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Раздел 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРОЕКТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ

THE RESULTS OF A PRE-PROJECT STUDY 
OF THE PROSODIC SIDE OF SPEECH
IN SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH DYSARTRIA

Е.П. Абрамова, О.Н. Яблонских                                 E.P. Abramova, O.N. Yablonskikh

Научный руководитель О.Л. Беляева
 Scientific adviser O.L. Belyaeva

Просодическая сторона речи, старшие дошкольники, предпроектное исследование.
В статье представлены результаты предпроектного исследования просодической сторо-
ны речи у старших дошкольников с дизартрией. Данные обследования указывают на 
низкий уровень сформированности всех просодических компонентов речи.

Prosodic side of speech, older preschoolers, pre-project research.
The article presents the results of a pre-project study of the prosodic side of speech in older 
preschoolers with dysarthria. Survey data indicate a low level of formation of all prosodic com-
ponents of speech.

Одной	из	многочисленных	групп	с	нарушенным	речевым	развитием	явля-
ется	группа	детей	дошкольного	возраста	с	дизартрией.	

для	детей	с	указанной	нозологией	логопедическая	работа	предполага-
ет	охват	следующих	направлений:	речевая	моторика	(звукопроизношение),	речевое	
дыхание,	голос,	а	также	коррекция	просодической	стороны	речи	(работа	над	тем-
поритмикой,	собственно	просодикой	и	развитием	навыков	саморегуляции	голосо-
вого	аппарата	и	навыков	управления	темпоритмикой	и	просодикой)	[3].	

для	того	чтобы	выстроить	курс	по	коррекции	просодической	стороны	речи	
с	детьми	дошкольного	возраста	с	дизартрией,	необходимо	опираться	на	данные	
предварительного	обследования.	

В	рамках	реализации	исследовательского	проекта	на	тему	«Коррекция	про-
содической	стороны	речи	у	старших	дошкольников	с	дизартрией	посредством	
биоэнергопластики»	 мы	 провели	 предпроектное	 обследование	 просодиче-
ской	 стороны	речи	у	дошкольников	5–6	лет,	 использовав	для	 этого	методику																						
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е.Ф.	Архиповой	«Исследование	просодической	 стороны	речи»,	 адаптирован-
ную	под	задачи	исследования	[1].	

В	данной	методике	выделили	три	смысловых	блока.
1.	Задания,	направленные	на	изучение	темпоритмической	стороны	речи.
2.	Задания,	направленные	на	изучение	просодической	стороны	речи.
3.	Задания,	 направленные	 на	 изучение	 навыков	 саморегуляции	 голосового	

аппарата	и	навыков	управления	темпоритмикой	и	просодикой,	преимущественно	
являющиеся	сквозными.

В	ходе	обследования	детей	по	заданиям	первого	блока	получены	результаты:	
достаточный	уровень	темпоритмических	процессов	у	дошкольников	не	выявлен,	
средний	уровень	выявлен	у	29	%,	а	низкий	уровень	–	у	71	%	обследуемых.	

В	ходе	обследования	детей	по	заданиям	второго	блока	получены	результаты:	
достаточный	уровень	сформированности	просодики	у	дошкольников	не	выявлен,	
средний	уровень	выявлен	у	35	%,	а	низкий	уровень	–	у	65	%.

В	ходе	обследования	детей	по	заданиям	третьего	блока	получены	результа-
ты:	достаточный	уровень	сформированности	навыков	саморегуляции	голосового	
аппарата	и	навыков	управления	темпоритмикой	и	просодикой	не	выявлен,	сред-
ний	уровень	выявлен	у	41	%	обследуемых,	а	низкий	уровень	–	у	59	%	участников	
предпроектного	исследования.	

Таких	образом,	в	рамках	предпроектного	исследования	были	выявлены	сле-
дующие	особенности	просодической	стороны	речи	у	старших	дошкольников	с	
дизартрией:	

–	 темпоритмического	характера,	выражающиеся	в	 замедлении	или	ускоре-
нии	темпа	и	ритма	речи,	как	при	восприятии,	так	и	при	воспроизведении;	

–	 просодического	 характера,	 проявляющиеся	 в	 монотонности	 и	 невырази-
тельности	 интонаций,	 недостаточности	 или	 отсутствии	 голосовых	модуляций,	
бедности	 тембра,	 неадекватности	 силы	 голоса	 (голос	 либо	 слишком	 слабый,	
либо	чересчур	сильный	относительно	речевой	ситуации),	 как	при	восприятии,	
так	и	при	воспроизведении;	

–	 слабое	 развитие	 навыков	 саморегуляции	 голосового	 аппарата	 и	 навыков	
управления	темпо-ритмикой	и	просодикой,	выражающееся	в	сниженном	управ-
лении	темпо-ритмической	и	просодической	сторонами	речи.	

опираясь	на	результаты	предпроектного	исследования	просодической	сторо-
ны	речи	у	старших	дошкольников	с	дизартрией,	в	рамках	коррекционного	курса	
логопедической	работы	планируем	не	только	использовать	традиционные	под-
ходы,	но	и	дополнительно	осуществлять	реализацию	проекта	«Говорящие	руки»	
[4].	В	рамках	данного	проекта	нами	будут	разработаны	авторские	упражнения	по	
биоэнергопластике	[2].	
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УМЕНИЙ 
СОСТАВЛЯТЬ РАССКАЗЫ-РАССУЖДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ

DIAGNOSTIC STUDY OF THE ABILITIES 
TO COMPOSE STORIES-REASONING 
IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN
WITH GENERAL SPEECH UNDEVELOPMENT LEVEL III

И.А. Анисимова, Л.Н. Марчук                                          I.A. Anisimova, L.N. Marchuk
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Дети, старший дошкольный возраст, общее недоразвитие речи, диагностическое обсле-
дование, рассказ-рассуждение.
В статье представлена методика обследования умений составлять рассказы-рассуждения 
детьми старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. Данное обследование позволи-
ло выявить особенности сформированности умений составлять рассказы-рассуждения у 
старших дошкольников с речевыми нарушениями. Полученные результаты имеют зна-
чение для совершенствования подходов развития монологической речи детей.

Narrative reasoning, diagnostic study, older preschool children, general underdevelopment of 
speech, levels of speech development.
The article is devoted to the diagnosis of the ability to compose reasoning stories by children of 
senior preschool age with ONR level III. The present study made it possible to determine the 
features of the ability to compose reasoning stories in older preschoolers. The results obtained 
are of practical importance for improving the methods of development of coherent monological 
speech of children with level III ONR.

Одним	из	самых	распространенных	нарушений	речевого	развития	у	детей	
является	общее	недоразвитие	речи	(далее	–	онР).	дети	с	данной	речевой	
патологией	имеют	проблемы	формирования	и	развития	всех	звеньев	ре-

чевой	системы,	в	том	числе	составления	монологических	рассказов	(повествова-
ний,	описаний	и	рассуждений).	Ряд	исследователей	(Т.Б.	Филичева,	н.В.	Семено-
ва,	А.З.	Зак)	уделяли	особое	внимание	формированию	и	развитию	у	дошкольни-
ков	рассказов-рассуждений.	они	считали,	что	данный	тип	речи	неразрывно	свя-
зан	с	познавательным	развитием	ребенка	[1;	3;	5].

одним	 из	 основных	 этапов	 формирования	 и	 развития	 умений	 составлять	
рассказы-рассуждения	старшими	дошкольниками	с	онР	III	уровня	является	диа-
гностическое	обследование.	Разработанная	нами	процедура	обследования	включа-
ет	два	блока	специальных	заданий.	Цель	первого	блока	–	выявление	особенностей	
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умений	составлять	сложноподчиненные	предложения	на	основе	решения	логиче-
ских	задач	[2].	Целью	второго	блока	является	изучение	особенностей	умений	со-
ставлять	рассказы-рассуждения	в	различных	коммуникативных	ситуациях.

Задания,	включенные	в	диагностическое	обследование,	разработаны	на	осно-
ве	работ	А.З.	 Зака	и	н.В.	Семеновой	 [1;	 3]	и	 адаптированы	с	учетом	возраста	
детей,	их	интересов	и	особенностей	их	нарушения	(онР	III	уровня).	для	опре-
деления	уровня	сформированности	рассказов-рассуждений	у	детей	нами	опре-
делены	следующие	критерии:	содержательность,	последовательность,	лексико-
грамматическое	 оформление,	 самостоятельность.	 По	 каждому	 критерию	 до-
школьники	 получают	 от	 1	 до	 3	 баллов.	 В	 зависимости	 от	 количества	 набран-
ных	 баллов	 количественные	 показатели	 умений	 сформированности	 рассказов-
рассуждений	распределяются	по	трем	уровням:	достаточный,	близкий	к	доста-
точному,	недостаточный.	данная	система	оценки	заимствована	из	диагностики	
умений	составлять	рассказы-рассуждения	В.е.	Судаковой	[4].

По	результатам	анализа	составленных	детьми	рассказов-рассуждений	полу-
чены	следующие	результаты:	достаточного	уровня	не	выявлено,	на	уровне	близ-
ком	к	достаточному	–	один	ребенок,	на	недостаточном	уровне	–	два	ребенка.	дети	
пользуются	простейшими	формами	сложноподчиненных	предложений	и	не	мо-
гут	составить	рассказ-рассуждение,	отвечающий	предложенным	критериям.	Ка-
чество	составленных	высказываний	зависит	от	личного	опыта,	владения	языко-
выми	средствами.	Полученные	результаты	нацеливают	на	необходимость	форми-
рования	умений	составлять	рассказы-рассуждения	с	учетом	дифференциации	со-
держания	работы	по	двум	направлениям:	развитие	логико-мыслительных	опера-
ций,	развитие	лексико-грамматических	средств.

Представленная	 методика	 обследования	 позволяет	 раскрыть	 особенности	
умений	составлять	рассказы-рассуждения	детьми	старшего	дошкольного	возрас-
та	 с	онР	 III	 уровня	 и	 является	 основой	 для	 разработки	 системы	 логопедиче-
ской	работы	по	формированию	умений	составлять	рассказы-рассуждения	деть-
ми	с	данным	речевым	нарушением.
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RELEVANCE OF STUDYING THE PROBLEM OF CORRECTION
OF PHONETIC-PHONEMATIC SPEECH UNDEVELOPMENT
IN FIRST GRADE SCHOOL STUDENTS 
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TECHNOLOGIES

А.В. Долгополова, И.А. Пикулева                                 A.V. Dolgopolova, I.A. Pikuleva

Научный руководитель Л.А. Брюховских
Scientific adviser L.A. Bryukhovskikh

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, первоклассники, звукопроизношение, 
фонематический слух, анализ, синтез, информационно-компьютерные технологии.
В статье анализируется проблема фонетико-фонематического недоразвития речи                        
у первоклассников. Авторами обосновывается необходимость применения инфор-
мационно-компьютерных технологий в коррекционно-логопедической работе с перво-
классниками, имеющими речевые нарушения.

Phonetic and phonemic underdevelopment of speech, first-graders, sound reproduction, phonemic 
hearing, analysis, synthesis, information and computer technologies.
The article analyzes the problem of phonetic and phonemic underdevelopment of speech in 
first-graders. The authors substantiate the need for the use of information and computer tech-
nologies in correctional speech therapy work with first-graders with speech disorders.

Фонетико-фонематическое	недоразвитие	речи	(далее	–	ФФнР)	–	это	на-
рушение	процессов	формирования	произносительной	системы	родно-
го	 языка	у	 детей	 с	 различными	речевыми	расстройствами	вследствие	

дефектов	восприятия	и	произношения	фонем.	ФФнР	встречается	у	детей	с	дис-
лалией,	дизартрией,	ринолалией	[4].	у	детей	с	ФФнР	наблюдаются	трудности	с	
пониманием	и	применением	грамматических	конструкций,	что	существенно	за-
трудняет	процесс	обучения	грамоте.	Фонетико-фонематическое	недоразвитие	не-
однородно	и	способно	проявляться:	в	невозможности	дифференцировать	звуки	
из	различных	фонемных	рядов,	недостаточности	различения	и	трудностях	ана-
лиза	звуков,	неспособности	к	реализации	фонематических	процессов:	школьник	
«не	слышит»	звуки,	не	определяет	их	последовательность	[5].
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Проблемы	 ФФнР	 у	 детей	 изучали	 многие	 отечественные	 ученые,	 это																								
Г.В.	 Чиркина,	 М.е.	 Хватцев,	 Г.А.	 Каше,	 н.Х.	 Швачкин,	 Т.Б.	 Филичева	 и	 др.																					
В	исследованиях	достаточно	подробно	описано	своеобразие	звукопроизношения	
у	первоклассников	с	ФФнР.	В	последние	годы	наблюдается	увеличение	этой	про-
блемы,	вследствие	чего	проводятся	теоретические	и	практические	исследования,	
направленные	на	более	глубокое	понимание	причин	и	механизмов	формирования	
ФФнР	и	разработку	новых,	современных	методов	и	способов	исправления	[2].

Главное	внимание	в	логопедической	работе	у	первоклассников	с	фонетико-
фонематическим	недоразвитием	отводится	коррекции	звукопроизношения,	раз-
витию	фонематического	слуха,	фонематического	восприятия,	навыков	звуково-
го	анализа	и	синтеза	с	применением	разноплановых	методов	и	техник	[1].	Пра-
вильная	 коррекция	 звукопроизношения	 является	 важным	 компонентом	 успеш-
ной	адаптации	ребенка	к	учебному	процессу	и	дальнейшему	развитию	его	рече-
вых	и	языковых	навыков.

дети	с	ФФнР	быстро	теряют	интерес	к	подобранному	дидактическому	ма-
териалу	на	уроках	(картинки,	настольные	игры	и	др.).	Цифровая	трансформация	
образования	в	рамках	национального	проекта	«образование»	(2021–2030)	позво-
ляет	расширять	границы	обучения,	делать	его	более	гибким	и	индивидуальным,	
продвигать	актуальные	технологии	и	цифровые	средства	в	учебный	процесс,	по-
вышая	качество	образования	в	целом.	

Интерес	детей	к	информационно-компьютерным	технологиям	 (далее	ИКТ)	
очень	 высок,	 а	 возможности	 создания	 коррекционно-развивающих	методик	на	
их	основе	очень	обширны,	что	создает	условия	для	их	применения	в	логопеди-
ческой	практике	[3].	одним	из	наиболее	эффективных	способов	использования	
ИКТ	является	создание	специализированных	авторских	обучающих	программ	и	
упражнений,	которые	позволяют	с	учетом	особенностей	развития	детей	разра-
батывать	задания	по	коррекции	звукопроизношения,	развития	фонематических	
процессов	у	школьников	и	могут	использоваться	и	в	индивидуальной,	и	подгруп-
повой	работе.

необходимо	 отметить,	 что	 организация	 коррекционной	 работы	 с	 примене-
нием	ИКТ	должна	 учитывать	 активизацию	 самостоятельной	 когнитивной	 дея-
тельности	и	индивидуальные	психофизические	особенности	каждого	ребенка	с	
ФФнР.	диалоговое	общение,	интерактивность	с	использованием	ИКТ	позволя-
ют	исправлять	дефекты,	способствуя	более	успешной	социализации	первокласс-
ников.	Многокомпонентность	компьютерных	программ	на	занятиях	путем	визу-
ализации	дидактического	материала	дает	возможность	стимулировать	сохранные	
виды	восприятия	с	учетом	концепции	полисенсорного	подхода	к	преодолению	
нарушений	в	развитии	[3].

