленности	для	выявления	того,	как	освещается	в	СМи	социально-
педагогическая	поддержка	семей	с	детьми-инвалидами.	К	вышеупомянутым	мы	
отнесли:	«Спас»,	«оТР»,	радио	«Маяк».

на	 «Спасе»	 нас	 заинтересовали	 следующие	 программы:	 «Прямая	 линия	
жизни»	(в	процессе	эфира	поднимается	тема	абортов	в	России,	ее	проблемати-
ка,	причины,	статистика);	«Встреча»	(формат	программы	–	беседа,	люди	разных																										
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возрастов	 и	 профессий	 задают	 вопросы	 протоиерею);	 «Я	 хочу	 ребенка»	 (про-
грамма	служит	не	только	пособием	о	воспитании	приемного	ребенка	и	популя-
ризации	усыновления,	но	и	инструментом	устройства	в	семью);	«Я	тебя	люблю»,	
«Я	очень	хочу	жить»	(программа	о	людях,	которые	имеют	серьезные	заболева-
ния,	но	тем	не	менее	продолжают,	цитата	«жить	радостно»).	на	телеканале	оТР	
интересна	программа	«Активная	среда»	–	здесь	освещается	благотворительная	
деятельность	организаций	и	фондов,	а	также	неравнодушных	людей,	желающих	
помочь.	В	программе	«любить	нельзя	воспитывать»	(радио	«Маяк»)	программе	
освещается	благотворительная	деятельность	организаций	и	фондов,	а	также	от-
дельных	неравнодушных	людей,	желающих	помочь	нуждающимся.

Все	теле-	и	радио	передачи	с	заявленной	тематикой	проблем	семей	с	детьми-
инвалидами	четко	придерживаются	этого	направления.

опираясь	на	выявленные	нами	критерии	(неторопливый	и	спокойный	тон	как	
со	стороны	ведущего	и	спикеров,	так	и	со	стороны	героев	программы;	наличие	спе-
циалиста;	достоверная	психолого-педагогическая	информация;	информационно-
справочный	 материал),	 можно	 отметить,	 что	 во	 всех	 заявленных	 программах	
присутствовал	хотя	бы	один	специалист	в	сфере	психологии,	педагогики,	право-
славной	церкви	или	медицины.	Благодаря	профессионализму	спикеров	возника-
ло	ощущение	доверия,	информация	казалось	авторитетной,	ее	хотелось	анализи-
ровать	и	запоминать.	Беседа	велась	спокойно,	с	предоставленной	возможностью	
выговориться	каждому.

Говоря	о	наличии	грамотных	и	достоверных	знаний	в	интересующих	нас	об-
ластях,	стоит	обратить	внимание,	что	практически	в	каждой	программе	была	не-
кая	«консультация	психолога»	с	советами	и	путями	решения	тех	или	иных	про-
блем	гостей	студии,	а	также	слушателей.

Также	среди	изученных	нами	выпусков	мы	отметили	наличие	актуальной	ста-
тистики,	понятийного	аппарата,	описания	нынешней	ситуации	в	области	обсуж-
даемой	темы.	например,	программе	«Прямая	линия	жизни»	(телеканал	«Спас»)	
со	 стороны	 зрительской	 аудитории	 поднимаются	 крайне	 актуальные	 вопросы	
оставления	детей	на	попечение	государства	или	проблем	семей,	в	которых	рас-
тет	 и	 воспитывается	 ребенок-инвалид.	 В	 данной	 программе	 затрагивается	 во-
прос	этики:	что	делать,	когда	врачи	ставят	при	беременности	страшный	диагноз:																					
«у	рожденного	ребенка	будет	инвалидность».	оставлять	или	нет?	С	какими	труд-
ностями	столкнется	семья,	когда	малыш	появится	на	свет?	В	программе	этого	же	
канала	«Я	тебя	люблю»	тема	семьи,	воспитывающей	ребенка	с	инвалидностью,	
была	поднята	лишь	однажды	–	в	январе	2019	г.	В	течение	50-минутной	програм-
мы	зрителю	предоставили	познакомиться	с	тремя	историями	и	тремя	заболева-
ниями,	вследствие	которых	был	дан	диагноз	«инвалидность»	–	аутизм,	синдром	
дауна,	а	также	дЦП.	Программа	«Активная	среда»	транслируется	на	канале	оТР.	
освещается	благотворительная	деятельность	организаций	и	фондов,	а	также	от-
дельных	неравнодушных	людей,	желающих	помочь	нуждающимся.	Призывая	к	
социальной	 активности	 и	 развивая	 идею	добра,	 создатели	 программы	поддер-
живают	волонтерские	начинания,	показывая,	как	активная	гражданская	позиция	



может	дать	толчок	к	возрождению	традиций	милосердия.	Тема	детей	с	инвалид-
ностью	поднимается	достаточно	часто	и	освещается	широко.	В	данной	телепро-
грамме	акцент	делается	на	позитивном	примере	успешной	адаптации	детей	с	ин-
валидностью	в	социуме.	основная	идея	–	польза	благотворительности.
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SUPPORTING RESOCIALIZATION PROCESS 
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Лица без определенного места жительства, бездомные, ресоциализация, социальное со-
провождение, сопровождение процесса ресоциализации. 
В статье описано сопровождение процесса ресоциализации лиц без определенного места 
жительства. Определены причины появления лиц без определенного места жительства. 
Перечислены отличительные характеристики бездомных.

People with no fixed abode, homeless people, resocialization, social support, support for the pro-
cess of resocialization.
The article describes supporting resocialization process of people without fixed abode. Certain 
reasons for the appearance of people with no fixed abode are defined. The distinguishing char-
acteristics of homeless people are listed.

Социальная	 работа	 по	 ресоциализации	 бездомных	 на	 сегодняшний	 день	
представляет	собой	одно	из	приоритетных	направлений	государственной	
социальной	политики,	поскольку	численное	увеличение	данной	социаль-

ной	категории	крайне	отрицательно	сказывается	на	общем	уровне	общественно-
го	благополучия.	

Актуальность	темы	исследования	обусловлена	ростом	бездомности	в	России	
за	последние	два	десятилетия,	что	вызвано	системным	социально-политическим	
и	 экономическим	 кризисом	 и	 связано	 с	 резким	 изменением	 курса	 государства	
и	 социально-экономической	 поляризацией	 населения,	 образованием	 обшир-
ных	 слоев,	 находящихся	 в	 состоянии	 социально-экономического	 и	 социально-
бытового	бедствия.	Это	бедствие	умножается	в	связи	с	неадекватным	состояни-
ем	гражданского	права,	не	обеспечивающим	эффективной	защиты	прав	и	инте-
ресов	массовых	категорий	населения	как	в	сфере	свободного	рынка	жилья,	так	и	
государственных	жилищных	гарантий.