Таким	образом,	применение	информационно-компьютерной	технологии	в	ло-
гопедической	работе	предполагает	разработку	отдельных	игровых	персонифици-
рованных	приемов	логопедического	воздействия,	учитывающие	общие	и	специ-
фические	особенности	детей	с	ФФнР.
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Дошкольники, общее недоразвитие речи, методики развития связной речи.
В статье представлен обзор современных методик по развитию, активации и коррекции 
связной речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня.

Preschoolers, general underdevelopment of speech, methods of development of coherent speech.
The article presents an overview of modern methods for the development, activation and cor-
rection of coherent speech in children with general speech underdevelopment of level 3.

В	настоящее	время	проблема	формирования	связной	речи	у	детей	с	общим	не-доразвитием	речи	(онР)	III	уровня	приобретает	особую	актуальность.	Связ-
ная	речь	дошкольников	с	онР	III	уровня	еще	далека	от	уровня	сформирован-

ности	ее	у	детей	с	нормотипичным	речевым	развитием.	Без	специального	форми-
рования	умений	и	навыков	связного	высказывания	дети	с	онР	не	достигают	долж-
ного	уровня,	который	необходим	для	полноценного	обучения	ребенка	в	школе.	не-
смотря	на	широко	представленные	в	специальной	литературе	методы	и	методики	
коррекции	связной	речи,	логопедическая	теория	и	практика	постоянно	пополня-
ются	новыми	подходами,	технологиями,	приемами.	Рассмотрим	некоторые	из	них.

В.К.	 Воробьева	 предложила	 систему	 обучения	 программированию	 связно-
го	высказывания	на	основе	моделирования	для	формирования	навыка	 составле-
ния	 как	 описательных	 текстов,	 так	 и	 повествовательных	 с	 помощью	 картинно-
графического	и	сенсорно-графического	плана.	Т.А.	Ткаченко	разработала	систему	
формирования	речи	с	использованием	наглядного	моделирования	плана	высказы-
вания.	одними	из	распространенных	методов	развития	связной	речи	у	детей	с	онР	
являются	сказка,	а	также	художественные	произведения	детской	литературы,	так	
как	работа	с	художественным	текстом	учит	детей	самостоятельно	выражать	своим	
мысли,	осознанно	отражая	в	речи	разнообразные	связи	и	отношения	между	пред-
метами	и	явлениями	(В.А.	Аникин,	З.А.	Гриценко,	Т.д.	Зинкевич-евстигнеева).	

Все	активнее	используется	логопедами	и	метод	словесного	рисования.	детей	
дошкольного	возраста	необходимо	учить	элементам	словесного	рисования	посте-
пенно,	так	как	они	не	обладают	развитым	воссоздающим	воображением,	обыч-
но	упускают	эмоциональные	детали,	ограничиваясь	лишь	перечислением	собы-
тий	 и	 героев.	 Используя	 данный	 метод,	 формируем	 смысловое	 и	 структурное
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единство	выказывания,	развиваем	умения	выражать	мысли	связно	и	последова-
тельно,	информативно;	устраняем	лексико-грамматические	недостатки;	развива-
ем	возможности	языковой	реализации	замысла	высказывания	[3,	c.	115].

Т.Б.	 Филичева,	 н.С.	 жукова	 разработали	 систему	 по	 совершенствованию	
речи	детей	с	онР	с	соблюдением	поэтапности	и	последовательности	[1].

обучение	пересказыванию.	Эффективным	при	обучении	пересказу	являtтся	
прием	использования	детского	рисунка.	При	обучении	пересказу	в	ряде	случаев	
желательно	применять	«иллюстративное	панно»	с	красочным	изображением	об-
становки	и	основных	деталей,	с	которыми	связано	развитие	сюжетного	действия	
произведения	[2].

Методика	обучения	рассказыванию	по	картинам	требует	специальной	подго-
товительной	работы	по	отбору	и	последовательности	использования	картинного	
материала,	выбору	структуры	занятий	и	приемов	коррекционной	работs	[2].

Рассказывание	 по	 сериям	 сюжетных	 картинок	 необходимо	 при	 работе	 над	
формированием	умений	устанавливать	причинно-следственные	отношения,	по-
следовательность	событий.	Коррекционная	работа	включает	обогащение	и	акту-
ализацию	словаря,	формирование	грамматически	правильной	речи.

обучение	 описательной	 речи	 преследует	 цель	 создания	 словесного	 образа	
объекта,	признаки	которого	раскрываются	в	определенной	последовательности.	
В	процессе	описания	дети	учатся	выделять	и	сопоставлять	существенные	при-
знаки	предмета,	объединять	отдельные	высказывания	в	связное	последователь-
ное	сообщение	[4,	c.	106].

Сложным	является	овладение	рассказыванием	с	элементами	творчества.	Под	
творческими	рассказами	понимают	придуманные	детьми	рассказы	с	самостоя-
тельным	выбором	содержания	(ситуаций,	действий,	образов),	логически	постро-
енным	сюжетом.	Методические	разработки	даны	А.М.	Бородич,	л.П.	Федоренко,	
Г.А.	Фомичевой,	А.П.	николаичевой,	е.И.	Тихеевой	[4,	c.	38].

Коррекция	связной	речи	у	детей	с	онР	III	уровня	–	очень	важный	аспект	их	
развития.	данная	работа	способствует	совершенствованию	речи,	мышления,	об-
легчает	процесс	обмена	информацией,	успешной	социализации	[4,	c.	147].
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листика.
В статье рассматриваются специфические черты диалогической речи детей с общим не-
доразвитием речи третьего уровня. На основе теоретического анализа источников обо-
снована актуальность использования технологии «Детская журналистика» в работе с 
детьми данной нозологии.

Сoherent speech, dialogue, senior preschoolers, general underdevelopment of speech, children's 
journalism.
The article discusses the specific features of the dialogic speech of children with general un-
derdevelopment of speech of the third level. Based on the theoretical analysis of sources, the 
relevance of using the technology “Children's Journalism” in working with children of this 
nosology is substantiated.

Развитие	связной	речи	является	одной	из	важных	задач	речевого	развития	
дошкольников.	Связная	речь	осуществляется	в	двух	основных	формах	–	
диалог	и	монолог.

диалогическая	форма	речи,	по	мнению	о.е.	Грибовой,	более	сложна,	чем	мо-
нологическая,	так	как	в	ней,	наряду	с	присущей	для	этой	коммуникативной	дея-
тельности	сменой	говорящего,	происходят	существенно	более	сложные	процес-
сы,	чем	в	монологе	[1].

Благодаря	многочисленным	исследованиям	ученых	(о.С.	Павловой,	Т.Б.	Фи-
личевой	и	др.)	были	установлены	специфические	черты	диалогической	речи	де-
тей	с	общим	недоразвитием	речи	(далее	–	онР)	III	уровня:	малая	информатив-
ность,	 ошибки	в	 логике	построения	и	лексико-грамматическом	оформлении,	 а	
также	 в	 восприятии	 речи,	 недостаточная	 полнота	 и	 взаимосвязанность	 выска-
зываний,	 ограниченность	 словарного	 запаса.	 Эти	 нарушения,	 в	 свою	 очередь,																			
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тормозят	развитие	коммуникативной	деятельности	дошкольников.	Зачастую	та-
кие	дети	пассивны	в	общении,	инициативу	проявляют	очень	редко,	не	обраща-
ются	с	вопросами	к	взрослым,	со	сверстниками	не	вступают	в	общение,	сопрово-
ждающее	игру,	предпочитают	игру	рядом,	а	не	вместе	[4;	5].

Говоря	о	речевом	развитии	дошкольников,	стоит	подчеркнуть,	что	приори-
тетным	должно	быть	не	столько	формирование	отдельных	диалогических	на-
выков,	 сколько	обучение	детей	произвольному,	 сознательному	выстраиванию	
диалога.	Это	согласуется	с	актуальными	методическими	подходами	к	речево-
му	развитию.

Существует	многообразие	подходов,	которые	используются	для	развития	ди-
алогических	умений	дошкольников.	один	из	них	–	технология	«детская	журна-
листика»,	которая	вызывает	живой	отклик	у	детей	и	способствует	повышению	
уровня	их	речевой,	коммуникативной	и	познавательной	компетентности	[2].	Ис-
пользуя	данную	технологию	в	работе	с	дошкольниками	с	нормой	речевого	раз-
вития,	С.М.	жарков,	А.н.	орлов	и	А.Ю.	дейкина	выделяют	в	ней	два	основных	
блока	–	познавательный	и	деятельностный.

В	познавательный	блок	включены	следующие	направления.
1.	ознакомление	воспитанников	с	детской	прессой	(историей	создания,	осо-

бенностями	оформления,	профессиями,	связанными	с	ее	созданием).
2.	Формирование	представлений	у	дошкольников	о	газетных	жанрах,	некото-

рых	понятиях,	атрибутах,	необходимых	для	данной	профессии.
3.	Создание	условий	(в	группе	создается	«центр	журналистики»	или	«пресс-

центр»	с	соответствующими	атрибутами).	
деятельностный	блок	предполагает	создание	детьми	какого-либо	продук-

та	журналисткой	деятельности.	основная	цель	–	раскрытие	творческих	и	ком-
муникативных	способностей	детей,	формирование	умений	командного	взаимо-
действия.

Развертывание	журналистской	деятельности	старших	дошкольников	с	при-
менением	метода	интервьюирования	повышает	потребность	детей	в	формулиро-
вании	вопросов,	а	также	в	построении	собственных	высказываний	и	рассужде-
ний.	Такая	деятельность	способствует	формированию	у	детей	умений	планиро-
вать	интервью,	выделяя	смысловые	звенья	беседы,	вести	диалог,	соблюдать	по-
следовательность	в	передаче	событий.

на	основании	вышеизложенного	можно	выдвинуть	предположение,	что	тех-
нологию	«детская	журналистика»	целесообразно	применять	для	развития	связ-
ной	диалогической	речи	у	старших	дошкольников	с	общим	недоразвитием	речи	
III	уровня.	но	безусловно,	применение	такой	технологии	в	работе	с	детьми	этой	
категории	 требует	 адаптации,	 что	 обусловливает	 особую	 актуальность	 иссле-
дований	в	данном	направлении.	Целесообразным	будет	включение	технологии	
«детская	журналистика»	 в	 рабочую	программу	 курса	 логопедической	 направ-
ленности	«Развитие	речи»	[3].
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ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

FEATURES OF DIALOGICAL SPEECH 
IN PRESCHOOL CHILDREN 
WITH GENERAL SPEECH UNDEVELOPMENT

С.Ю. Кондратьева, М.В. Дударь                                     S.Yu. Kondratieva, M.V. Dudar

Проблема	овладения	навыками	диалогической	речи	особенно	остро	стоит	
перед	детьми	с	общим	недоразвитием	речи	(онР),	у	которых	нарушено	раз-
витие	всех	компонентов	речевой	системы	–	фонетико-фонематического,	

лексического,	грамматического.	дети	дошкольного	возраста	с	онР	имеют	зна-
чительные	трудности	в	овладении	связной	речью,	что	отражается	на	развитии	
всей	речемыслительной	деятельности	и	ограничивает	их	потребности	в	позна-
нии	мира	и	коммуникации	[3].

о	 данной	 закономерности	 в	 психолого-педагогической	 литературе	 писали	
многие	авторы:	Р.е.	левина,	л.Ф.	Спирова,	Т.Б.	Филичева и	другие.	Сущность	
диалога	с	позиции	лингвистики	раскрывалась	в	работах	л.В.	Щербы,	н.Ю.	Шве-
довой,	А.А.	леонтьева.	Именно	их	труды	и	научные	работы	легли	в	основу	на-
шего	исследования	состояния	связной	диалогической	речи	у	дошкольников	с	об-
щим	недоразвитием	речи	[2;	3;	и	др.].	

Целью	исследования	было	выявление	особенностей	диалогической	речи	у	до-
школьников	с	онР.	Задачи	исследования:	изучение	научно-методической	литера-
туры	по	проблеме	исследования;	определение	научно-теоретического	обоснования	
и	содержания	методики	исследования;	выявление	качественной	неоднородности	
нарушений	диалогической	речи	у	дошкольников	с	онР;	осуществление	сравнения	
уровня	диалогической	речи	у	детей	с	нормой	речевого	развития	и	детей	с	онР;	вы-
деление	групп	детей	по	уровню	сформированности	диалогической	речи.

Экспериментальное	исследование	проводилось	в	государственных	дошколь-
ных	общеобразовательных	учреждениях	Санкт-Петербурга.	Были	обследованы	
две	группы	детей:	экспериментальная	группа,	состоявшая	из	10	детей	с	онР,	тре-
тьего	уровня	речевого	развития,	стертая	дизартрия	в	возрасте	5,5–6	лет,	и	кон-
трольная	группа,	включавшая	10	детей	такого	же	возраста	с	нормальным	рече-
вым	развитием.	

Исследование	проходило	по	двум	методикам:	Р.И.	лалаевой	и	А.В.	Чулковой	
Предлагались	задания	на	исследование	диалогической	речи	с	опорой	на	серию	
сюжетных	картинок,	на	одну	сюжетную	картинку,	а	также	на	исследование	сле-
дующих	речевых	умений:	знание	речевого	этикета,	умение	запрашивать	инфор-
мацию,	реплицировать,	составлять	диалоги	[1;	4].	
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Сравнительный	 анализ	 результатов	 выполнения	 заданий	 детьми	 ЭГ	 и	 КГ	
представлен	на	рисунке.

Рис.: 1.1 – ответы на вопросы по серии сюжетных картинок; 
1.2 – ответы на вопросы по сюжетной картинке; 2.1 – знание речевого этикета; 

2.2 – умение запрашивать информацию; 2.3 – умение реплицировать; 
2.4 – составление диалога по сюжетной картинке

Результаты	 проведенного	 исследования	 позволили	 определить	 различную	
степень	выраженности	нарушений	диалогической	речи	у	дошкольников,	а	так-
же	характерные	особенности	диалога	у	детей	с	онР.	Анализ	выполнения	зада-
ний	 дошкольниками	 данной	 категории	показал,	 что	 нарушения	 диалогической	
речи	носят	качественно-неоднородный	характер.	В	связи	с	этим	все	обследуемые	
были	разделены	на	две	подгруппы	по	уровню	сформированности	диалогической	
речи:	подгруппа	со	средним	уровнем,	подгруппа	с	низким	уровнем	развития	диа-
логической	речи.	для	большинства	детей	характерными	являются	малая	речевая	
активность,	трудности	поддержания	разговора	на	определенную	тему,	граммати-
ческие	и	лексические	ошибки	в	речи.

В	подгруппе	детей	со	средним	уровнем	развития	диалогической	речи	выявле-
ны	следующие	характерные	ошибки:	способность	вступать	в	диалог	в	обыденных	
ситуациях	сформирована,	при	возникновении	нестандартных	ситуаций	(например,	
обращение	к	взрослому,	конфликт	в	игре)	могут	возникать	трудности	со	вступле-
нием	в	диалог	и	участием	в	нем;	нарушение	связности	высказываний:	небольшая	
их	содержательность,	неточность	выражения	мысли,	нарушение	логики	изложе-
ния,	 наличие	 лексических	и	 грамматических	 ошибок,	 неуместное	 употребление	
интонационных	средств;	знания	речевого	этикета	сформированы	не	в	полной	мере,	
характерны	ошибки	в	подборе	подходящего	речевого	штампа	для	ситуации	(напри-
мер,	обращение	ко	взрослому:	«Привет!»),	часто	дети	забывают	употреблять	в	соб-
ственной	речи	фразы	вежливости;	умение	запрашивать	информацию	сформирова-
но	не	в	полном	объеме,	дети	используют	однотипные,	повторяющиеся	конструк-
ции	вопросов;	часто	при	расспросе	нарушается	логическая	последовательность	во-
просов;	навыки	реплицирования	не	до	конца	сформированы:	во	многих	ситуациях	
дети	прибегают	к	однотипным,	шаблонным	ответам,	часто	представленным	в	виде	
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словосочетания	или	одного	слова;	еще	на	более	низком	уровне	находится	умение	
стимулировать	собеседника	к	общению;	при	ведении	диалога	характерны	отхожде-
ние	от	темы,	нарушение	очередности	реплик	в	разговоре.

для	детей,	относящихся	ко	второй	подгруппе,	с	низким	уровнем	диалогиче-
ской	 речи,	 были	 выделены	 следующие	 характерные	 ошибки:	 способность	 всту-
пать	в	диалог	и	вести	его	даже	в	обыденных	ситуациях	сформирована	слабо;	ча-
сто	встречается	нарушение	связности	высказываний:	их	малая	содержательность,	
неточность	и	нелогичность	выражения	мысли,	наличие	большого	количества	лек-
сических	 и	 грамматических	 ошибок,	 неуместное	 употребление	 интонационных	
средств	или	полное	их	отсутствие	в	речи;	знания	речевого	этикета	сформирова-
ны	слабо,	многие	речевые	штампы	не	используются	детьми,	часто	дети	не	диффе-
ренцируют	обращение	к	взрослому	и	сверстнику,	не	употребляют	в	собственной	
речи	фразы	вежливости	и	обращение	к	собеседнику;	умение	запрашивать	инфор-
мацию	сформировано	слабо:	дети	не	могут	самостоятельно	вести	расспрос;	навы-
ки	реплицирования	находятся	на	низком	уровне:	часто	ответы	представлены	од-
ним	словом;	умение	стимулировать	собеседника	к	общению	почти	не	сформиро-
вано,	диалог	без	инициативы	собеседника	прекращается;	минимальная	речевая	ак-
тивность	при	ведении	диалога,	незаинтересованность	в	теме	разговора,	нарушение	
логической	связи	между	репли	нами	были	сформулированы	задачи	коррекционно-
развивающей	работы	для	обеих	подгрупп	дошкольников	с	онР:	развитие	способ-
ности	вступать	в	диалог	и	вести	его;	формирование	связных	и	логичных	высказы-
ваний;	формирование	знаний	и	навыков	в	области	речевого	этикета;	развитие	уме-
ния	запрашивать	информацию;	развитие	навыков	реплицирования,	в	особенности	
реплик-стимулов;	формирование	умения	придерживаться	темы	диалога;	развитие	
умения	употреблять	разнообразные	речевые	конструкции;	повышение	речевой	ак-
тивности	при	ведении	диалога.	для	детей	со	средним	уровнем	сформированно-
сти	диалогической	речи	основную	работу	необходимо	проводить	над	отдельны-
ми	несформированными	элементами	диалогических	умений,	для	дошкольников	с	
низким	уровнем	–	по	развитию	диалогических	умений	в	целом,	особое	внимание	
на	начальных	этапах	работы	уделяется	повышению	мотивации	речевого	общения,	
развитию	интереса	к	партнеру	по	общению.	

	Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	системные	нарушения	рече-
вой	деятельности	у	дошкольников	приводят	к	возникновению	нарушений	связ-
ной	диалогической	речи,	характер	которых	является	качественно-неоднородным,	
что	говорит	о	необходимости	подбора	путей	их	коррекции	с	использованием	диф-
ференцированного	подхода.
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CORRECTION OF DYSARTHRIA
IN PRESCHOOLERS USING ELECTRONIC LEARNING TOOLS
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Дети с дизартрией, звукопроизношение, артикуляционный аппарат, электронные сред-
ства обучения, методики коррекции.
В статье анализируется применение электронных средств обучения для коррекции ди-
зартрии у детей дошкольного возраста. Описаны возможности использования логопеда-
ми компьютерных технологий для занятий с дошкольниками с дизартрией.

Children with dysarthria, sound reproduction, articulation apparatus, electronic learning tools, 
correction techniques.
The is analyses of using electronic learning tools for correction of dysarthria at preschool chil-
dren. Also there is description of the using possibilities by speech therapist the computer tech-
nologies for classer with preschool children who have a dysarthria.

У	детей	с	дизартрией	в	структуре	речевого	дефекта	нарушение	звукопроиз-ношения	 является	 первичным	 расстройством.	нарушения	 звукопроизно-
шения	тяжело	поддаются	коррекции,	так	как	в	их	основе	лежит	поражение	

речевых	двигательных	структур.	неврологическая	основа	поражения	сказывает-
ся	и	на	других	компонентах	речевой	системы	и	часто	приводит	к	недоразвитию	
речи.	Страдает	речевое	дыхание,	просодические	компоненты.	Расстройства	арти-
куляции	проявляются	в	ограничении	объема	движений	языка,	нарушении	тонуса	
артикуляционного	аппарата,	нарушении	переключаемости,	гиперкинезах,	синки-
незиях.	у	дошкольников	с	дизартрией	нарушена	фонетическая	сторона	речи.	Ха-
рактерным	проявлением	нарушений	звуков	являются	искажения,	но	могут	встре-
чаться	замены	одних	звуков	другими,	схожими	по	артикуляции,	либо	вовсе	их	
отсутствие.	отмечаются	сниженная	работоспособность,	быстрое	эмоциональное	
утомление,	страдают	внимание	и	память	[1].	В	будущем	у	детей	с	дизартрией	воз-
никают	трудности	в	усвоении	школьной	программы,	что	может	привести	к	неу-
спеваемости	ребенка	[3].

Важнейшую	роль	в	становлении	звукопроизношения	играет	координирован-
ная	деятельность	артикуляционного	аппарата,	умение	быстро	и	правильно	пере-
ключаться	с	одного	движения	на	иное,	а	также	фиксировать	артикуляционную	
позу.	В	связи	с	этим	детям	дошкольного	возраста	с	дизартрией	требуется	своев-
ременная	подготовка	артикуляционного	аппарата	для	слияния	простых	артикуля-
ционных	движений	в	сложные	артикуляционные	комплексы.
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В	настоящее	время	используются	в	логопедической	практике	различные	ме-
тодики	коррекции	дизартрии	[2].	Мы	решили	обратить	особое	внимание	на	со-
временные	методы	коррекции,	а	именно	на	электронные	средства	обучения	(да-
лее	–	ЭСо).	К	ЭСо	относятся	информационные	панели,	интерактивные	доски,	
компьютеры,	сенсорные	экраны	и	иные	средства	электронного	обучения.

Российские	и	 зарубежные	исследователи	 (о.Б.	Воронкова,	л.В.	Ковригина,	
А.А.	Копичева,	Б.	Андерсен	и	другие)	отмечают,	что	использование	ЭСо	в	дет-
ских	садах,	позволяет	повысить	эффективность	коррекционно-развивающей	ра-
боты	[4].	Ян	Коменский	указывал,	что	«золотое»	правило	дидактики	–	нагляд-
ность.	логопед,	как	правило,	обладает	большим	количеством	дидактического	и	
демонстрационного	материала	в	печатном	варианте.	однако	у	дошкольников	с	
дизартрией	 повышенная	 утомляемость	 снижает	 интерес	 к	 учебной	 деятельно-
сти,	наблюдаются	нежелание	посещать	занятия,	малая	усидчивость.	дидактиче-
ские	возможности	при	использовании	ЭСо	шире,	так	как	происходит	не	просто	
визуализация	информации,	но	и	ее	«оживление»,	что	позволяет	мотивировать	де-
тей	к	выполнению	коррекционных	заданий.	учебный	материал	при	этом	пред-
ставлен	в	ярком,	интересном	и	доступном	для	ребенка	виде,	что	вызывает	ис-
креннее	желание	заниматься	его	изучением.	Также	при	использовании	ЭСо	на	
логопедических	занятиях	дошкольник	с	дизартрией	учится	самостоятельно	при-
нимать	решения	и	доводить	начатое	до	конца.	Это	формирует	такие	важные	пси-
хические	функции,	как	познавательная	мотивация,	память	и	внимание,	что	фор-
мирует	его	психологическую	готовность	к	школе.	Следует	отметить,	что	исполь-
зование	ЭСо	в	дошкольных	учреждениях	требует	как	тщательной	организации	
проведения	занятий,	так	и	всего	режима	в	целом	в	соответствии	с	возрастом,	ин-
дивидуальными	особенностями	ребенка	и	 требованиями	санитарных	правил	и	
норм,	где	прописано	не	только	рекомендуемые	время	и	кратность,	но	и	рекомен-
дуемые	дни	использования	средств	ЭСо.

Таким	образом,	ЭСо	позволяет	детям	с	дизартрией	использовать	полученные	
ранее	умения,	переходя	от	простого	задания	к	сложному;	объективно	определять	
зоны	актуального	и	ближайшего	развития	детей;	представлять	задания	дошколь-
никам	в	игровой	форме	с	учетом	их	возраста,	индивидуальных	особенностей	и	
учебных	потребностей;	позволяет	повторять	программный	материал	многократ-
но;	усиливает	эффективность	усвоения	полученного	материала;	повышает	ско-
рость	приема	и	переработки	полученной	информации.

Библиографический список
1.	 Брюховских	л.А.	диза ртрия:	учебно-методическое	пособие	по	логопедии	/	Краснояр.	гос.	

пед.	ун-т	им.	В.П.	А ста фье ва .	Красноярск,	2016.	179	с.
2.	 Кукушкина	о.И.	Информационные	технологии	в	специальном	образовании:	концептуаль-

ные	идеи	и	их	практическая	реализация:	хрестоматия	к	курсу	«Информационные	техноло-
гии	в	специальном	образовании».	М.,	2013.	Разд.	I.	C.	440.

3.	 Мамаева	А.В.	Развитие	произносительной	стороны	речи	у	детей	с	церебральным	парали-
чом	//	Воспитание	и	обучение	детей	с	нарушениями	развития.	2013.	№	2.

4.	 Романенко	М.М.,	Зарипова	Р.Р.	Использование	ИКТ	в	специальном	дошкольном	образова-
нии	//	ученые	записки	ИСГЗ.	Казань:	Юниверсум,	2016.	№	1	(14).	С.	483–488.



[	25	]
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ABOUT THE SIGNIFICANCE OF PREVENTION 
OF OPTICAL DISGRAPHY DISORDERS 
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Логопедическая работа, дошкольники, общее недоразвитие речи, оптическая дисграфия.
Статья указывает на важность своевременной профилактики оптической дисграфии у 
детей с ОНР III уровня и значимости ее в комплексной коррекции дошкольников. 

Speech therapy work, preschoolers, general underdevelopment of speech, optical dysgraphy.
The article points to the importance of timely prevention of optical dysgraphy in children with 
level III ONR and its significance in the comprehensive correction of preschoolers.

Результаты	общественного	опроса	по	инициативе	Ассоциации	родителей	
и	детей	с	дислексией	и	дисграфией	в	2019	г.	показали,	что	распростра-
ненность	дисграфии	у	детей	в	профессиональной	аудитории	оценивает-

ся	как	высокая	подавляющим	большинством	специалистов	(76	%).	Мониторинг	
логопедического	сопровождения	на	2019–2020	учебный	год	отметил,	что	отста-
вание	в	речевом	развитии	приводит	к	серьезным	трудностям	при	формирова-
нии	навыков	чтения	и	письма	у	детей	младшего	школьного	возраста,	так	как	у	
них	оказывается	недостаточно	сформированными	частично	или	полностью	за-
действованные	для	этих	навыков	параметры	речи.	Исследования	письменной	
речи	младших	школьников	свидетельствуют	о	негативной	тенденции	снижения	
грамотности	их	письма	[8].

По	данным	отечественных	исследователей,	дисграфические	ошибки	отмеча-
ются	на	базе	нарушений	устной	речи,	несмотря	на	нормальное	интеллектуальное	
развитие,	сохранное	зрение,	слух	и	регулярное	школьное	обучение.	они	ведут	
за	собой	вторичные	нарушения	в	психологической	сфере:	неуверенность	в	себе,	
агрессивное	поведение	и	т.д.	[7].

Анализируя	работы	авторов,	можно	отметить,	что	имеются	расхождения	в	по-
нимании	причин	дисграфических	ошибок.	К	заменам	и	смешениям	букв	при	пись-
ме,	 по	 мнению	 Р.е.	 левиной,	 л.Ф.	 Спировой,	 А.В.	 Ястребовой,	 А.н.	 Корнева,																
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приводит	недостаточная	сформированность	фонематического	слуха.	И.н.	Са-
довникова,	А.н.	Корнев	пропуски	букв	объясняют	нарушением	звукового	ана-
лиза	[1;	5].

К	 дисграфическим	 ошибкам	 относятся:	 смешения,	 замены,	 вставки	 букв,	
слогов,	контаминации,	слитное	написание	слов,	раздельное	написание	элемен-
тов	одного	слова,	ошибки,	связанные	с	неумением	выделить	границы	предложе-
ния,	 аграмматические	 ошибки,	 ошибки	 в	 структурном	 оформлении	 предложе-
ния,	пропуски	слов	в	предложении	и	ошибки	оптического	характера	[1].

Перестановки	букв	связаны	с	нарушением	фонематического	анализа	в	сово-
купности	с	недостаточной	слухоречевой	памятью	и	вниманием.

ошибки	нарушения	структуры	предложения	и	выделения	границ	предложе-
ний	обусловлены	недостаточным	объемом	словарного	запаса	и	ограниченностью	
понимания	слов	[3].

оптические	ошибки	при	письме	связаны	с	недифференцированностью	пред-
ставлений	о	 сходных	формах	недоразвития	оптико-пространственного	 воспри-
ятия	зрительного	анализа	и	синтеза	[2].	несформированность	между	кинетиче-
ской	и	динамической	стороной	двигательного	акта	является	причиной	оптиче-
ских	ошибок	смешения	букв	по	кинетическому	сходству	[1;	5].	

Считается,	 что	 оптическая	 дисграфия	 обусловлена	 неустойчивостью	 зри-
тельных	впечатлений	и	представлений.	отдельные	буквы	не	узнаются,	не	соот-
носятся	с	определенными	звуками.	В	различные	моменты	буквы	воспринимают-
ся	по-разному.	Вследствие	неточности	зрительного	восприятия	они	смешивают-
ся	на	письме	[2].

Третий	 уровень	 речевого	 развития	 характеризуется	 наличием	 разверну-
той	фразовой	речи	с	ярко	выраженными	лексико-грамматическими	и	фонетико-
фонетическими	 недоразвитиями	 [4].	 Многие	 авторы,	 изучающие	 особенности	
формирования	компонентов	речи	у	детей	с	онР	III	уровня,	описывают	трудно-
сти	усвоения	пространственных	представлений,	зрительного	гнозиса,	зрительно-
го	анализа	и	синтеза,	зрительной	памяти.	дети	входят	в	группу	риска	по	форми-
рованию	оптической	дисграфии.

обучение	детей	с	третьим	уровнем	речевого	развития	предусматривает	раз-
витие:

–	понимания	речи;
–	лексико-грамматических	средств	языка;
–	фонетически	правильно	оформленной	развернутой	речи	[4].	
у	детей	с	онР	III	уровня	оптико-пространственные	функции	недостаточно	

сформированы,	и	понятно,	что	количество	дисграфических	ошибок	резко	сокра-
тится,	если	еще	в	дошкольном	возрасте	с	ребенком	в	игровой	форме	будет	прово-
диться	комплекс	профилактических	мероприятий	[8].

логопедическая	работа	будет	считаться	эффективной	при	соблюдении	ком-
плексности	упражнений	по	коррекции	имеющихся	нарушений	и	профилактике	
ошибок	на	письме.
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Связная речь, современные образовательные методики, информационно-коммуникацион-
ные технологии, монологическая речь, общее недоразвитие речи.
В статье обсуждаются методики формирования связной речи у старших дошкольни-
ков с использованием современных компьютерных технологий, интерактивных игр и 
упражнений. Предъявляются преимущества электронных ресурсов перед традиционны-
ми средствами. Обосновывается потребность в применении современных компьютер-
ных технологий в логопедической работе. 