для	лиц	без	определенного	места	жительства	характерно	отсутствие	постоян-
ного	жилища,	что	делает	невозможным	как	ведение	оседлого	образа	жизни,	так	и	
полноценное	социальное	функционирование.	Причины	появления	лиц	без	опре-
деленного	места	жительства	многообразны,	главные	из	них:	отсутствие	жилья,
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прописки,	работы.	Социальная	нестабильность	человека,	утратившего	собствен-
ное	место	жительства,	а	вместе	с	тем	и	некий	социальный	статус	и	принадлеж-
ность,	обусловливает	его	потребность	в	социальном	сопровождении.

Термин	«социальное	сопровождение»	как	технология	помощи	людям	в	слож-
ной	жизненной	ситуации	появился	и	в	теории	социальной	работы.	но	все	актив-
нее	его	стали	использовать	именно	практики	социального	обслуживания	населе-
ния	в	нашей	стране.	Практика	оказания	социальных	услуг	в	нашей	стране	пока-
зала,	что	не	все	виды	оказания	помощи	можно	свести	к	обслуживанию,	поддерж-
ке,	обеспечению.

Социальное	сопровождение	осуществляется	путем	привлечения	организаций,	
предоставляющих	такую	помощь,	на	основе	межведомственного	взаимодействия	в	
соответствии	со	статьей	28	настоящего	Федерального	закона.	Мероприятия	по	со-
циальному	сопровождению	отражаются	в	индивидуальной	программе	[1].

Социальное	сопровождение	призвано	поддерживать,	мобилизовывать,	акти-
визировать,	укреплять	и	расширять	собственный	потенциал	клиента.	В	связи	с	
этим	высокую	практическую	ценность	приобретает	одновременное	взаимодей-
ствие	специалистов	разных	учреждений.

«Сопровождать»	–	значит	«сопутствовать»,	«способствовать»	[3].	для	клиен-
тов	учреждений	социального	обслуживания	социальное	сопровождение	означает	
возможность	получать	адресную	помощь	в	виде	консультаций,	мастер-классов,	
лекций	и	семинаров	по	актуальным	темам	у	соответствующего	специалиста.	

Чем	более	полным	и	согласованным	будет	это	сопровождение,	тем	более	вы-
сокой	 становится	 вероятность	 ресоциализации	 наибольшего	 числа	 людей	 без	
определенного	места	жительства.

Ресоциализация	–	 возвращение	или	укрепление	 социальных	связей,	 усвое-
ние	индивидом	ценностей	и	норм,	отличающихся	от	усвоенных	им	ранее,	вид	
личностного	 изменения,	 при	 котором	 зрелый	 индивид	 принимает	 тип	 поведе-
ния,	отличный	от	принятого	им	прежде,	восстановление	социального	и	личност-
ного	статуса,	реинтеграция	и	востребованность	в	обществе	[2].	Сопровождение	
процесса	ресоциализации	бездомных	подразумевает	непрерывную	посредниче-
скую	работу,	индивидуально-ориентированное	содействие	гражданину	в	восста-
новлении	его	социального	статуса.	данный	тип	сопровождения	исключает	воз-
можность	работы	одновременно	с	группой	получателей,	поскольку	уникальность	
каждой	жизненной	ситуации	обусловливает	необходимость	разработки	индиви-
дуального	плана	социального	сопровождения.

для	осуществления	максимально	эффективного	социального	сопровождения	
ресоциализации	бездомного	важно	изначально	корректно	идентифицировать	со-
циальные	особенности	конкретного	бездомного	человека.	необходимо	учитывать	
тот	факт,	что	бездомные	представляют	собой	неоднородную	группу,	что	предпо-
лагает	различные	подходы	к	их	социально-трудовой	адаптации.	Это	вопросы	не	
только	трудоустройства,	содействия	в	получении	жилья,	направлений	в	стацио-
нары	для	лечения,	но	и	различные	формы	социально-психологической	помощи	с	
учетом	возраста	и	пола	людей	без	определенного	места	жительства.
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Так,	 среди	 основных	 отличительных	 социальных	 характеристик	 лиц	 без	
определенного	места	жительства	можно	выделить:	возраст	и	пол	человека;	со-
стояние	здоровья	(наличие	хронических	заболеваний);	стаж	бездомности	чело-
века;	прошлый	социальный	статус,	в	том	числе	профессионально-трудовой,	се-
мейный;	особенности	темперамента	и	акцентуаций	характера	человека;	наличие	
алкогольной	зависимости,	стаж	алкоголизации	человека;	наличие	родственников	
человека,	уровень	потенциала	восстановления	родственной	коммуникации;	на-
личие	 профессии,	 стажа	 работы;	 наличие	 судимости;	 обстоятельства,	 предше-
ствующие	утрате	постоянного	места	жительства.

Совокупность	вышеперечисленных	характеристик	составляют	индивидуаль-
ный	портрет	клиента,	который	обусловливает	последующий	выбор	методов	и	ин-
струментов	воздействия,	интенсивность	и	продолжительность	мероприятий,	вхо-
дящих	в	систему	социального	сопровождения	конкретно	для	данного	клиента.

	 Человек	 без	 определенного	 места	 жительства	 больше	 прочих	 клиентов	
учреждений	социального	сопровождения	подвержен	частым	сменам	настроения	
и	характерным	низким	уровнем	мотивации.	Поддержание	продуктивной	комму-
никации	клиента	со	специалистом	по	социальной	работе	в	рамках	социального	
сопровождения	становится	приоритетной	задачей.
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В УСЛОВИЯХ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА

DEVELOPING ELEMENTARY DIGITAL 
LITERACY SKILLS OF OLDER ADOLESCENTS 
IN A PSYCHONEUROLOGIC BOARDING SCHOOL
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Научный руководитель Ю.С. Николаева
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Элементарные умения цифровой грамотности, старшие подростки с умственной от-
сталостью, воспитанники психоневрологического интерната, образовательный курс, 
специальное обучение.
В статье отражен опыт реализации педагогического курса «Компьютерный гений», на-
правленный на развитие элементарной цифровой грамотности у воспитанников психо-
неврологического интерната.