Сoherent speech, modern educational methods, information and communication technologies, 
monologue speech, general underdevelopment of speech.
The article discusses the methods of forming coherent speech in older preschoolers using modern 
computer technologies, interactive games and exercises. The advantages of electronic resources 
over traditional means are presented. The need for the use of modern computer technologies in 
speech therapy work is substantiated.

В	настоящее	время	все	чаще	и	чаще	встает	вопрос	о	разработке	наиболее	эффективных	и	действенных	методик	для	развития	и	формирования	связ-
ной	речи	у	детей	с	общим	недоразвитием	речи	(онР)	старшего	дошколь-

ного	возраста.	если	учитывать,	что	у	детей	в	этом	возрастном	периоде	мышление	
наглядно-образное,	то	особую	роль	следует	уделить	вопросам	применения	инте-
рактивных	методик	на	логопедических	занятиях.

Посредством	 информационно-коммуникативных	 технологий	 (ИКТ)	 мож-
но	проводить	наиболее	интересные	и	продуктивные	занятия,	которые	вызывают	
интерес	у	детей	и	повышают	мотивацию	к	работе.	Воссозданию	реалистичных	
предметов,	живых	персонажей	и	явлений	способствует	использование	ярких	цве-
тов,	современной	графики	и	звуковых	эффектов.	
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однако	не	 стоит	 забывать,	 что	компьютеризация	может	оказывать,	 как	по-
ложительное,	так	и	отрицательное	влияние	на	детский	организм.	об	этом	писа-
ла	в	своих	работах	л.П.	Гурьева	[1].	В	Санитарных	правилах	и	нормах	прописа-
ны	правила	работы	ребенка	с	компьютером	в	детских	образовательных	учрежде-
ниях.	Время	работы	за	компьютером,	гигиенические	требования	и	материально-
техническая	база	–	очень	важные	моменты,	на	которые	обязательно	нужно	обра-
щать	внимание	[3].

необходимым	инструментом	при	внедрении	ИКТ	в	работу	логопеда	является	
создание	мультимедийных	презентаций	и	анимационной	графики,	интерактив-
ных	заданий	и	игр,	которые	созданы	с	помощью	современных	программ.	Это	по-
зволяет	детям	усваивать	материал	быстрее,	лучше	запоминать	необходимую	ин-
формацию,	при	выполнении	задания	анимированных	героев	пробуждает	интерес	
к	скорейшему	переходу	на	новый	уровень.	

А.В.	Мамаева	и	л.А.	Брюховских	в	своей	статье	раскрывают	проблему	диа-
гностики	школьников	в	интерактивной	среде	и	предлагают	проводить	процедуру	
диагностики	в	соответствии	с	требованиями,	разработанными	на	основе	диагно-
стики	general	outcomemeasurement	[2].

Использование	живых	 двигающихся	 героев,	 знакомых	 ребенку	 по	 сказкам	
или	мультфильмам,	 которые	 при	 правильном	 выполнении	 задания	 еще	 и	 поо-
щряют	его	каким-либо	подарком	 (картинка-приз),	превращает	процесс	коррек-
ции	в	интересное	и	увлекательное	занятие.	

Анимационные	мультфильмы	создаются	и	используются	в	определенной	по-
следовательности	в	соответствии	с	лексическими	темами	и	тематическими	пла-
нами.	Занятия	строятся	таким	образом,	чтобы	ребенок	получал	новый	материал	
и	новые	задания	дозированно,	а	структура	и	методика	логопедических	занятий	
не	нарушалась.

Занятия	 представляют	 собой	 игры-путешествия,	 в	 которых	 главный	 герой	
дает	ребенку	различные	задания,	и	для	того	чтобы	перейти	на	следующий	уро-
вень,	ребенку	необходимо	выполнить	все	задания	с	предыдущего.	Также	в	про-
цессе	занятий	появляются	разные	положительные	и	отрицательные	герои,	кото-
рые	помогают	или	мешают	ребенку	справляться	с	заданиями.	Ребенок	сопережи-
вает	им,	сочувствует	и	выражает	желание	помочь,	он	погружается	в	сказочный	
мир,	 что	мотивирует	 его	 к	 правильному	 выполнению	 заданий	 и	 дополнитель-
но	стимулирует	интерес	к	занятиям.	В	этом	и	есть	преимущество	анимационной	
графики	в	образовательной	деятельности.

Заданий	 и	 упражнений	 по	 развитию	 связной	 речи	 с	 использованием	 ИКТ	
можно	 придумать	 очень	 много,	 все	 зависит	 от	 уровня	 владения	 преподавате-
ля	компьютером	и	от	его	фантазии.	если	говорить	о	заданиях	над	составлением	
описательных	рассказов,	то	применяются	опорные	картинки,	которые	сказочный	
герой	показывает	ребенку	на	экране,	а	они	служат	начальным	планом	для	пере-
сказа	или	заучивания	стихотворений.	

Использование	новейших	компьютерных	технологий	по	сравнению	с	тради-
ционными	методами	обучения	имеет	ряд	преимуществ:	ребенок	учится	мыслить	



нестандартно,	активируется	интерес	к	новым	знаниям,	к	поиску	новой	информа-
ции,	упрощается	процесс	усвоения	данных.	однако	не	следует	забывать,	что	при-
менение	интерактивных	технологий	не	заменяет	традиционных	коррекционных	
методик,	а	является	дополнительным,	инновационным	и	интересным	для	детей	
источником	информации,	положительно	 влияет	на	 эмоциональный	фон	ребен-
ка,	мотивирует	его	на	занятия,	тем	самым	ускоряет	процесс	достижения	положи-
тельных	результатов	в	работе.	
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Раздел II. ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ
И КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ

С СЕНСОРНЫМИ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

ПРОЕКТ «МАГНИТНЫЕ ИСТОРИИ»
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА
СОСТАВЛЕНИЯ РАССКАЗА-ОПИСАНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С БИСЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

THE PROJECT «MAGNETIC STORIES»
AS A MEANS OF FORMING THE SKILL
OF COMPOSING A STORY-DESCRIPTION 
IN YOUNGER SCHOOLCHILDWITH BISENSORY DISORDERS

Л.А. Глушнева, Е.П. Кацман                                               L.A. Glushneva, E.P. Katzman

Научный руководитель О.Л. Беляева
Scientific adviser O.L. Belyaeva

Младшие школьники, бисенсорные нарушения, связная речь, рассказ-описание.
В данной статье представлено описание продукта проекта «Магнитные истории» 
для развития навыка составления рассказа-описания у младших школьников с 
одновременными нарушениями зрения и слуха. Представлено описание адаптации 
диагностического материала к зрительным возможностям обучающихся с бисенсорными 
нарушениями. 

Junior schoolchildren, bisensory disorders, coherent speech, story-description.
This article presents a description of the product of the project ‟Magnetic Stories” for the 
development of the skill of composing a narrative description in younger schoolchildren with 
simultaneous visual and hearing impairments. A description of the adaptation of diagnostic 
material to the visual capabilities of students with bisensory disorders is presented.

«Магнитные	истории»	–	авторский	проект	для	развития	навыка	состав-
ления	рассказа-описания	у	младших	школьников	с	одновременны-
ми	 нарушениями	 зрения	 и	 слуха.	 В	 рамках	 проекта	 «Магнитные	

истории»	нами	был	разработан	наглядный	материал	для	коррекционной	работы
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по	 формированию	 навыка	 составления	 рассказа-описания	 по	 картинам,	 адап-
тированный	для	детей	с	нарушениями	зрения.	Проект	был	реализован	на	базе	
КГБоу	«Красноярская	школа-интернат	№	9».	В	эксперименте	принимало	уча-
стие	6	слабослышащих	детей	младшего	школьного	возраста	с	нарушениями	зре-
ния.	Ведущий	дефект	исследуемой	группы	детей	–	нарушение	слуха.	

Таким	образом,	в	основу	проекта	легла	методика	обучения	работе	по	карти-
не	и	серии	картин	детей	с	нарушениями	слуха	л.А.	новоселова	[2].	Мы	исполь-
зовали	методику	для	разработки	плана	коррекционной	работы	по	составлению	
рассказа-описания	младшими	школьниками	с	бисенсорными	нарушениями.	По	
представленной	в	пособии	методике	мы	выделили	основные	методические	шаги,	
необходимые	для	реализации	нашего	проекта,	и	составили	план	работы,	включа-
ющий	следующие	этапы.

1.	Составление	рассказа	по	серии	сюжетных	картин.	данный	этап	включает	
в	себя	следующие	методические	шаги:

1)	учить	 расставлять	 сюжетные	 картины	 по	 порядку	 и	 составлять	 по	 ним	
краткий	рассказ;

2)	учить	составлять	рассказ	по	переставленным	сюжетным	картинкам.	 (по-
сле	первого	этапа	картины	переставляются,	например,	на	место	первой	картины	
ставится	четвертая	и	т.д.	И	снова	предлагается	составить	рассказ);

3)	учить	составлять	свое	описание	серии	картин	в	обратном	порядке;
4)	учить	 (переставляя	 картины)	 умению	 описывать	 серию	 картин	 в	 самом	

различном	порядке;
2.	Следующим	этапом	обучения	является	составление	рассказа	по	одной	кар-

тине.	Здесь	обучающиеся	изучают	пять	вариантов	описания	сюжетной	картины	
по	следующим	схемам:

1)	первый	план	–	второй	план	–	третий	план	и	т.д.;	обучение	умению	последо-
вательно	рассматривать	картину,	вычленяя	главное,	которое	в	одних	случаях	бу-
дет	описано	в	начале,	в	других	–	в	середине,	затем	–	в	конце;

2)	центр	картины	–	левая	(или	правая)	часть-	правая	(или	левая)	часть	–	ниже	
центра	–	выше	центра;

3)	левая	часть	–	центр	картины	–	правая	часть;	
4)	правая	часть	–	центр	картины	–	левая	часть;	
5)	указанная	 учителем	 точка	 –	 избранная	 самим	 учеником	 последователь-

ность	описания.
для	реализации	данной	методики	с	детьми,	имеющими	нарушения	зрения,	

необходимо	было	подобрать	серии	сюжетных	картин	и	адаптировать	их,	а	также	
найти	несколько	сюжетных	картин	на	каждую	схему	описания,	тоже	адаптиро-
ванных,	согласно	офтальмо-эргономическим	рекомендациям	[3].

Также	мы	разработали	тематическое	планирование,	опираясь	на	программ-
ные	требования	[1].	лексические	темы	подобраны	согласно	требованиям	для	из-
учения	в	третьем	классе.

для	 коррекционной	 работы	 с	 детьми	 с	 бисенсорными	 нарушениями	 необ-
ходим	адаптированный	для	детей	 с	нарушениями	 зрения	наглядный	материал.	
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Мы	подобрали	 картинки	 согласно	 лексическим	 темам,	 указанным	 в	 тематиче-
ском	планировании,	которые	подходят	для	реализации	методических	шагов.	для	
адаптации	изображений	нами	были	изучены	рекомендации	по	применению	на-
глядного	материала	для	слабовидящих	детей	В.З.	денискиной,	л.И.	Солнцевой,	
л.И	Плаксиной,	Г.А.	Проглядовой,	Б.К.	Тупоногова	и	других	[3].	В	соответствии	
с	требованиями,	которые	прослеживаются	в	работах	этих	авторов,	были	созданы	
иллюстрации,	которые	могут	использоваться	для	коррекционной	работы	по	фор-
мированию	 навыка	 составления	 рассказов-описаний	 у	 младших	школьников	 с	
бисенсорными	нарушениями.

описание	 набора	 иллюстраций:	 набор	 состоит	 из	 24	 картинок	 размером	
10х15,	12х12,	оптимальных	для	обследования	детьми	с	нарушением	зрения,	и	6	
серий	картин.	Все	изображения	напечатаны	на	плотной	матовой	бумаге,	имеют	
четкий	черный	контур	толщиной	10	пт,	матовую	ламинацию	и	магнитную	основу.

Работа	над	адаптацией	картинок	включала	в	себя	несколько	шагов.	Первона-
чально	мы	подобрали	картинки,	соответствующие	лексическим	темам	и	подхо-
дящие	для	реализации	методики	л.А.	новоселова	[2].	Затем	мы	составили	спи-
сок	необходимых	работ	по	адаптации	наглядного	материала	(убрать	лишние	де-
тали,	сделать	четкий	контур	изображений,	рамка	для	картины,	изменить	некото-
рые	цвета	и	т.д.).	После	этого	мы	приступили	к	редактированию	картинок.	Рабо-
та	над	картинками	велась	в	графическом	редакторе	Photoshop	с	помощью	стан-
дартного	набора	инструментов,	таких	как	«восстанавливающая	кисть»,	«заплат-
ка»,	«карандаш»,	«лассо»	и	т.д.	После	того	как	все	картинки	были	отредактиро-
ваны,	мы	изменили	их	размер.	Распечатали	изображения	на	плотной	матовой	бу-
маге.	для	того	чтобы	продлить	срок	службы	пособия,	мы	заламинировали	кар-
тинки	матовой	пленкой,	следуя	офтальмоэргономическим	рекомендациям.	Когда	
картинки	были	готовы	мы	прикрепили	их	к	магнитной	основе.	

Кроме	сюжетных	картин,	нами	были	подготовлены	схемы	для	составления	
рассказов	по	 каждому	плану	на	магнитной	основе.	Текст	на	 схемах	напечатан	
увеличенным	шрифтом	без	засечек	(Verdana)	18-20	кегль,	согласно	офтальмоэр-
гономическим	рекомендациям.	

Проект	успешно	показал	себя	в	практической	работе.	необычный	формат	на-
глядного	материала	(магниты)	вызывал	интерес	у	школьников.	дети	проявляли	
активность	и	инициативность	на	занятиях.	
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МЕХАНИЗМЫ ДИСГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 3–4-х КЛАССОВ
С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

MECHANISMS OF DYSGRAPHIC ERRORS
IN STUDENTS OF 3-4 GRADES WITH LITTLE MENTA

Е.В. Григорьева                                                                                               E.V. Grigoryeva

Научный руководитель А.В. Мамаева
Scientific adviser A.V. Mamaeva

Легкая умственная отсталость, дисграфия, дифференциация фонем, языковой анализ, 
мотивационно-энергетический компонент познавательной деятельности, регулятивный 
компонент познавательной деятельности.
В статье представлены результаты изучения речевых и неречевых механизмов дисграфи-
ческих ошибок у обучающихся 3–4-х классов с легкой умственной отсталостью. Проанали-
зирована взаимосвязь между дисграфическими ошибками, которые традиционно связыва-
ют с нарушениями фонематических процессов, с одной стороны, и проявлениями ошибок 
на дифференциацию фонем и языковой анализ в устноречевых пробах – с другой, а также 
между дисграфическими ошибками и недостаточной сформированностью мотивационно-
энергетического и регулятивного компонентов познавательной деятельности.

Mild mental retardation, dysgraphy, phoneme differentiation, language analysis, motivational and 
energy component of cognitive activity, regulatory component of cognitive activity.
This article presents the results of studying the speech and non-speech mechanisms of dysgraphic 
errors in students of grades 3-4 with mild mental retardation. The article analyzes the relation-
ship between dysgraphic errors, which are traditionally associated with violations of phonemic 
processes, on the one hand, and the manifestations of errors in phoneme differentiation and lan-
guage analysis in oral speech samples, on the other, as well as between dysgraphic errors and 
insufficient formation of motivational, energetic and regulatory components of cognitive activity.