Elementary digital literacy skills, older adolescents with mental retardation, neuropsychiatric 
boarding school pupils, educational course, special training
The article reflects the experience of implementation of the pedagogical course «Computer Ge-
nius» aimed at the development of elementary digital literacy among pupils in a neuropsychi-
atric boarding school.

Владение	элементарными	умениями	цифровой	грамотности	входят	в	обяза-
тельные	компетенции	современного	человека,	жизнедеятельность	которо-
го	не	мыслима	без	 взаимодействия	 с	 компьютером,	разнообразными	гад-

жетами,	использования	возможностей	интернета.	Элементарная	цифровая	грамот-
ность,	определяемая	как	базовый	набор	знаний,	умений	и	навыков,	которые	необ-
ходимы	для	жизни	в	современном	мире,	для	безопасного	и	эффективного	исполь-
зования	цифровых	технологий	и	ресурсов	интернета	[1,	с.	36],	важна	для	социали-
зации	и	жизнедеятельности	в	информационном	обществе	подростка	с	умственной	
отсталостью.	о.и.	Кукушкина	говорит	о	двух	значениях	внедрения	компьютерных	
технологий	в	специальное	обучение	учащихся	с	умственной	отсталостью:	

1)	обучение	учащихся	грамотному	пользованию	новыми	орудиями	деятель-
ности;	

2)	использование	новых	компьютерных	технологий	в	целях	коррекции	нару-
шений	и	общего	развития	аномального	ребенка	[3].

Акцент	на	первом	значении	позволяет	считать	работу	по	развитию	элемен-
тарной	 цифровой	 грамотности	 актуальной	 и	 практически	 значимой.	Предпро-
ектное	 исследование	 профессиональных	 склонностей	 воспитанников	 психо-
неврологического	 интерната	 14–18	 лет	 при	 использовании	 дифференциально-
диагностического	 опросника	 е.А.	 Климова	 показало,	 что	 данной	 категории																				
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подростков	интересны	профессии	системы	«человек-техника»,	«человек-знак»,	а	
потому	программа	развития	элементарной	цифровой	грамотности	будет	отвечать	
их	профессиональным	интересам	[2].

на	основе	авторской	программы	л.л.	Босовой	«информатика»	[4],	а	также	
пособия	и.Г.	Семакина,	е.К.	Хеннера	[5]	с	учетом	психофизических	особенно-
стей	воспитанников	психоневрологического	интерната	был	разработан	и	реали-
зован	проект	«Компьютерный	гений»,	нацеленный	на	ознакомление	воспитанни-
ков	психоневрологического	интерната	с	цифровыми	ресурсами	и	овладение	тех-
никой	их	практического	применения.	основу	проекта	составил	образовательный	
курс	по	развитию	элементарной	цифровой	грамотности	у	учащихся	с	умственной	
отсталостью,	рассчитанный	на	37	занятий	с	учетом	входной,	текущей	и	итоговой	
диагностики.	К	примеру,	в	курсе	рассматривались	такие	темы,	как:	«основные	
требования	при	работе	на	компьютере»,	«Знакомство	с	символьными	и	цифровы-
ми	клавишами	на	клавиатуре»,	«Счет	в	режиме	калькулятора»,	«основные	опе-
рации	с	файлами	«Корзина»»,	«основные	команды	MS	Word»,	«Создание	новых	
папок	и	документов,	перемещение	их	в	операционной	системе»	и	др.

В	работе	со	старшими	подростками	с	умственной	отсталостью	использовались	
различные	формы	обучения	воспитанников:	устное	изложение	материала	(рассказ,	
беседы,	объяснения,	пояснения),	демонстрация	картин,	таблиц,	слайдов,	фильмов,	
видеоматериалов,	 организация	 практических	 работ,	 учащихся	 под	 руководством	
педагога	 через	 выполнение	 самостоятельных	 и	 практических	 работ.	 учитыва-
лись	принципы	обучения	воспитанников	с	умственной	отсталостью:	осуществле-
ние	дифференцированного	и	индивидуального	подхода,	наглядность,	доступность,	
практическая	направленность,	концентризм	материала	в	курсе	(изучение	одной	и	
той	же	темы	в	течение	года	с	постепенным	наращиванием	сведений).

наблюдение	 за	 освоением	воспитанников	 знаний	и	 умений	показал	их	 от-
носительный	рост.	Было	проведено	 три	 серии	наблюдения	по	 авторской	мето-
дике	(входная,	текущая	и	итоговая	диагностики),	которые	показали,	что	элемен-
тарные	цифровые	умения	воспитанников	постепенно	развивались.	наибольший	
рост	произошел	по	умениям	«Знание	символьных	и	цифровых	клавиш	на	клави-
атуре»,	«Счет	в	режиме	калькулятора»,	«умение	открывать	приложения».	

В	 целом	 реализация	 проекта	 «Компьютерный	 гений»	 оказалась	 успешной,	
что	стало	поводом	для	разработки	методических	рекомендаций	по	реализации	
курса	в	другой	образовательной	практике.
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Люди с ограниченными возможностями, дезадаптация, социальная адаптация, инклю-
зивный танец, танцевальная терапия.
В статье рассмотрено, какое влияние оказывают танцы на социальную адаптацию лю-
дей с ОВЗ. Определено значение инклюзивного танца как метода социальной адаптации 
для людей с ограниченными возможностями и его история зарождения в России.

People with disabilities, maladaptation, social adaptation, inclusive dance, dance therapy.
The article considers the influence of dancing on social adaptation of people with disabilities. 
The significance of inclusive dance as a method of social adaptation for people with disabilities 
and its origin in Russia are detected.

В	современных	условиях	общества	социокультурная	реабилитация	людей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	 (далее	–	оВЗ)	сегодня	выходит	
на	первый	план	как	метод	в	развитии	навыков	адаптации	в	современном	об-

ществе.	н.д.	Фирер	в	своей	статье	«особенности	социальной	адаптации	пожилых	
людей	в	Красноярском	крае»	считает,	что	адаптация	людей	c	оВЗ	это	сложный	и	
многофакторный	процесс	[5].	Социокультурная	реабилитация	включает	в	себя	раз-
нообразный	спектр	различных	методов	культурологического	направления,	ориен-
тированные	на	социализацию	и	интеграцию	людей	с	оВЗ	в	полноценную	соци-
альную	деятельность.	Ведь	социализация	заключается	не	только	в	их	адаптации	к	
окружающей	среде,	но	и	в	возможности	самореализации	и	самоутверждении.	