Как	известно,	обучающиеся	с	легкой	умственной	отсталостью	испытыва-
ют	затруднения	в	овладении	навыком	письма.	Большинство	исследовате-
лей	(например,	Р.И.	лалаева,	л.В.	Венедиктова	и	др.)	отмечают	широкое	

распространение	ошибок,	 которые	принято	 традиционно	относить	к	ошибкам,	
обусловленным	речевыми	механизмами.	Вместе	с	тем	обращается	внимание	на	
полиморфность	механизмов	нарушений	письма,	в	том	числе	на	несформирован-
ность	 неречевых	 психических	 процессов	 [1],	 которые	 обусловлены	 особенно-
стями	высшей	нервной	деятельности	обучающихся	 с	 умственной	отсталостью	
[5].	Таким	образом,	даже	при	дисграфических	ошибках	одного	типа	дети	могут	
иметь	различные	механизмы	таких	ошибок,	что	необходимо	учитывать	при	опре-
делении	содержания	логопедической	работы	в	каждом	конкретном	случае.	

В	данной	статье	представлены	результаты	исследования,	направленного	на	
выявление	 особенностей	 проявления	 и	 механизмов	 дисграфических	 ошибок	 у	
обучающихся	3–4-х	классов	с	легкой	умственной	отсталостью.	
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В	исследовании	приняли	участие	четверо	обучающихся	3–4-х	классов	по	АооП	
образования	обучающихся	с	умственной	отсталостью	(интеллектуальными	нару-
шениями)	(вариант	1).	Все	школьники	имеют	системное	недоразвитие	речи	лег-
кой	степени,	на	письме	–	стойкие	специфические	ошибки,	звукопроизношение	в	
норме.	При	проведении	обследования	мы	учитывали	подходы,	предложенные	о.е.	
Грибовой:	от	общего	к	частному;	от	сложного	к	простому;	от	письменной	речи	к	
устной;	от	экспрессивной	языковой	компетенции	к	импрессивной	[2].	

нами	были	определены	4	этапа	обследования.	на	1-м	этапе	проводилось	пер-
вичное	изучение	письма	с	целью	выявления	наличия	и	классификации	дисграфи-
ческих	ошибок.	Использовался	метод	анализа	письменных	работ.	данный	метод	
показал	среди	многочисленных	дисграфических	ошибок	преобладание	ошибок,	
связанных	с	несформированностью	языкового	анализа	и	нарушением	дифферен-
циации	фонем.	Возникла	необходимость	в	специально	организованном	обследо-
вании	письма	с	целью	уточнения	симптоматики	дисграфических	ошибок.	

на	 2-м	 этапе	 обучающиеся	писали	под	диктовку	 специально	подобранные	
для	обследования	тексты,	слова,	слоги,	буквы.	В	зависимости	от	количества	оши-
бок	и	уровня,	на	котором	допущена	ошибка	(текст,	слово,	слог,	буква),	мы	услов-
но	выделили	4	степени	выраженности	нарушений	письма:	легкая,	умеренная,	вы-
раженная,	тяжелая.

на	3-м	этапе	дети	выполняли	устные	задания	на	языковой	анализ	и	диффе-
ренциацию	оппозиционных	фонем.	данные,	полученные	на	2-м	и	3-м	этапах	об-
следования,	подтверждают	взаимосвязь	между	ошибками	на	письме	и	недоста-
точной	сформированностью	фонематических	процессов	у	двоих	обучающихся.	
обучающийся,	у	которого	условно	определена	легкая	степень	выраженности	на-
рушений	письма,	показал	уровень	сформированности	языкового	анализа	и	диф-
ференциации	фонем	выше	среднего	(затруднения	вызывают	оформление	границ	
предложения	на	письме	и	определение	количества	предложений	в	тексте	в	уст-
ной	пробе).	у	обучающегося,	показавшего	тяжелую	степень	выраженности	на-
рушений	письма,	выявлен	низкий	уровень	сформированности	языкового	анали-
за	(на	письме	–	замены,	перестановки,	пропуски	гласных	и	согласных	букв,	про-
пуски	целых	слов	и	частей	предложения,	границы	предложения	не	оформляет;	в	
устной	пробе	–	количество	предложений	в	тексте,	а	также	количество,	последо-
вательность	 слов	 в	 предложении	 определяет	 неверно,	множественные	 ошибки	
при	выполнении	слогового	и	звуко-буквенного	анализа;	при	письме	под	диктов-
ку	слов,	слогов	и	букв	делает	замены	букв	в	–	ф,	ч	–	ц,	в	устных	пробах	данные	
звуки	не	дифференцирует).	Представленные	результаты	свидетельствуют	о	рече-
вых	механизмах	нарушения	письма	у	данных	обучающихся.	

однако	 среди	 обследуемых	 детей	 у	 двоих	 обучающихся	 выявлено	 несоот-
ветствие	степени	выраженности	нарушения	письма	и	уровня	сформированности	
фонематических	процессов.	Школьники,	у	которых	выявлена	умеренная	и	выра-
женная	степень	нарушения	письма,	в	усторечевых	пробах	показали	сформиро-
ванность	навыков	языкового	анализа	и	дифференциации	фонем	на	уровень	выше	
предполагаемых.	обучающиеся	на	письме	допустили	замены	по	звонкости	–	глу-
хости,	но	в	устных	пробах	с	различением	данных	звуков	справились.	устное	за-
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дание	на	определение	количества	и	последовательности	слов	в	предложении	вы-
полняли	либо	самостоятельно,	либо	со	стимулирующей	помощью;	на	письме	до-
пускали	слитное	написание	слов,	раздельное	написание	частей	слова.	С	задани-
ем	на	 определение	 количества	и	последовательности	 звуков	 справлялись,	 а	 на	
письме	пропускали	гласные	и	согласные	буквы.	Представленные	результаты	сви-
детельствуют	 о	 влиянии	на	 проявление	нарушений	письма	иных	факторов,	 не	
связанных	с	недостаточной	сформированностью	фонематических	процессов.	

С	 целью	 уточнения	 неречевых	 механизмов	 нарушений	 письма	 мы	 про-
вели	 4-й	 этап	 обследования.	 на	 данном	 этапе	 изучалась	 сформированность	
мотивационно-энергетического	 и	 регулятивного	 компонентов	 познавательной	
деятельности	с	помощью	учительского	опросника	С.А.	домишкевича	[3].	Ана-
лиз	данных	4-го	этапа	обследования	показал	наибольшие	нарушения	в	развитии	
регулятивного	компонента	у	всех	обучающихся	(трудности	восприятия	и	удержа-
ния	инструкции,	контроля	исполнения	текущей	работы	и	ее	адекватной	оценки).	
При	изучении	мотивационно-энергетического	компонента	получены	низкие	ре-
зультаты	(недостаточная	продуктивность	деятельности	и	произвольность	пове-
дения;	низкая	работоспособность	и	темп	деятельности;	высокая	отвлекаемость).	
Причем	наблюдается	следующая	закономерность:	чем	более	выражены	наруше-
ния	письма,	тем	ниже	уровень	развития	мотивационно-энергетического	и	регу-
лятивного	компонентов.	

Таким	 образом,	 нами	 выявлены	 особенности	 проявления	 дисграфических	
ошибок	у	обследованных	нами	обучающихся	3–4-х	с	легкой	умственной	отста-
лостью	 (преобладание	 ошибок	 языкового	 анализа	 и	 дифференциации	 фонем);	
определена	взаимосвязь	между	дисграфическими	ошибками	и	несформирован-
ностью	мотивационно-энергетического	 и	 регулятивного	 компонентов.	 данную	
взаимосвязь	необходимо	учитывать	при	разработке	программно-методического	
обеспечения:	рабочей	программы	коррекционного	курса	логопедической	направ-
ленности	и	рабочей	тетради	к	данной	программе	[4].	
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Коммуникативные умения, аутизм, младшие школьники. 
В статье приведены результаты практического исследования уровня сформированности 
коммуникативных умений у обучающихся младшего школьного возраста с аутизмом 2-й 
и 3-й группы. На основе выделенных критериев проведен сравнительный анализ спец-
ифических особенностей коммуникативных умений обучающихся данных групп, кото-
рый позволил выявить дефициты в их формировании для дальнейшей исследователь-
ской работы.

Сommunication skills, autism, junior schoolchildren.
This article presents the results of a practical study of the level of formation of communicative 
skills in students of primary school age with autism groups 2 and 3. Based on the selected cri-
teria, a comparative analysis of the specific features of the communicative skills of students in 
these groups was carried out, which made it possible to identify deficits in their formation for 
further research work.

Коммуникация	представляет	собой	довольно	сложный	и	многогранный	ме-
ханизм,	выступающий	как	процесс	взаимодействия	индивидов;	информа-
ционный	процесс;	процесс	воздействия	людей	друг	на	друга;	отношение	

людей	друг	к	другу;	процесс	сопереживания	и	взаимного	понимания	людьми	[6].	
Исходя	 из	 этого,	 «коммуникативные	 умения	 являются	 осознанными	 действия-
ми	индивидов	и	их	способностью	правильно	выстраивать	свое	поведение,	управ-
лять	им	в	соответствии	с	задачами	общения»	[9].	

на	ступени	начального	общего	образования	коммуникативные	умения	пред-
ставляют	собой	освоенные	обучающимися	способы	выполнения	действий	в	про-
цессе	 общения,	 зависящие	 от	 сформированности	 у	 них	 коммуникативных	мо-
тивов,	 потребностей,	 ценностных	 ориентаций	 и	 обеспечивающие	 им	 условия	
для	личностного	развития,	социальной	адаптации,	самостоятельной	коммуника-
тивной	деятельности	на	основе	субъект-субъектных	взаимоотношений.	Анализ	
научно-методической	литературы	позволяет	отметить,	что	для	младших	школь-
ников	 с	 расстройством	 аутистического	 спектра	 (далее	 –	 РАС)	 целесообразно	



[	38	]

определить	следующее	содержание	коммуникативных	умений:	умение	вступать	
в	диалогическое	взаимодействие	с	окружающими,	используя	различные	средства	
коммуникации	(вербальные	и	невербальные),	умение	начать	и	поддержать	разго-
вор,	задать	вопрос,	ответить	на	вопрос	собеседника,	умение	обратиться	к	взрос-
лому	с	просьбой	[1;	5;	8].	

Актуальность	исследования	обусловлена	растущим	количеством	обучающих-
ся	с	аутизмом	и	недостаточной	сформированностью	у	большинства	из	них	навы-
ков	взаимодействия	со	всеми	участниками	образовательного	процесса,	необхо-
димых	им	для	включения	в	учебную	деятельность.	Изучение	специфики	перво-
начальной	сформированности	коммуникативных	умений	у	младших	школьников	
с	разными	группами	аутизма	позволит,	на	наш	взгляд,	разработать	эффективные	
методические	рекомендации	по	проведению	коррекционно-логопедической	ра-
боты	с	детьми	рассматриваемых	групп.

Вопросами	 изучения	 коммуникации	 и	 коммуникативных	 умений	 у	 детей	
младшего	 школьного	 возраста	 с	 аутизмом	 занимались	 многие	 исследователи														
(е.	Баенская,	Ю.о.	Колосова,	К.С.	лебединская,	н.Г.	Манелис,	Т.И.	Морозова,	
о.С.	никольская,	А.В.	Хаустов	и	др.),	которые	отмечали	некоторые	особенности	
формирования	коммуникативных	умений	при	различных	группах	и	формах	ау-
тизма	[1;	2;	3;	4;	7].

Экспериментальная	работа	по	сравнительному	изучению	коммуникативных	
умений	у	обучающихся	младших	классов	с	аутизмом	2-й	и	3-й	группы	проходила	
на	базе	нескольких	образовательных	учреждений	Красноярска	в	период	2021/22	
учебного	года.	В	эксперименте	приняли	участие	10	обучающихся	с	аутизмом	2-й	
группы	и	10	обучающихся	с	аутизмом	3-й	группы	и	20	родителей	обучающихся.	

При	разработке	и	использовании	диагностического	материала	нами	учиты-
вались	 следующие	факторы:	 обучение	 по	 адаптированной	 основной	 образова-
тельной	программе	начального	общего	образования	(АооП	ноо)	обучающих-
ся	с	РАС	(вариант	8.2),	а	также	индивидуальные	особенности	каждого	обучаю-
щегося.	С	целью	организации	исследования	была	использованы	методика	оцен-
ки	коммуникативных	навыков,	предложенная	А.В.	Хаустовым	[7],	а	также	анкета	
для	родителей	по	вопросу	коммуникативной	деятельности	обучающихся	с	РАС	
(на	основе	диагностических	критериев	методики	ADI-R)	[10].

По	результатам	методики	«оценка	коммуникативных	навыков,	определение	
целей	обучения»	А.В.	Хаустова,	целью	которой	являлось	исследование	сформи-
рованности	различных	коммуникативных	умений	и	навыков	у	обучающихся,	а	
именно:	умения	выражать	просьбы	и	требования;	социальная	ответная	реакция;	
умения	называть,	комментировать	и	описывать	предметы,	людей,	действия,	со-
бытия;	умения	привлекать	внимание	и	задавать	вопросы;	умения	выражать	эмо-
ции	и	сообщать	о	них;	диалоговые	навыки	–	при	обработке	данных	высчитывали	
средний	балл	каждого	показателя	в	группе	и	определяли	процент	от	максималь-
но	возможного	количества	баллов	по	заданному	показателю.	

По	итогам	проведенного	качественного	и	количественного	анализа	получен-
ных	данных,	было	установлено,	что	среди	младших	школьников	с	аутизмом	3-й	
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группы	отмечался	более	высокий	уровень	сформированности	коммуникативных	
умений	(3-я	группа	–	37,4	%	от	максимально	возможного	количества	баллов;	2-я	
группа	–	32,3	%);	более	развитые	способности	в	умении	выражать	эмоции,	чувства,	
сообщать	о	них	(3-я	группа	–	48,6	%	от	максимально	возможного	количества	бал-
лов;	2-я	группа	–	30,7	%),	а	также	более	высокие	показатели	в	умении	выражать	
просьбы	и	требования	(3-я	группа	–	63,3	%;	2-я	группа	–	50,8	%),	чем	у	их	свер-
стников	с	аутизмом	2-й	группы.	Вместе	с	этим	по	итогам	проведенного	исследова-
ния	у	обучающихся	обеих	групп	отмечались	очень	низкие	показатели	социальной	
ответной	реакции,	социального	поведения,	а	также	диалоговых	навыков.

Проведение	обследования	при	помощи	диагностического	опросника	–	анкеты	
коммуникативной	деятельности	ребенка	с	РАС	(на	основе	диагностических	кри-
териев	методики	ADI-R)	–	позволило	изучить	различные	проявления	детей	изуча-
емых	групп	в	следующих	сферах	их	взаимодействия	с	окружающими:	коммуника-
тивная	деятельность	(понимание	речи);	речевая	деятельность	(проявления	в	речи	
и	артикуляции);	контактность	(со	взрослыми	и	детьми);	проблемы	в	поведении.	
Результаты	обрабатывались	аналогично	предыдущей	методике.	Вычислялся	про-
цент	выраженности	показателя	от	максимально	возможного	значения.	

По	итогам	качественного	и	количественного	анализа	данных	выявлено,	что	
средние	значения	в	группах	различаются	по	таким	показателям,	как	общее	коли-
чество	проявлений	контактности	(3-я	группа	–	31,9	%;	2-я	группа	–	20	%);	пони-
мание	речи	(3-я	группа	–	38,6	%;	2-я	группа	–	18,6	%);	речевая	артикуляция	(3-я	
группа	–	40	%;	2-я	группа	–	23,3	%);	коммуникативная	деятельность	(3	группа	–	
38	%;	2	группа	–	20	%).	у	обучающихся	обеих	групп	выявлены	низкие	показате-
ли	речевой	деятельности,	что	проявлялось	в	основном	в	трудностях	понимания	
инструкций	и	при	попытках	воспроизведения	детьми	понятий	и	впечатлений.