Танцы	являются	одним	из	самых	эффективных	методов	в	социокультурной	
реабилитации	людей	с	оВЗ,	так	как	включают	в	себя	работу	не	только	с	телом,	
но	движениями	и	эмоциями	одновременно.	Человечество	во	все	времена	исполь-
зовало	танец	как	способ	выразить	свои	чувства,	настроение.	Танец	стал	смыслом	
жизни	человека,	как	в	физической,	так	и	в	интеллектуальной	деятельности,	а	так-
же	одним	из	способов	формирования	методов	адаптации	с	окружающим	миром.	
В	танце	человек	использует	естественные	для	тела	движения,	которые	являются	
основой	танца,	имеющие	лечебно-оздоровительный	потенциал,	выступающие	в	
качестве	метода	социокультурной	и	психологической	адаптации.
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Психолог	М.Г.	Сорокина	считает,	что	танцевальная	терапия	как	метод	соци-
альной	адаптации	для	людей	с	оВЗ	является	«мягким	и	безопасным,	что	особен-
но	важно	в	терапии	людей	с	ограниченными	физическими	и	психическими	воз-
можностями,	а	по	своей	глубине	не	уступает	психоанализу»	[4].

В	силу	разных	причин	и	проблем	люди	с	оВЗ	испытывают	дефицит	двига-
тельной	активности.	Более	того,	у	них	отсутствует	мотивация	для	внесения	изме-
нений	в	свою	обычную	жизнь,	что	приводит	к	ряду	различных	социальных	про-
блем	и	росту	их	дезадаптации	в	обществе.	Занятия	же	танцами	через	естествен-
ные	и	раскованные	танцевальные	движения	способствуют	избавлению	от	теле-
сного	дискомфорта,	от	внутренней	напряженности,	раскрытию	личностных	ре-
сурсов	и	устранению	чувства	социальной	несостоятельности,	что	говорит	об	ак-
туальности	и	эффективности	этого	метода	в	развитии	навыков	адаптации	в	со-
временном	мире	у	людей	с	оВЗ	[6].

Психолог	В.	Райх	основатель	телесно-ориентированной	терапии	говорил,	что	
«существует	связь	между	мышечным	напряжением	и	эмоциональной	блокиров-
кой»	[3].	Согласно	его	теории,	если	мышцы	постоянно	напряжены	и	не	позво-
ляют	психической	энергии	течь	свободно,	то	в	результате	у	человека	возникают	
различные	психологические	проблемы.

его	последователь	известный	психолог	и	ученый	А.	лоуэн	подчеркнул,	что	
«в	 основе	 танцевального	 искусства	 лежит	 музыкальный	 ритм,	 организующий	
движение,	способствующей	мышечной	разрядке»	[1].

использование	танца	в	разрешении	этих	проблем	выглядит	как	самый	луч-
ший	метод.	Ведь	занятия	танцами	имеют	способность	отвлекать	человека	от	за-
цикливания	на	личных	переживаниях,	обыденности,	увлекая	его	в	сферу,	кото-
рая	естественным	образом	подталкивает	его	к	потребности	для	самореализации	
и	развивает	способность	к	абстрактному	мышлению.

движения	 в	 танце	 создают	 благоприятную	 основу	 для	 совершенствования	
психических	функций,	а	организующее	начало	музыки	требует	постоянной	кон-
центрации	внимания,	запоминания	условий	выполнения	упражнений	и	быструю	
реакцию	на	смену	музыкальных	фраз.	Танцевальные	движения	укрепляют	раз-
ные	группы	мышц	и	улучшают	работу	суставов,	воздействуя	на	такие	способно-
сти,	как	быстрота,	точность	и	синхронизация	движений.	Таким	образом,	танец	
мы	можем	рассматривать	как	один	из	механизмов	социальной	адаптации	людей	с	
оВЗ,	позволяющий	улучшению	их	когнитивных	способностей.

Цитируя	слова	психолога	и	президента	благотворительного	фонда	«Преодолей-
ка»	города	Москвы	Анну	Гонек:	«Эмоции	и	чувства,	которые	человек	пережива-
ет	и	переосмысливает,	занимаясь	танцем,	дают	сильную	увлеченность	и	мотива-
цию	к	саморазвитию»	[7],	мы	говорим	о	преимущественном	значении	танца	для	
людей	с	оВЗ.	и	уникальный	смысл	здесь	приобретают	инклюзивные	танцы,	это	
«комби»	пары	или	коллективы,	где	участниками	танцевального	творчества	явля-
ются	люди	с	ограниченными	возможностями	здоровья	(инвалиды),	профессио-
нальные	танцоры	и	люди,	не	имеющие	танцевальной	подготовки.
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Занятие	инклюзивными	танцами	является	инновационным	методом	в	разви-
тии	 навыков	 адаптации	 и	 социализации	 инвалидов,	 которые	 зародились	 в	Ве-
ликобритании	в	конце	1960	гг.,	а	в	нашей	стране	получили	активное	развитие	с	
2013	г.	Председатель	Центра	социокультурной	анимации	«одухотворение»	лео-
нид	Тарасов	провел	первый	в	России	Международный	благотворительный	тан-
цевальный	фестиваль	«InclusiveDance»,	целью	которого	было	«популяризовать	
танцевальное	искусство	как	средство	эффективной	социальной	интеграции	и	ре-
абилитации	людей	с	инвалидностью».	Это	послужило	мощным	толчком	разви-
тию	инклюзивного	танцевального	движения	в	нашей	стране.	С	каждым	годом	ко-
личество	коллективов	и	участников	фестиваля	растет,	а	значение	инклюзивного	
танца	для	людей	с	оВЗ	приобретает	особый	смысл	и	значение.

В	Красноярском	крае	первый	инклюзивный	танцевальный	коллектив	«Маг-
нолия»	был	создан	в	2014	г.	на	базе	МБу	«КЦСон»	города	железногорска.	Это	
был	первый	инклюзивный	коллектив	в	Красноярском	крае,	его	участниками	были	
двое	мужчин	–	колясочники	и	девушки,	специалисты	Центра	социального	обслу-
живания.	Сейчас	в	крае	уже	существует	четыре	инклюзивных	коллектива.

для	участников	коллективов	танцы	–	это	не	просто	досуг	и	веселое	время-
провождение,	а	возможность	более	быстрой	социальной	адаптации,	ведь	им	до-
вольно	сложно	снова	вернуться	в	общество	после	перенесенного	 заболевания.	
Кроме	физического	недуга,	необходимо	преодолеть	и	психологический	барьер,	а	
это	порой	гораздо	сложнее.

например,	Александр	участник	одного	из	коллективов,	перенесший	два	ин-
сульта	и	два	инфаркта,	год	был	прикован	к	постели,	а	потом	пересел	на	коляску.	
Занятие	 танцами	дает	 ему	возможность	развивать	память,	 улучшить	моторику	
рук,	а	самое	главное,	это	дало	ему	шанс	развивать	свои	коммуникативные	связи	
и	навыки	адаптации.

Можно	многое	рассказать	о	каждом	участнике	коллектива,	и	у	каждого	своя	
история	––	это	история	преодоления,	победы	над	собой,	победы	духа.	но	объеди-
няет	их	одно,	это	то,	что	они	раскрепостились,	стали	более	уверенными	в	себе.	
Подготовка	к	концертам,	каждое	выступление	для	них	и	для	зрителей	это	волну-
ющие	моменты.	но	кроме	ярких	впечатлений,	репетиций	и	концертов	–	это	воле-
вые	усилия,	физическая	нагрузка,	которая	в	итоге	положительно	сказывается	на	
их	физическом	здоровье	и	эмоциональном	состоянии.

особое	участие	в	танцевальной	терапии	людей	с	оВЗ	играют	специалисты	
Центров	социального	обслуживания.	учреждение	активно	развивает	реабилита-
ционное	направление	через	танцевальную	терапию,	привлекая	инвалидов	с	раз-
ными	нарушениями	здоровья.	Специалисты	Центра,	применяя	в	своей	работе	та-
кие	инновационные	технологии,	как	танцевальная	терапия,	комплексно	подходят	
к	проблеме	людей	с	оВЗ,	стараясь	находить	эффективные	методы	реабилитации,	
выявляя	их	скрытые	возможности	и	способности,	а	также	учитывая	возрастные	
интересы	и	личностно-характерологические	особенности,	оказывая	содействие	в	
дальнейшей	их	социализации	и	интеграции	в	общество.
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исходя	из	вышеизложенного,	можно	сделать	вывод,	что	танцы	для	людей	с	
оВЗ	являются	эффективным	способом	для	укрепления	и	развития	психофизи-
ческого	аппарата	в	реабилитационном	процессе.	Занятие	танцами	для	людей	с	
оВЗ	–	это	реальная	возможность	раскрыться	личностно,	реализовать	творче-
скую	индивидуальность	через	невероятные	волшебные	силы	искусства,	что	и	
означает	улучшение	качества	жизни	и	успешную	социализацию.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 
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Саморегуляция деятельности, старший дошкольный возраст, дети с особыми образова-
тельными потребностями, Монтессори-педагогика, психолого-педагогические условия 
развития саморегуляции деятельности.
В статье представлены результаты исследования актуального состояния развития са-
морегуляции деятельности детей старшего дошкольного возраста с особыми образова-
тельными потребностями. Описаны условия, способствующие повышению эффективно-
сти психолого-педагогической работы по развитию саморегуляции деятельности детей, 
апробированные в процессе исследования на базе частного детского центра.

Self-regulation of activity, senior preschool age, children with special educational needs, Mon-
tessori pedagogy, psychological and pedagogical conditions for developing self-regulation                      
of activity. 
The article presents the results received from the study of the current level of self-regulation 
of the activities among older preschool children with special educational needs. The article de-
scribes the conditions that contribute to improving the effectiveness of psychological and peda-
gogical work on the development of self-regulation of children’s activities, tested in the course 
of research on the basis of a private children’s center.

Саморегуляция	 деятельности	 один	 из	 важнейших	 аспектов	 успешности	
протекания	интеллектуального	развития	детей.	она	напрямую	связана	с	
успешностью	дальнейшего	обучения	в	школе.	для	адекватного	формиро-

вания	личности	и	готовности	к	школе	у	детей	старшего	дошкольного	возраста	
должны	быть	 сформированы	умения	и	навыки	самоконтроля	и	 саморегуляции	
собственной	деятельности.	

Под	саморегуляцией	деятельности	мы	понимаем	процесс	управления	чело-
веком	собственными	психологическими,	физиологическими	состояниями,	дей-
ствиями	 и	 поступками.	 Сформированность	 таких	 умений,	 как:	 умение	 опре-
делять,	 ставить	 и	 удерживать	 цель	 деятельности;	 моделировать	 собственную																	
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деятельность	(определение	условий	для	реализации	целей);	выстраивать	програм-
му	действий	по	достижению	поставленных	задач;	поэтапно	реализовывать	ее;	кон-
тролировать	и	оценивать	собственные	действия;	при	необходимости	–	корректиро-
вать	результаты,	обеспечивает	результативность	саморегуляции	деятельности.	

Г.и.	жаренкова,	Т.д.	Пускаева,	у.В.	ульенкова	отмечают,	что	у	детей	с	нару-
шениями	 в	 интеллектуальном	 развитии	 уровень	 сформированности	 компонен-
тов	саморегуляции	деятельности	гораздо	ниже,	чем	у	нормально	развивающих-
ся	сверстников.

для	проведения	исследования	актуального	состояния	развития	саморегуля-
ции	детей	нами	были	определены	 следующие	критерии:	 интерес	 к	 деятельно-
сти,	целеполагание,	сформированность	учебных	действий	и	контроль.	Экспери-
ментальное	 исследование	 проводилось	 на	 базе	 частного	 детского	 учреждения																										
г.	Красноярска.	В	эксперименте	принимали	участие	16	детей	5–6	лет	с	особыми	
образовательными	потребностями.	

В	ходе	диагностики	нами	были	получены	следующие	результаты.	у	50	%	де-
тей	низкий	уровень	сформированности	интереса	к	деятельности,	у	44	%	сред-
ний	и	только	6	%	(1	ребенок)	демонстрирует	высокий	уровень.	Также	37	%	де-
тей	имеют	низкий	уровень	сформированности	целеполагания,	63	%	средний	уро-
вень.	низкий	уровень	сформированности	учебных	действий	имеют	63	%	детей,	у	
37	%	средний	уровень.	уровень	контроля	у	50	%	детей	низкий	и	у	50	%	средний.	