По	итогам	анализа	всех	полученных	данных	исследования	удалось	сделать	
ряд	обобщенных	и	обоснованных	выводов	о	специфике	сформированности	ком-
муникативных	умений	младших	школьников	с	аутизмом	2-й	и	3-й	группы.	

на	основе	полученных	данных	отметим,	что	коммуникативные	умения	обу-
чающихся	младшего	школьного	возраста	с	аутизмом	2-й	группы	характеризуют-
ся	следующими	проявлениями:	низкая	контактность;	нарушения	в	развитии	речи;	
сложности	в	выражении	эмоции,	чувств,	способности	сообщать	о	них;	трудно-
сти	в	выражении	просьб	и	требований;	неразвитость	диалоговых	навыков.	Млад-
шие	школьники	с	аутизмом	3-й	группы	отличались	от	сверстников	с	аутизмом	2-й	
группы	более	высоким	уровнем	развития	коммуникативных	умений,	развитыми	
способностями	в	умении	выражать	эмоции,	чувства,	сообщать	о	них;	в	умении	
выражать	просьбы	и	требования;	в	более	высоком	проявлении	общей	контакт-
ности,	понимании	речи	(чаще	понимали	и	выполняли	простые	речевые	инструк-
ции),	речевой	артикуляции,	коммуникативной	деятельности	(наблюдались	про-
явления	призывов	обратить	на	себя	внимание).	Вместе	с	этим	младшие	школьни-
ки	с	аутизмом	2-й	и	3-й	группы	характеризовались	низкими	показателями	соци-
ально	ответной	реакции,	социального	поведения,	диалоговых	навыков,	низкими	
показателями	в	речевой	деятельности	(трудности	в	понимании	инструкций	и	при	
воспроизведении	каких-либо	понятий	и	впечатлений).
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Таким	образом,	анализ	полученных	результатов	позволяет	отметить,	что	обу-
чающиеся	с	аутизмом	2-й	и	3-й	группы	испытывали	специфические	трудности	в	
освоении	образовательной	программы	по	причине	недостаточной	сформирован-
ности	у	них	коммуникативных	умений,	что	определяет	необходимость	своевре-
менной	организации	и	проведения	коррекционно-логопедической	работы	с	дан-
ными	группами	обучающихся	с	расстройством	аутистического	спектра.
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ОСОБЕННОСТИ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОММУНИКАТИВНЫХ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ПЕРВОКЛАССНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

FEATURES OF FORMATION 
OF BASIC COMMUNICATIVE LEARNING ACTIONS 
IN FIRST GRADE STUDENTS WITH MENTAL RELATED

А.В. Жарова                                                                                                          A.V. Zharova

Коммуникативные базовые учебные действия, обучающиеся с легкой умственной отста-
лостью, федеральный государственный образовательный стандарт образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В статье анализируются и формулируются проблемы оценки формирования коммуника-
тивных базовых учебных действий у первоклассников с легкой умственной отсталостью 
в контексте федерального государственного образовательного стандарта образования об-
учающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Сommunicative basic educational activities for students with mild mental retardation, the federal 
state educational standard for the education of students with mental retardation (intellectual dis-
abilities).
The article analyzes and formulates the problems of assessing the formation of communicative 
basic educational actions in first-graders with mild mental retardation in the context of the 
federal state educational standard for the education of students with mental retardation (intel-
lectual disabilities).

В	настоящее	 время	 отличительными	 чертами	 общества	 считаются	 высокая	скорость	инноваций	в	научных	знаниях,	обновления	технических	средств	и	
технологий,	применяемых	в	сфере	обучения.	Из	чего	вытекает	одна	из	базо-

вых	проблем	школы,	которая	заключается	в	формировании	у	обучающихся	«базо-
вых	учебных	действий»,	которые	необходимы	для	реализации	саморазвития	и	со-
вершенствования	через	осмысленное	и	усиленное	усвоение	новых	социальных	на-
выков.	Следует	отметить,	что	развитие	базовых	учебных	действий	лежит	в	основе	
федерального	государственного	образовательного	стандарта	образования	обучаю-
щихся	с	умственной	отсталостью	(интеллектуальными	нарушениями).

Стандарт	предполагает	внедрение	в	содержание	вариантов,	которые	бы	удо-
влетворяли	 требованиям	ценза	ФГоС	начального	общего	образования	относи-
тельно	результатов	программы	формирования	универсальных	учебных	действий.	
В	свою	очередь,	для	обучающихся	с	разной	степенью	выраженности	умственной	
отсталости	предполагается	включение	программы	формирования	базовых	учеб-
ных	действий	[1].	

Следует	отметить,	что	в	составе	базовых	учебных	действий	можно	выделить	
четыре	блока:	 личностный,	 регулятивный,	познавательный,	 коммуникативный.	
от	способности	адекватно	воспринимать	и	правильно	передавать	информацию	
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во	многом	зависят	эффективность	и	качество	активной	умственной	деятельности	
обучающихся,	 а	 также	 уровень	 коммуникативных	 навыков,	 способность	 рабо-
тать	с	различными	видами	информации,	которые	вместе	оказывают	существен-
ное	влияние	на	успеваемость	обучающегося.	

В	 содержание	 ФГоС	 образования	 обучающихся	 с	 умственной	 отсталостью	
(интеллектуальными	нарушениями)	входят	три	группы	базовых	учебных	действий.

Взаимодействие	включает	в	себя	понимание	того,	что	существуют	разное	мне-
ние	и	взгляды;	наличие	уважительного	отношения	к	мнению	собеседника;	понима-
ние	касательно	оценок;	рокировка	информации,	установление	взаимопонимания;	
учет	разнообразных	мнений	и	умение	отстаивать	свою	точку	зрения	[2].	

Кооперация	 является	 самой	 большой	 группой	 коммуникативных	 учебных	
действий.	В	данном	случае	действия	направлены	на	сотрудничество,	достиже-
ние	одной	цели;	умение	приходить	к	соглашению,	находить	общие	пути	реше-
ния;	уметь	доказывать,	убеждать,	соглашаться;	сохранять	дружелюбное	отноше-
ние	друг	к	другу	в	конфликтной	ситуации,	а	также,	выполняя	работу,	помогать	
друг	другу	и	контролировать.	

Интериоризация	служит	для	передачи	информации	окружающим;	направле-
на	на	умение	строить	так	высказывания,	чтоб	оно	было	понятно	окружающим;	
способность	получения	информации	при	помощи	вопросов;	речевое	планирова-
ние	и	регулирование	своих	действий;	оценивание	своих	действий.	

Рассмотрев	группы	коммуникативных	базовых	учебных	действий,	отметим,	
что	 учебные	 действия	 обеспечивают	 социальную	компетентность	 и	 преднаме-
ренную	ориентацию	обучающихся	на	воззрение	людей,	умение	выслушивать	и	
входить	в	диалог,	принимать	активное	участие	в	обсуждении	проблем	коллекти-
ва,	налаживать	взаимодействие	и	сотрудничество	со	сверстниками	и	взрослыми	
для	того,	чтобы	оно	носило	продуктивный	характер	[3].

С	 целью	 выявления	 уровня	 сформированности	 коммуникативных	 базовых	
учебных	действий	(далее	–	КБуд)	первоклассников	с	легкой	умственной	отста-
лостью	 была	 разработана	 оценочно-диагностическая	 карта	 сформированности	
КБуд	у	первоклассников	с	умственной	отсталостью	(табл.).

Оценочно-диагностическая карта сформированности КБУД 
у первоклассников с УО

Критерий Показатель

Информационно-
мотивационный

Проявление	активности	в	общении	со	взрослыми	и	сверстниками
Понимание	обращенной	речи	собеседника
Поддержание	инициативы	общения	со	стороны	собеседника
умение	отвечать	и	задавать	вопросы

Перцептивный	 Использование	соответствующего	тона	в	общении
учет	интересов/потребностей	собеседника
Подбор	соответствующего	стиля	общения

Компенсаторный Понимание	визуальных	средств	коммуникации
Тактильные	средства	коммуникации
Аудиальные	средства	коммуникации	
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Исследование	 проводилось	 на	 базе	 КГБоу	 «Красноярская	 школа	 №	 5»,	
МБоу	 «Средняя	 школа	 №	 65	 имени	 воина-интернационалиста	 Городного	
о.М.».	В	исследовании	приняло	участие	50	первоклассников	с	легкой	умствен-
ной	отсталостью.

По	результатам	исследования	было	выявлено,	что	не	все	обучающиеся	пер-
вого	класса	с	легкой	умственной	отсталостью	могут	без	препятствий	вступать	в	
коммуникативные	отношения	с	учителем	или	одноклассниками.

низкий	уровень	сформированности	коммуникативных	базовых	учебных	дей-
ствий	в	учебных	и	внеучебных	ситуациях	выявлен	у	19	обучающихся.	они	не	
стремятся	вступать	в	коммуникацию	со	сверстниками	или	учителем,	предпочи-
тают	уединение,	самостоятельную	работу,	не	могут	работать	в	парах,	разделить	
между	собой	и	напарником	школьные	канцелярские	принадлежности,	чаще	соз-
дают	конфликтные	ситуации,	принятые	ритуалы	социального	взаимодействия	не	
понимают	и	не	используют	в	повседневной	жизни,	инструкции	педагога	не	слу-
шают	и	не	понимают,	с	заданиями	чаще	не	справляются.	Средний	уровень	сфор-
мированности	коммуникативных	базовых	учебных	действий	в	учебных	и	внеу-
чебных	ситуациях	выявлен	у	29	обучающихся	первого	класса	с	легкой	умствен-
ной	отсталостью.	Эти	обучающиеся	нуждаются	в	помощи	педагога	для	фикси-
рования	приобретенных	навыков	и	получения	новых.	для	них	трудно	вступать	в	
коммуникацию	со	сверстниками	или	педагогами,	не	во	всех	ситуациях	они	мо-
гут	найти	бесконфликтный	выход,	не	всегда	могут	доброжелательно	относиться	
к	участникам	образовательного	процесса.	Высокий	уровень	сформированности	
коммуникативных	базовых	учебных	действий	в	учебных	и	внеучебных	ситуаци-
ях	выявлен	у	2	обучающихся	первого	класса	с	легкой	умственной	отсталостью.		
у	них	сформированы	навыки	доброжелательной	коммуникации	со	всеми	участ-
никами	 образовательных	 отношений.	 они	 самостоятельны	 и	 изредка	 требуют	
помощи	педагога	в	сфере	коммуникации.	Эти	первоклассники	могут	сопережи-
вать,	делиться	своим	мнением	и	учитывать	мнение	других	людей.

Качественный	и	количественный	анализ	полученных	результатов	исследова-
ния	в	группе	обучающихся	первого	класса	показал,	что	коммуникативные	базо-
вые	учебные	действия	сформированы	неоднородно.	у	большинства	обучающих-
ся	был	выявлен	низкий	и	средний	уровень	сформированности	коммуникативных	
базовых	учебных	действий.	Высокий	уровень	сформированности	коммуникатив-
ных	базовых	учебных	действий	был	выявлен	лишь	у	двух	детей	(на	границе	со	
средним	уровнем).
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Младшие школьники, бисенсорные нарушения, грамматический строй речи, коррекцион-
ные занятия. 
В статье представлено описание цикла коррекционных занятий по формированию грам-
матического строя речи у младших школьников с одновременными нарушениями зре-
ния и слуха, а также адаптированного к зрительным возможностям обучающихся на-
глядного материала.

Rimary school students, bisensory disorders, grammatical structure of speech, remedial classes.
This article describes a cycle of remedial classes on the formation of the grammatical structure 
of speech in younger schoolchildren with simultaneous visual and hearing impairments, as well 
as visual material adapted to the visual capabilities of students.

В	рамках	исследовательского	проекта	«Методическое	обеспечение	коррек-
ционной	работы	по	формированию	грамматического	строя	речи	младших	
школьников	с	бисенсорными	нарушениями»	нами	был	разработан	цикл	

коррекционных	занятий	«Занимательная	грамматика».	
данный	цикл	состоит	из	трех	блоков,	соответствующих	основным	разделам	

грамматики:	 «Словоизменение»,	 «Словообразование»,	 «Предложно-падежные	
конструкции».	Каждый	из	блоков	включает	в	себя	серию	последовательных	раз-
вернутых	конспектов:	от	знакомства	с	новым	материалом	к	закреплению	и	обоб-
щению	полученных	знаний.

Конспекты	 занятий	 включают	 в	 себя	 цель,	 коррекционно-развивающие,	
коррекционно-образовательные,	 коррекционно-воспитательные	 задачи,	 мето-
ды	и	приемы,	применяемые	в	ходе	работы,	а	также	прописано	оборудование	[1].	
Структура	 занятия	 строилась	 по	 методике	 о.А.	 Красильниковой,	 которая	 за-
ключается	 в	 том,	 что	 обучающийся,	 посредством	 выполнения	 практических
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упражнений,	совместно	с	педагогом	приходит	к	формулированию	вывода,	кото-
рый	отражается	в	ранее	выполненных	заданиях	[2].	В	качестве	наглядного	мате-
риала	для	цикла	занятий	мы	использовали	рельефные	изображения	животных,	
разрезные	предложения,	план	занятия,	сюжетные	картинки,	тексты,	карточки	к	
играм,	вопросные	схемы.

При	адаптации	наглядного	материала,	мы	исходили	из	офтальмоэргономиче-
ских	требований	[4]:	

–	 рельефные	изображения	выполнены	из	фетра,	чтобы	ребенок	с	бисенсор-
ным	нарушением	мог	не	только	зрительно,	но	и	тактильно	воспринимать	нагляд-
ный	материал.	Также	изображения	имеют	четкий	черный	контур	в	целях	обозна-
чения	его	границ;

–	 разрезные	предложения,	тексты,	карточки	к	играм	и	вопросные	схемы	вы-
полнены	крупным	шрифтом	без	засечек.	Бумага	покрыта	матовым	ламинатом	с	
целью	предотвращения	бликов,	которые	затрудняют	зрительное	восприятия.	Гра-
ницы	карточек	обозначены	черным	контуром;

–	 план	занятия	выполнен	в	виде	домика	с	этажами	из	плотного	матового	кар-
тона,	каждый	этаж	которого	обозначает	один	из	этапов	занятия;

–	 на	сюжетных	картинках	для	минимальной	загруженности	перцептивного	
поля	предъявлялось	не	более	5	объектов	на	одном	листе	и	без	лишней	детализа-
ции.

отбор	речевого	материала	проходил	в	соответствии	с	принципами,	представ-
ленными	в	работе	о.А.	Красильниковой:	необходимость,	распространенность	и	
типичность	грамматических	закономерностей	[3].

Таким	образом,	разработанный	нами	продукт	проекта	был	использован	при	
реализации	 коррекционно-развивающей	 работы	 и	 показал	 положительные	 ре-
зультаты.	Цикл	 коррекционных	 занятий	 «Занимательная	 грамматика»	 соответ-
ствует	 особым	 образовательным	 потребностям	 обучающихся	 с	 бисенсорными	
нарушениями.
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Cлабовидящие, математика, дидактические материалы.
В статье приведен обзор учебных материалов по математике для слабовидящих школь-
ников. Дан краткий комментарий по применению некоторых учебных пособий.

Visually impaired, Mathematics, Didactic materials.
This article provides a review of educational materials in Mathematics for visually impaired 
schoolchildren. A brief summary on the application of some study guides is given.