Таким	образом,	мы	пришли	к	пониманию	необходимости	создания	психолого-
педагогических	условий,	направленных	на	развитие	саморегуляции	деятельно-
сти	у	 детей	 старшего	дошкольного	 возраста	 с	 особыми	образовательными	по-
требностями.	Ключевой	идеей	в	нашей	экспериментальной	работе	стало	приме-
нение	элементов	свободной	работы	по	методу	М.	Монтессори	при	организации	
занятий	с	детьми.	нами	были	определены	и	реализованы	следующие	психолого-
педагогические	условия.	

1.	Специально	подготовленная	предметно-пространственная	среда,	содержа-
щая	материалы	автодидактического	характера.	В	такой	среде	у	ребенка	появля-
ется	 возможность	 к	 самостоятельной	 деятельности	 с	материалом,	 что	 предпо-
лагает	освоение	показанного	педагогом	алгоритма	действий	и	способа	контро-
ля	 ошибок.	дидактическая	 среда	 должна	 быть	 представлена	 в	 полном	 объеме	
и	обеспечивать	удовлетворение	потребностей	детей	данной	возрастной	катего-
рии.	Здесь	ребенок	может	работать	с	материалом	в	индивидуальном,	комфортном	
для	него	темпе.	Материалы	должны	находиться	в	свободном	доступе	для	детей,	
иметь	четкую	логику	построения,	соответствовать	всем	условиям	комплектации	
Монтессори-среды.	В	процессе	работы	в	такой	среде	происходит	развитие	само-
регуляции	деятельности,	формируются	такие	умения,	как	как	умение	выбрать	за-
дание,	организовать	рабочее	место,	концентрировать	внимание,	подчинять	свои	
действия	и	поведение	правилам	поведения	в	 среде,	 выполнить	последователь-
ность	действий,	проверять	свою	работу	до	и	после	выполнения,	оценивать	пра-
вильность	выполнения.
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2.	Самостоятельная	 работа.	 Ребенку	 предоставляется	 возможность	 самому	
определять	свою	деятельность	внутри	определенных	принятых	условий,	таких	
как	групповые	правила,	поставленная	цель,	время,	место,	материал	и	алгорит-
мы	работы	с	ним	в	среде	Монтессори-пространства.	В	процессе	свободной	рабо-
ты	происходит	развитие	следующих	умений	саморегуляции:	спланировать	время	
и	последовательность	выполнения	заданий,	спланировать	действия	по	выполне-
нию	задания,	осуществлять	их	контроль	и	самостоятельную	оценку.

3.	Роль	и	позиция	педагога.	девиз	педагогики	М.	Монтессори	«Помоги	мне	
сделать	это	самому!».	Важным	здесь	является	характер	взаимоотношений	педа-
гога	и	ребенка	в	процессе	его	деятельности.	Задача	педагога	лишь	бережно	на-
блюдать	за	деятельностью,	и	в	нужный	момент	оказывать	необходимую	помощь.	
Благодаря	 такой	 особой	роли	педагога	 ребенок	получает	 возможность	 ставить	
цели	и	задачи	самостоятельной	деятельности,	определять	и	обосновывать	необ-
ходимость	действий	в	среде,	учится	соответствовать	правилам,	действующим	в	
пространстве	Монтессори-группы.	

4.	Принципиально	значимым	для	детей	данной	категории	становится	после-
довательность	введения	ребенка	с	особыми	образовательными	потребностями	в	
подготовленную	среду.	Классический	вариант	вхождения	ребенка	в	среду,	опи-
санный	в	трудах	М.	Монтессори,	не	всегда	приемлем	при	работе	с	детьми	с	осо-
быми	 образовательными	 потребностями.	В	 этой	 связи	 нами	 были	 определены	
этапы	включения	ребенка	в	подготовленную	среду.	

на	первом	этапе	необходима	индивидуальная	работа	педагога	с	ребенком.	Сна-
чала	работа	проходит	в	ограниченном	пространстве	с	материалом,	который	выбрал	
педагог.	далее	проходит	последовательное	введение	ребенка	в	среду	Монтессори-
группы	при	организованном	индивидуальном	сопровождении	педагога.	Ребенок	
знакомится	с	многообразием	материалов	среды,	учится	самостоятельно	выбирать	
материал,	регулировать	свою	деятельность	в	данном	пространстве.

далее	происходит	введение	ребенка	в	микрогруппу	с	количественным	соста-
вом	2–3	человека.	В	этих	условиях	ребенок	получает	возможность	взаимодей-
ствия	с	другими	детьми	в	рамках	созданных	условий	при	непосредственном	со-
провождении	педагога.	Впоследствии	ребенок	переходит	в	группу,	где	одновре-
менно	работают	6–7	детей.

на	этапе	повторной	диагностики,	проводимой	по	окончании	формирующей	
части	 эксперимента,	 нами	 были	 получены	 следующие	 результаты.	Произошел	
значимый	сдвиг	в	уровне	развития	по	всем	исследуемым	критериям.	Так,	высо-
кий	уровень	сформированности	интереса	к	деятельности	увеличился	на	19	%	и	
составил	25	%	группы,	у	56	%	детей	зафиксирован	средний	уровень,	низкий	уро-
вень	уменьшился	на	31	%	и	составил	19	%.	Только	13	%	детей	обнаружили	низ-
кий	уровень	сформированности	целеполагания,	что	на	24	%	меньше,	чем	на	эта-
пе	входной	диагностики,	средний	уровень	снизился	с	63	до	56	%,	31	%	продемон-
стрировали	высокий	уровень.	низкий	уровень	сформированности	учебных	дей-
ствий	снизился	с	63	до	19	%,	большинство	детей	обнаружили	средний	уровень



сформированности	учебных	действий	–	62	%	группы,	19	%	имеют	высокий	уро-
вень.	уровень	контроля	также	изменился	в	положительную	сторону,	низкий	уро-
вень	снизился	на	25	%,	средний	и	высокий	уровни	увеличились	на	12	и	13	%.	Таким	
образом,	 можно	 считать,	 что	 внедрение	 описанных	 психолого-педагогических	
условий	способствовало	развитию	саморегуляции	деятельности	детей	с	особы-
ми	образовательными	потребностями.
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Учебный коллектив, сплоченность, сплочение коллектива, младшие школьники с наруше-
ниями слуха, особенности сплочения, специальное обучение.
В статье отражен опыт реализации проекта по сплочению коллектива младших школь-
ников с нарушениями слуха во внеурочной деятельности. Показаны трудности и особен-
ности сплочения такого коллектива детей.

Educational community, cohesion, team-building,  elementary schoolchildren with hearing disor-
ders, peculiarities of cohesion, special training.
The article reflects the experience of working with elementary schoolchildren with hearing dis-
orders and their team-building in extracurricular activities. The difficulties and peculiarities of 
the cohesion of such a collective of children are shown.

Особую	ценность	для	развития	личности	ребенка	имеет	сплоченный	дет-
ский	 коллектив.	Сплоченность	 как	 характеристика	 такого	 коллектива	
определяет	 психологическую	 близость	 членов	 коллектива,	 основан-

ную	на	определенной	согласованности,	степени	совпадения	мнений,	позиций,	
установок	членов	группы	по	отношению	к	значимым	для	ее	жизнедеятельно-
сти	вопросам.

Сплоченность	детского	учебного	коллектива	влияет	на	все	стороны	жизнеде-
ятельности	его	членов,	включая	учебную	деятельность.	Сплочение	детского	кол-
лектива	важно	для	развития	группы,	для	успешной	учебной	деятельности,	а	так-
же	решения	задач	социализации.

особенно	актуальны	задачи	социализации	для	детей,	имеющих	инвалидность	
[1].	В	условиях	ограниченности	социального	опыта	и	круга	общения	ребенка-
инвалида	учебный	коллектив	выполняет	роль	одного	из	основных	агентов	соци-
ализации.	А	потому	разобщенный	учебный	коллектив	создает	дополнительные	
трудности	в	освоении	социальных	ролей,	формировании	социальных	навыков	и	
пр.	В	свою	очередь,	и	трудности	коммуникации	младших	школьников	с	наруше-
ниями	слуха,	обусловленные	спецификой	нарушения	здоровья,	оказывают	влия-
ние	на	сплоченность	детского	коллектива.
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Закономерным	 является	 вывод	 о	 том,	 что	 в	 учебном	 коллективе	 младших	
школьников	 с	 нарушениями	 слуха	 необходимо	 организовывать	 работу	 по	 его	
сплочению.	 Такая	 работа	 должна	 иметь	 социально-педагогический	 характер.	
Анализ	 литературы	 выявил	 слабоизученный	 потенциал	школьных	 и	 классных	
традиций	и	их	влияние	на	сплоченность	детского	коллектива.	Групповые	тради-
ции	помогают	учащемуся	освоить	ценности	учебного	коллектива,	способствуют	
чувству	сопричастности,	создают	дополнительные	коммуникативные	поводы	и	
возможности	для	развития	коммуникативных	умений.

нами	был	разработан	и	реализован	проект	социально-педагогической	работы	
по	сплочению	коллектива	младших	школьников	с	нарушениями	слуха.

Задачи, которые должен решить данный проект
1.	Выявление	 проблем	 коммуникации	 младших	 школьников	 с	 нарушени-

ями	 слуха	 в	 учебном	 коллективе	 и	 возможность	 проведения	 различных	 форм	
социально-педагогической	работы	по	сплочению	данного	коллектива.

2.	Проведение	диагностики	сплоченности	коллектива	младших	школьников	с	
нарушениями	слуха	и	на	ее	основе	разработка	методических	рекомендаций	для	
реализации	проекта.

Трудности	коммуникации	в	коллективе	детей	с	нарушением	слуха	сказыва-
ются	на	его	сплоченности,	выступая	тормозящим	фактором.	В	связи	с	этим	ста-
новится	актуальна	работа	по	сплочению	коллектива	учащихся.	Полномочия	к	та-
кой	 работе	 имеет	 социальный	 педагог	школы.	для	 решения	 задачи	 сплочения	
ученического	коллектива	он	может	использовать	различные	формы	и	 средства	
работы,	такие	как:

1)	формирование	традиций	коллектива;
2)	учет	вовлеченности	современных	школьников	в	социальные	сети,	что	осо-

бенно	актуально	для	коммуникаций	детей	с	нарушением	слуха.
По	 замыслу	 проекта	 необходимо	 провести	 социально-педагогическую	 ра-

боту	с	коллективом	младших	школьников	с	нарушением	слуха	 (начальное	зве-
но	специальной	школы)	по	формированию	классных	традиций	с	использовани-
ем	различных	форм	работы	с	учащимися:	беседы,	групповые	обсуждения,	игры,	
участие	в	школьных	мероприятиях,	общественно-полезный	и	творческий	труд,	
социально-психологический	тренинг,	совместная	рефлексия.

на	заключительном	этапе	проекта	проведено	рефлексивное	обсуждение	«Как	
изменился	мой	класс?	Как	изменился	я?»,	которое	показало	наличие	положитель-
ных	 изменений	 в	 отношении	 младших	 школьников	 к	 коллективу,	 улучшению	
коммуникационных	процессов,	увеличение	коммуникативной	активности	детей	
и	пр.	Вышесказанное	позволило	предположить,	что	реализованный	проект	был	
результатКачественная	оценка	результативности	реализованного	проекта	спло-
чения	детского	коллектива	осуществлялась	посредством	сравнения	результатов	
диагностики	особенностей	сплоченности	коллектива	младших	школьников	с	на-
рушениями	слуха	в	Красноярской	школе	№	9	на	входе	и	на	выходе	из	проекта.	
особенности	сплоченности	коллектива	младших	школьников	с	нарушением	слу-
ха	исследовались	с	помощью	ряда	методик:	методика	изучения	уровня	развития	
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детского	коллектива	А.н.	лукошкина	[2];	методика	социометрии;	методика	«Тест	
коммуникативных	умений»	(л.	Михельсон	[3],	в	адаптации	Ю.З.	Гильбуха);	ме-
тодика	«Потребность	в	общении»	(о.П.	елисеев,	в	адаптации	А.Г.	Грецова)	[4].	
Методики	 адаптированы	под	использование	 в	 коллективе	 детей	 с	нарушением	
слуха	(текстовый	формат).	

Сравнительный	анализ	диагностики	сплоченности	детского	коллектива	по-
казал	наличие	положительной	динамики.	Активная	часть	классного	коллекти-
ва	расширилась,	увеличилось	количество	детей,	желающих	трудиться	вместе,	
оказывать	друг	другу	помощь,	быть	друг	другу	поддержкой,	увеличилось	ко-
личество	детей,	 воспринимающих	учебный	коллектив	 как	 сплоченный,	 стре-
мящихся	жить	внутри	него	по	принципу	«один	за	всех	и	все	за	одного».	Чле-
ны	коллектива	стали	проявлять	больший	интерес	друг	к	другу,	на	что	указыва-
ет	переход	учащихся	со	социометрическим	статусом	«изолированные»	в	ста-
тус	«принятые»	и	повышение	уровня	групповой	сплоченности.	учащиеся	ста-
ли	более	способны	в	умении	обратиться	к	сверстнику	с	просьбой,	умение	ока-
зать	сочувствие,	поддержку,	а	также	принимать	со	стороны	сверстников,	уме-
ние	вступить	в	контакт	с	другим	человеком,	контактность	и	пр.	Потребность	
учащихся	в	общении	повысилась.