Одним	из	труднейших	периодов	для	любого	школьника	является	переход	из	
начального	на	уровень	основного	общего	образования.	Именно	на	уров-
не	основного	общего	образования	значительно	увеличиваются	нагрузка	и	

требования	по	учебным	предметам.	не	исключение	и	преподавание	математики	
детям	с	нарушением	зрения	как	по	варианту	4.2,	так	и	по	варианту	4.1.	Анализ	
методической	литературы	по	преподаванию	математики	в	5–6-х	классах	слабови-
дящим	обучающимся	показал	недостаточность,	а	порой	и	неразработанность	ме-
тодической	базы	и	практических	материалов.	Приведем	обзор	учебных	материа-
лов	по	математике	для	слабовидящих	школьников	и	дадим	краткий	комментарий	
по	его	применению.

В	процессе	обучения	для	формирования	математических	знаний	необходимо	
использовать	дидактические	материалы	и	специальные	приемы	их	использова-
ния.	Главный	принцип	при	обучении	слабовидящих	учащихся	–	принцип	нагляд-
ности,	который	необходим	и	для	формирования	пространственных	представле-
ний	и	пространственного	мышления.	Согласно	К.д.	ушинскому	выделяется	две	
стадии	наглядности.	до	получения	 знаний	–	восприятие,	 сравнение,	 сопостав-
ление	полученных	представлений.	Закрепление	знаний	–	конкретизация	знаний,	
уточнение	их	представления	[4].

Пространственное	 мышление	 на	 уроках	 математики	 формируется	 посред-
ством	развития	представлений	о	величине,	форме,	количестве	и	пространствен-
ном	расположении	[1;	3].

для	развития	данных	представлений	у	 слабовидящих	детей,	 используются	
следующие	дидактические	материалы	и	инструменты.
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Счетные	палочки	–	набор	цветных	палочек,	 которые	применяются	 для	на-
глядного	выполнения	арифметических	действий,	а	также	простейших	геометри-
ческих	задач.	

линейка,	транспортир	и	угольник.	Выполнены	из	непрозрачного	материала	с	
нанесенными	рельефными	штрихами	или	засечками.	Транспортир	имеет	допол-
нительную	линейку,	которая	крепится	в	центре	(вершине	угла).

Циркуль.	Шкала	с	засечками,	в	начале	которой	расположена	точка	опоры,	на	
самой	шкале	расположен	ползунок	с	выступающим	грифелем	либо	зубчатым	ко-
лесиком.

Математические	наборы.	Имеют	разную	наполняемость	объемными	элемен-
тами.	Цифры	от	нуля	до	девяти;	знаки	сложения,	вычитания,	умножения	и	де-
ления;	плоские	геометрические	фигуры	 (квадрат,	прямоугольник,	 треугольник,	
круг);	 объемные	геометрические	фигуры	 (куб,	параллелограмм,	пирамида,	ци-
линдр,	шар,	тетраэдр	и	т.д.).

Арифметический	ящик.	Содержит	кубики,	брусочки	и	пластины	с	нанесен-
ными	на	них	рельефными	делениями	или	засечками.	Кубики	обозначают	едини-
цы,	брусочки	десятки,	а	пластины	–	сотни.

Рельефно-графические	 пособия.	 Бывают	 нескольких	 видов	 в	 зависимости	
от	типа	изображения.	Рельефные	плоскостные	изображения	предназначены	для	
осязательного	восприятия.

доска	Саундерсона.	Применяется	для	 выполнения	несложных	 геометриче-
ских	чертежей	и	для	вычислений	с	многозначными	числами.	Представляет	собой	
доску	и	набор	булавок	двух	размеров	[1].	доска	разделена	на	десять	строк.	В	каж-
дой	строке	располагаются	рельефные	квадраты	с	девятью	отверстиями.	При	рас-
положении	на	одном	квадрате	двух	булавок	получается	число,	а	при	смене	разме-
ра	булавок	–	знак.	Также	на	данной	доске	можно	построить	простейшие	чертежи,	
располагая	булавки	в	ряд	или	соединяя	их	нитью.

доска	Саундерсона	(версия	только	для	чертежей).	Круглая	доска,	в	которой	
на	расстоянии	1	см	в	шахматном	порядке	проделано	множество	отверстий.	Чер-
теж	выполняется	посредством	продевания	шнура	через	данные	отверстия.

Подушка	Геллера,	подушка	лоренца,	прибор	Маллера.	Сохраняют	принцип	
действия	доски	Саундерсона,	но	отличаются	используемым	материалом.

набор	 «графика».	 Состоит	 из	 металлического	 рабочего	 поля	 и	 магнитных	
элементов:	гибкие	отрезки	различной	длины	и	кружочки	для	обозначения	точек.	
Используется	для	построения	на	плоскости	различных	геометрических	фигур	и	
графиков.

набор	ориентир.	Аналогичен	набору	«графика»,	но	в	наполнении	имеет,	по-
мимо	отрезков	и	кружочков,	разные	геометрические	фигуры,	дома,	кустарники.	
С	помощью	этого	набора	учащийся	может	строить	не	только	графики,	но	и	пла-
ны	местности.

Таким	образом,	описанные	выше	пособия	направлены	на	формирование	про-
странственного	мышления	и	способствуют	ясности	понимания	геометрических	
фигур.
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Тифлотехника, восприятие, ориентация в пространстве, образование и развитие детей с 
нарушением зрения, тифлоприбор, компьютерные технологии.
Статья посвящена тифлотехническим средствам, обеспечивающим быстрый доступ сла-
бовидящих учащихся к необходимой информации. Дан обзор основных возможностей со-
временных видеоувеличителей в контексте их использования слабовидящими детьми на 
этапе основного общего образования.

Typlotekhnika, perception, orientation in space, education and development of children with visual 
impairment, typlopribor, computer technology.
This article is devoted to typhlotechnical tools that provide rapid access to the necessary in-
formation for visually impaired students. An overview of the main features of modern video 
magnifiers in the context of their use by visually impaired children at the stage of basic general 
education is given.

В	процессе	обучения	детей	с	нарушением	зрения	с	целью	компенсации	зри-тельного	 дефекта	 особенно	 востребованными	 являются	 тифлотехниче-
ские	и	аудиовизуальные	средства	обучения.	

Тифлотехника	 представляет	 собой	 отрасль	 дефектологии,	 участвующую	 в	
конструировании	технических	приборов	и	приспособлений	для	компенсации	на-
рушенного	зрения	[2;	4].	основная	цель	тифлотехнических	средств	обучения	–	
приблизить	возможности	обучения	детей	с	нарушениями	зрения	к	восприятию	
бытовой,	учебной	и	трудовой	информации.	

учебные	тифлотехнические	средства	способствуют	передаче	информации	о	
внешних	признаках	предметов	и	явлений	посредством	сохранных	анализаторов,	
слуховых	или	тактильных	сигналов;	они	же,	помимо	этого,	осуществляют	функ-
ции	обратной	связи	во	время	передачи	информации	от	человека	с	нарушенным	
зрением	окружающим.	для	осуществления	этих	задач	используются	различные	
аудиовизуальные	приборы	и	аппараты,	электронно-оптические	системы	с	запо-
минающими	устройствами,	а	также	средства	оптической	коррекции	[1].

учебные	тифлотехнические	приборы	и	аудиовизуальные	средства	обеспечи-
вают	высокую	достоверность	и	точность	переданной	информации,	что,	в	свою	
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очередь,	способствует	оптимизации	учебного	процесса,	повышению	его	качества	
и	результативности.	

В	зависимости	от	формы	нарушения	зрительной	функции,	учитывая	неодно-
значную	этиологию,	разнообразную	клиническую	картину	нарушенного	 зрения,	
различные	способы	компенсации	и	коррекции	нарушенных	функций,	разрабатыва-
ется	определенная	форма	работы	с	детьми	с	нарушенным	зрением.	Таким	образом,	
формируется	сложная	система	дифференцированного	обучения	и	воспитания	сла-
бовидящих	детей.	дадим	обзор	некоторых	тифлотехнических	приборов.

универсальный	электронный	видеоувеличитель	–	это	электронное	складное	
устройство,	подключаемое	к	компьютеру	или	ноутбуку	для	увеличения	отдален-
ных	объектов	и	объектов,	расположенных	на	столе	пользователя	или	на	удален-
ном	расстоянии	(на	экране,	доске	и	пр.).	устройство	предназначено	для	исполь-
зования	при	чтении,	письме,	просмотре	изображений.	устройство	складное,	что	
способствует	удобному	перемещению	между	аудиториями	при	подключении	к	
компьютеру	или	ноутбуку.	

универсальные	электронные	видеоувеличители	в	процессе	обучения	исполь-
зуются	слабовидящими	обучающимися	для	удаленного	просмотра	классной	до-
ски,	наглядных	материалов	или	объектов.

Видеоувеличители	ONYX	Portable	HD	и	Transformer	HD	позволяют	увели-
чивать	и	уменьшать	масштаб,	выбирать	цвет	и	степень	контрастности,	фикси-
ровать	 изображение,	 блокировать	фокус	 для	фиксации	 стоп-кадра,	 использо-
вать	линию	чтения	и	включать	дополнительные	возможности,	руководствуясь	
интуитивным	меню.	

Помимо	 этого,	 слабовидящие	школьники	пользуются	портативным	цифро-
вым	увеличителем	ПЦу-9.	данное	тифлотехническое	средство	представляет	со-
бой	портативное	устройство	со	встроенным	дисплеем	и	повышенной	четкостью	
изображения.	 Видеоувеличитель	 воспроизводит	 изображение	 с	 постепенным	
увеличением	до	32-кратного	размера	и	 в	12	разных	цветовых	режимах.	Также	
устройство	позволяет	изменить	яркость	изображения,	чтобы	адаптироваться	под	
внешний	свет	[3].	При	необходимости	вывода	изображения	на	большой	экран	ви-
деоувеличитель	можно	подключить	к	компьютерному	монитору.	 	Портативный	
увеличитель	отличается	удобностью,	компактностью,	легкостью,	что	позволяет	
школьникам	с	нарушением	зрения	легко	использовать	его	как	в	школе,	так	и	в	по-
вседневной	жизни.

Таким	 образом,	 тифлотехнические	 средства	 позволяют	 получать	 быстрый	
доступ	 слабовидящих	 школьников	 к	 необходимой	 информации,	 предоставля-
ют	им	возможность	самостоятельно	создавать	и	получать	знания	в	общеприня-
той	форме,	тем	самым	приобщая	их	к	информационной	культуре.	 	Более	того,	
необходимо	отметить,	что	обучение	навыкам	использования	современных	тиф-
лотехнических	приборов	на	сегодняшний	день	является	существенным	и	необ-
ходимым	 средством	 формирования	 социально-адаптивных	 и	 информационно-
коммуникативных	навыков	у	слабовидящих	обучающихся	для	их	успешной	ин-
теграции	в	современное	общество.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НОМИНАТИВНОГО СЛОВАРЯ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С БИСЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

APPLICATION OF INTELLIGENCE CARD
AS A MEANS OF DEVELOPING THE NOMINATIVE VOCABULARY 
IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN
WITH BISENSORY DISORDERS

Я.В. Чимрова                                                                                                   Ya.V. Chimrova 

Научный руководитель О.Л. Беляева
Scientific adviser O.L. Belyaeva 

Интеллект-карты, развитие словарного запаса, бисенсорные нарушения.
Описаны назначение и эффективность интеллект-карт в освоении речевого материала 
и запоминаемости. Раскрыты основные подходы и направления работы с интеллект-
картами как новой формой работы с детьми с сенсорными нарушениями.

Mind maps, vocabulary development, sensory impairments.
The article provides a description, purpose and effectiveness of mind maps in the development 
of speech material and memorability. The main approaches and directions of work with mind 
maps are revealed as a new form of work with children with sensory impairments.

В	научных	исследованиях	Р.М.	Боскис,	Т.А.	Басиловой	подчеркивается	роль	
разговорной	речи	для	гармоничного	психофизического	и	личностного	раз-
вития	и	для	успешной	социализации	в	обществе	и	обучения	в	школе	детей	

с	сенсорными	и	бисенсорными	нарушениямВ	связи	с	этим	постоянно	ведутся	по-
иски	новых	интересных	форм	и	методов	работы	по	развитию	словарного	запаса	
у	детей	с	оВЗ,	в	том	числе	с	бисенсорными	нарушениями.	Такой	новой	формой	в	
речевом	развитии	детей	младшего	школьного	возраста	стал	для	нас	метод	созда-
ния	и	использования	интеллект-карт,	который	был	создан	американским	ученым	
и	бизнесменом	Тони	Бьюзеном.	

Интеллектуальная	карта	–	один	из	самых	простых	методов	восприятия	и	за-
поминания	информации,	с	помощью	которого	развиваются	речевые	способности	
детей	и	активизируется	мыслительная	деятельность.	данный	метод	помогает	ре-
бенку	структурировать	и	систематизировать	информацию.	Перед	тем	как	мы	на-
чали	на	практике	использовать	метод	интеллект-карты	с	детьми	с	бисенсорными	
нарушениями,	составили	протокол	и	провели	обследование	по	выявлению	осо-
бенностей	номинативного	словаря.

За	основу	были	взяты	материалы	е.Г.	Речицкой	и	е.В.	Кулаковой,	Т.С.	Зыко-
вой	[3;	4].
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обследование	номинативного	словаря	проводилось	по	разделам	[2]:
–	 изучение	состояния	активного	словаря,	где	ребенку	необходимо	было	на-

зывать	предметы,	изображенные	на	картинках;
–	 изучение	состояния	пассивного	словаря,	где	ребенку	необходимо	было	по-

казать	предметы,	изображенные	на	картинках;	
–	 изучение	состояния	лексической	системности	номинативного	словаря,	где	

ребенку	необходимо	было	называть	обобщающие	понятия.
В	нашем	исследовании	принимали	участие	6	детей	младшего	школьного	воз-

раста	с	бисенсорными	нарушениями.
В	ходе	проведения	обследования	мы	зафиксировали	качественные	и	количе-

ственные	данные:	 двое	детей	из	 группы	испытуемых	имеют	 средний	уровень,	
четверо	–	низкий	уровень	словарного	запаса.

для	построения	коррекционной	работы,	опираясь	на	результаты	обследова-
ния,	мы	обратились	к	методу	интеллект-карты	как	одному	из	самых	эффектив-
ных	и	доступных	для	детского	восприятия	и	развития	словарного	запаса.

Методическая	и	практическая	значимость	этого	метода	заключается	в	том:
–	 что	он	помогает	выстраивать	последовательность	в	освоении	речевого	ма-

териала;
–	 дает	 возможность	 запомнить,	 вспомнить,	 дифференцировать	 существи-

тельные;
–	 не	требует	длительной	подготовки	к	применению	и	большого	количества	

материала.
для	 успешного	 усвоения	 материала,	 изображенного	 на	 интеллектуальной	

карте,	информация	распределяется	по	следующим	правилам:
–	 лист	бумаги	нужно	расположить	горизонтально;
–	 основная	идея,	отображающая	всю	суть	информации,	которую	требуется	

запомнить,	нужно	располагать	в	центре;
–	 из	«главной	идеи»	с	помощью	разноцветного	выделения	выводятся	линии	

(ветви,	каждая	из	которых	соответствует	определенному	фрагменту	рассматрива-
емой	темы).

например,	при	составлении	с	детьми	интеллект-карты	по	теме	«Профессии»,	
на	 первом	 этапе	мы	 познакомились	 и	 закрепили	 следующие	 профессии:	 врач,	
учитель,	художник,	повар,	парикмахер.