на	основании	полученного	опыта	взаимодействия	с	младшими	школьниками	
с	нарушением	слуха	и	организации	социально-педагогической	работы	по	спло-
чению	ученического	коллектива	были	разработаны	методические	рекомендации,	
которые	могут	быть	полезны	социальному	педагогу	в	работе	с	описанной	катего-
рией	учащихся.
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В статье отражен опыт реализации проекта по сплочению детского коллектива инклю-
зивного класса во внеурочной деятельности. Показаны проблемы детского коллектива 
инклюзивного класса.

Educational collective, school collective, cohesion, collective cohesion, inclusive class, inclu-
sive education.
The article reflects the experience of the project implementation in order to unite children ‘s 
team of an inclusive class in extracurricular activities. The problems of children collective of 
an inclusive class are shown.

По	данным	Росстата,	в	России	около	1150	тысяч	обучающихся	с	ограничен-
ными	возможностями	здоровья	и	число	таких	обучающихся	в	ближайшее	
время	по	прогнозам	будет	расти.

дети	с	ограниченными	возможностями	здоровья	(оВЗ)	–	это	дети,	состояние	
здоровья	которых	препятствует	освоению	образовательных	программ	вне	специ-
альных	условий	обучения	и	воспитания,	это	дети,	имеющие	временные	или	по-
стоянные	отклонения	в	физическом	или	психическом	развитии	и	нуждающиеся	в	
создании	специальных	условий	для	обучения	и	воспитания	[1].

инклюзия	в	образовании	–	 это	 ступень	инклюзии	в	обществе,	 где	 каждый	
сможет	чувствовать	причастность	и	востребованность	своих	действий.	думать	
инклюзивно	означает	настроить	всех	учащихся	на	успех	[2].

инклюзивное	образование	–	особый	подход	к	построению	общего	образова-
ния,	который	подразумевает	доступность	для	каждого	ребенка,	независимо	от	его	
нужд	и	потребностей.	В	основе	инклюзии	–	простая	и	древняя	как	мир	идея,	что	
школа	–	для	всех	детей	[3].

К	федеральным	государственным	требованиям	к	стандартам	школьного	об-
разования	относятся:	развитие	положительных	отношений	ребенка	к	себе	и	дру-
гим	людям,	создание	условий	для	формирования	у	ребенка	положительного	са-
моощущения,	приобщение	детей	к	ценностям	сотрудничества	с	другими	людь-
ми,	развитие	у	детей	чувства	ответственности	за	другого	человека.	если	все	это	
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обобщить,	то	у	каждого	ребенка	должна	сформироваться	социальная	компетент-
ность,	применение	которой	в	жизни	позволит	ему	адекватно	выполнять	нормы	и	
правила	жизни	в	обществе.	Все	эти	качества	можно	развить	у	детей	через	систем-
ную	работу	по	формированию	и	сплочению	школьного	коллектива.

Сплоченность	–	нравственное	качество,	проявляющееся	в	чувстве	товарище-
ства,	принадлежности	к	коллективу,	долга	перед	ними,	умение	при	необходимо-
сти	подчинять	личные	интересы	общественным.

Школьный	 коллектив	 –	 это	 группа	 совместно	 обучающихся	 лиц,	 в	 кото-
рой	дети	взаимодействуют	друг	с	другом	таким	образом,	что	каждый	оказыва-
ет	влияние	на	другое	лицо,	одновременно	испытывая	его	влияние,	другими	сло-
вами	–	это	группа	детей,	сплоченная	общими	интересами,	переживаниями,	об-
щей	работой,	дружбой,	общими	взглядами.	Главная	цель	коллектива	–	воспита-
ние	личности.	Правильно	развивающийся	коллектив	создает	условия	для	фор-
мирования	личности,	совершенствования	ее	качеств,	развития	способностей	и	
дарований.	он	учитывает	ее	потребности	и	интересы	личности,	ее	индивиду-
альные	особенности.

для	детей	с	оВЗ	могут	возникнуть	затруднения	в	процессе	социализации,	и	
то,	что	для	обычного	ребенка	легко	и	просто,	для	таких	детей	потребует	опреде-
ленных	сил	и	помощи	как	со	стороны	родителей,	так	и	со	стороны	одноклассни-
ков	и	всего	педагогического	коллектива.	для	ребенка	с	оВЗ	школа	является	од-
ним	из	важных	факторов	социализации,	важным	символом	здоровья	и	полноцен-
ной	жизни.

для	работы	в	инклюзивном	классе	потребуется	больше	знаний	и	умений.	не-
обходимо	 придерживаться	 определенной	 стратегии	 для	 организации	 детского	
коллектива	инклюзивного	класса	[4].

Правильно	организованная	среда	в	общеобразовательном	учреждении	спо-
собствует	 накоплению	 у	 ребенка	 конструктивного	 опыта	 коммуникативного	
воздействия.	 Развитие	 уровня	 сплоченности	 коллектива	 инклюзивного	 клас-
са	возможно	при	продуманном	подходе	к	различным	мероприятиям	как	учеб-
ной,	 так	 и	 внеурочной	 деятельности.	 Реализация	 проекта,	 направленного	 на	
создание	атмосферы	дружбы,	комфорта	и	успешности	каждого,	может	помочь	
в	 решении	 задач,	 направленных	 на	 сплочение	 детского	 коллектива	 инклю-																																				
зивного	класса.

организация	 сплочения	инклюзивного	 класса	 и	 поиск	 эффективных	путей	
для	реализации	данной	задачи	является	особенно	актуальными	в	условиях	сегод-
няшней	действительности,	когда	стремительно	возрастает	роль	подрастающего	
поколения	в	становлении	и	развитии	нашего	государства.	общество	нуждается	в	
навыках	взаимодействия	со	всеми	членами	и	умении	работать	в	команде	[5].

При	 организации	школьного	 инклюзивного	 коллектива	 необходимо	 прово-
дить	 специфическую	социально-педагогическую	работу.	одной	из	форм	 такой	
работы	может	выступать	реализация	проектов,	направленных	на	решение	кон-
кретных	задач.
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