Следующий	 этап	 заключался	 в	 классификации	инструментов	и	 оборудова-
ния,	необходимых	для	той	или	иной	профессии.

Врач:	аптечка,	таблетка,	бинты,	шприц,	термометр.
учитель:	указка,	мел,	доска.
Повар:	нож,	доска,	кастрюля,	фартук.
Художник:	краски,	кисти,	бумага.
Парикмахер:	ножницы,	расческа,	фен.
Таким	образом,	полученная	информация	по	лексическим	темам	системати-

зируется,	обобщается,	а	интеллект-карта	считается	продуктом,	созданным	самим	
ребенком,	которая	помогает	выделить	главную	мысль,	вспомнить	и	рассказать,	



что	 сегодня	 изучили.	Пополняется	 активный	 и	 пассивный	 словарь,	 развивает-
ся	способность	составлять	распространенные	предложения.	За	небольшое	время	
использования	метода	интеллект-карт	в	нашем	исследовании	мы	увидели	поло-
жительную	динамику	в	речевом	развитии	детей.
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Раздел III. ПСИХОЛОГИЯ ОСОБЫХ СОСТОЯНИЙ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

PRE-EXAM ANXIETY:
THE RELEVANCE OF THE PROBLEM AND WAYS TO OVERCOME IT

В.О. Волков                                                                                                             V.O. Volkov

Научный руководитель В.В. Костарев
Scientific adviser V.V. Kostarev

Тревога, экзаменационная тревожность, эмоционально-волевая сфера личности, эмоцио-
нальные состояния, ситуативная тревожность, личностная тревожность, экзаменаци-
онный стресс.
В статье исследована проблема экзаменационной тревожности у студентов. Проанализи-
рованы существующие причины тревожности. Определены способы преодоления экза-
менационной тревожности у студентов.

Anxiety, exam anxiety, emotional and warring sphere of personality, emotional states, situational 
anxiety, personal anxiety, examination stress.
This article has studied the problem of examples of students. The existing causes of anxiety are 
analyzed. Ways to overcome examples in students are determined.

Предэкзаменационная	 тревожность	 является	 одной	 из	 наиболее	 распро-
страненных	 проблем,	 с	 которой	 сталкиваются	 студенты.	 Это	 состояние	
тревоги	и	беспокойства	перед	экзаменом,	которое	может	оказаться	серьез-

ным	препятствием	для	успешной	сдачи	экзамена.	
Изучением	вопросов,	касающихся	тревожности,	в	том	числе	и	экзаменацион-

ной,	занимались	многие	ученые.	основной	вклад	в	изучение	этого	вопроса	внес-
ли	З.	Фрейд,	В.М.	Астапов,	А.М.	Прихожан	и	др.	[1;	4;	6].

для	проверки	актуальности	темы	был	проведен	опрос	студентов,	который	по-
казал,	что	средний	уровень	тревоги	по	шкале	от	1	–	не	страшно,	5	–	очень	страш-
но	выявил:	17,6	%	ответили	5,	47,1	%	ответили	4.	Получается,	что	больше	по-
ловины	опрошенных,	по	их	собственным	ощущениям,	переживают	и	довольно	
сильно.	Тем	не	менее	на	вопросе	«В	первый	раз	вы	переживали	больше,	чем	по-
следующие?»	82,4	%	ответили:	да.	Таким	образом,	страх	со	временем	способен	
меняться,	поэтому	в	статье	мы	рассмотрим	тему	предэкзаменационной	тревож-
ности	и	методы	ее	преодоления.	

Предэкзаменационная	тревожность	может	быть	вызвана	различными	факто-
рами.	одним	из	основных	факторов	является	недостаточная	подготовка	к	экза-
мену.	Чем	лучше	студент	подготовился	к	экзамену,	тем	меньше	вероятность	того,	
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что	он	будет	испытывать	тревогу	перед	ним.	однако	даже	если	студент	хорошо	
готов,	он	может	испытывать	тревогу	из-за	неопределенности	в	отношении	того,	
что	будет	на	экзамене,	или	из-за	страха	не	справиться	с	заданиями.

другим	 фактором,	 который	 может	 вызвать	 предэкзаменационную	 тревож-
ность,	является	перегрузка	информацией.	Студенты	часто	сталкиваются	с	боль-
шим	объемом	материала,	который	нужно	и	усвоить.	Это	может	привести	к	пере-
грузке	информацией	и	чувству	беспомощности	перед	экзаменом.

Социальное	окружение	тоже	может	оказывать	влияние	на	предэкзаменацион-
ную	тревожность.	например,	если	студент	чувствует	давление	своих	родителей	
или	учителей,	это	может	вызвать	тревогу	и	беспокойство	перед	экзаменом.	

опрос	учащихся	показал,	что:	64,7	%	беспокоятся	на	счет	плохой	подготов-
ленности,	41,2	%	испытывают	страх	перед	преподавателями,	35,3	%	–	страх	на	
основе	убеждений	прошлого.

одним	из	основных	способов	преодоления	предэкзаменационной	тревожно-
сти	является	подготовка	к	экзамену	заранее.	Студент	должен	начать	готовиться	
заранее,	не	откладывая	все	на	последний	момент.	Это	поможет	ему	избежать	не-
достаточной	подготовки	и	уменьшить	уровень	тревоги	перед	экзаменом.

Расслабление	и	медитация	также	могут	помочь	справиться	с	предэкзамена-
ционной	тревожностью.	Существует	множество	техник	расслабления	и	медита-
ции,	которые	помогут	уменьшить	уровень	тревоги.	например,	глубокое	дыхание,	
йога,	массаж	или	просто	отдых	на	природе.	Эти	методы	дают	возможность	сту-
денту	расслабиться	и	снять	напряжение	перед	экзаменом.

Поддержка	со	стороны	близких	также	очень	важна.	Родители,	друзья	или	пар-
тнеры	могут	поддержать	студента	словами	и	действиями,	например	помочь	ему	
подготовиться	к	экзамену	или	просто	выслушать.

если	 предэкзаменационная	 тревожность	 становится	 серьезной	 проблемой,	
то	студенту	может	потребоваться	помощь	профессионалов.	Психологи	и	психо-
терапевты	помогут	справиться	с	тревогой	и	беспокойством	перед	экзаменом.	Та-
ким	образом,	студенту	следует	попробовать	разные	методы	и	выбрать	тот,	кото-
рый	наиболее	эффективен	для	него.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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PECULIARITIES OF VOCATIONAL GUIDANCE WORK 
WITH PEOPLE WITH INTELLIGENT DISORDERS
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В статье представлен краткий обзор изучения профориентационной работы молодых лю-
дей с нарушением интеллекта, проживающих в условиях психоневрологических интер-
натов. Определены проблемы, возникающие при выборе профессии, и факторы профес-
сионального самоопределения людей с интеллектуальными нарушениями. 

Impaired intelligence, professional orientation, professional adaptation, labor activity.
The article provides a brief overview of the study of career guidance work of young people 
with impaired intelligence living in neuropsychiatric boarding schools. The problems that arise 
when choosing a profession and the factors of professional self-determination of people with 
intellectual disabilities are identified.

Проблема	 профессионального	 самоопределения	 всегда	 и	 во	 все	 времена	
была	актуальной	проблемой	психологии	и	акмеологии.	Выбрать	профес-
сию	по	душе	–	дело	сложное	даже	для	здоровых	людей,	а	людям	с	нару-

шением	интеллекта	тем	более	бывает	очень	сложно	ориентироваться	в	особенно-
стях	рынка	труда.	Многие	выпускники	психоневрологических	интернатов	прихо-
дят	в	техникумы,	чтобы	получить	профессию,	которую	им	посоветовали	в	интер-
нате,	другие	сразу	идут	работать,	выполняя	тяжелый	труд,	не	требующий	специ-
альной	подготовки	(грузчики,	уборщики,	дворники)	[3].

Решить	 эту	проблему	можно,	 поняв,	 какие	именно	 трудности	испытывают	
люди	с	нарушением	интеллекта	при	выборе	профессии,	и	помочь	им	справиться	
с	ними.	Как	утверждал	В.И,	Бондарь,	наиболее	частыми	затруднениями,	препят-
ствующими	выбору	профессии,	являются:	психологическая	неподготовленность	
к	переходу	от	обучения	к	работе;	отсутствие	четкого	плана	на	будущее	из-за	ощу-
щения	социальной	уязвимости;	неадекватная	самооценка	и	невозможность	выя-
вить	свои	способности	к	определенному	виду	деятельности	и	др.	[2].

Эти	трудности	воспитанники	психоневрологических	интернатов	не	способ-
ны	решить	самостоятельно.	Задача	специалистов	по	профориентационной	ра-
боте	заключается	в	предоставлении	им	актуальной	информации	о	ситуации	на	
рынке	 труда,	 участии	 в	 личностном	 развитии	молодых	 людей	 с	 нарушением				
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интеллекта	с	целью	научить	их	соотносить	свои	возможности	и	способности	с	
актуальными	требованиями	работодателей	[2].

для	людей	с	нарушениями	интеллекта	определение	в	профессии	имеет	пер-
востепенное	значение,	поскольку	из-за	проблем	со	здоровьем	или	их	ограничен-
ных	способностей	некоторые	специальности	будут	им	недоступны.	на	данном	
этапе	 помощь	 в	 определении	 профессии	 заключается	 в	 содействии	 принятию	
правильного	для	данной	категории	людей	решения.	Иначе	неправильный	выбор	
может	стать	причиной	ухудшения	психического	здоровья	и	даже	последующей	
социальной	дезадаптации.	В	связи	с	этим	важно	учитывать	следующие	факторы:	

–	 ранняя	профориентация	(люди,	занимающиеся	с	профориентологом,	легко	
и	осознанно	делают	выбор	в	профессии,	чётко	зная,	какая	именно	профессия	им	
подходит);

–	 проведение	профориентационых	мероприятии,	т.к.	они	повышают	мотива-
цию	к	получению	профессии;

–	 осуществление	 экскурсий	 в	 профессиональные	 учреждения,	 т.к.	 данная	
форма	работы	активизирует	интерес	к	освоению	профессии	в	конкретном	месте;

–	 участие	в	профориентационных	мероприятиях	сотрудников	службы	заня-
тости,	что	способствовало	бы	дальнейшему	трудоустройству	людей	с	данным	ва-
риантом	дизонтогенеза.

В.И.	Бондарь	утверждает,	что	люди	с	нарушением	интеллекта	недостаточно	
ориентируются	в	ситуации	на	рынке	труда	и	их	знания	о	предлагаемых	и	желае-
мых	профессиях	сильно	ограничены.	В	силу	того	что	данная	категория	людей	с	
детства	проживает	в	психоневрологических	интернатах	и	в	какой-то	степени	они	
изолированы	от	внешнего	мира,	их	жизненный	опыт	беден,	они	не	имеют	четко-
го	представления	о	сферах,	в	которых	могли	бы	работать,	им	в	большинстве	слу-
чаев	непонятны	их	способности	и	навыки	[2].

В	связи	с	обозначенной	проблемой	мы	установили,	что	при	организации	ме-
роприятий	по	профориентации	необходимо:	проводить	анкетирование	потенци-
альных	оптантов	для	выявления	их	интересов,	увлечений	и	намерений;	исполь-
зовать	методы,	направленные	на	мотивирование	и	самоопределение	молодых	лю-
дей;	давать	знания	о	профессиях	и	о	возможности	получения	ими	образования	по	
той	или	иной	профессии.

Мероприятия,	 направленные	 на	 повышение	мотивации,	 должны	 иметь	 си-
стемный	характер	и	привлекать	к	процессу	выбора	профессии	не	только	самих	
людей	с	нарушением	интеллекта,	но	и	сотрудников,	работающих	в	интернатах,	
родителей,	а	также	специалистов	профессионального	образования	[4].

Работая	с	людьми,	имеющими	нарушения	интеллекта,	в	первую	очередь,	важ-
но	проявлять	эмпатию,	терпение,	принимать	во	внимание	их	страхи	и	надежды,	
учитывать	их	особенности.	Кроме	этого,	необходимо	постоянное	сотрудничество	
со	смежными	специалистами	(психологами,	дефектологами	и	т.д.).

Т.И.	дуброва	отмечает,	что	если	мероприятия	по	профориентации	выстроены	
с	 учетом	 всех	 особенностей	 и	 проводятся	 квалифицированным	 специалистом,																



то	итогом	такой	работы	станет	выбор	доступной	профессии	людьми	с	наруше-
нием	интеллекта.	Идеальный	результат	профориентационной	работы	–	это	вы-
бор	воспитанниками	психоневрологических	интернатов	такой	профессии,	кото-
рая	отвечает	их	предпочтениям,	склонностям,	способностям	и	возможностям	с	
учетом	состояния	психического	здоровья	и	имеющихся	ограничений.

Библиографический список
1.	 Ананьева	Т.	Графическая	беседа	«Мой	профессиональный	выбор»	//	Школьный	психолог.	

2009.	№	24.	С.	16–17.
2.	 Бондарь	В.И.,	ерёменко	И.Г.	о	совершенствовании	подготовки	умственно	отсталых	лю-

дей	к	самостоятельному	труду	//	дефектология.	2018.
3.	 диагностика	профессионального	самоопределения:	учеб.-метод.	пособие	/	сост.	Я.С.	Сун-

цова.	Ижевск:	удмуртский	университет,	2019.	112	с.
4.	 дуброва	Т.И.	Вариативные	программы	подготовки	к	профессионально-трудовой	деятель-

ности	учащихся	с	нарушением	интеллекта	//	Коррекционная	педагогика.	2020.	№	5	(35).	
С.	46–51.

5.	 Карпилина	Р.П.	Система	воспитательной	работы	в	коррекционном	учреждении.	Волгог-
рад,	2012.	311	с.



[	60	]

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ОПОСРЕДОВАННОЙ ПАМЯТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

ON THE PROBLEM OF STUDYING THE MEDIATE MEMORY
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
WITH INTELLECTUAL DISORDERS

В.А. Дик                                                                                                                       V.A. Dick

Научный руководитель Н.Ю. Верхотурова
Scientific adviser N.Yu. Verkhoturov

Память, опосредованная память, учащийся младшего школьного возраста, нарушение 
интеллекта, вспомогательные приемы, мнемотехнические средства.
В статье представлен краткий теоретический обзор литературы по проблеме изучения 
опосредованной памяти учащихся младшего школьного возраста с нарушением интел-
лекта. Проведен анализ литературных источников по данной тематике, результат кото-
рого показывает, что необходимы дальнейшее изучение особенностей таких детей, а так-
же разработка и внедрение в практику психологической программы коррекции опосре-
дованной памяти у данного контингента школьников.

Memory, mediated memory, student of primary school age, impaired intelligence, auxiliary tech-
niques, mnemotechnical means.
The article presents a brief theoretical review of the literature of studying the mediated mem-
ory of primary school students with impaired intelligence. An analysis of literary sources on 
this topic was carried out, the result of which shows that it is necessary to further study the 
characteristics of such children, as well as develop and introduce into practice a psychological 
program for correcting indirect memory in this contingent of schoolchildren.

Память	является	незаменимым	элементом	в	жизни	каждого	человека.	она	
обеспечивает	 единство	 и	 целостность	 человеческой	 личности,	 сохране-
ние	 и	 передачу	 исторического,	 культурного,	 индивидуального	 опыта	 и	

генетической	информации.	Трудности,	 связанные	 с	 развитием	памяти,	 воздей-
ствуют	на	обучение	в	младшем	школьном	возрасте.	Младший	школьный	возраст	
–	это	тот	период,	когда	идет	формирование	познавательных	процессов,	которые	
приобретают	опосредованный	и	произвольный	характер,	поэтому	ребёнок	в	этом	
возрасте	овладевает	психическими	процессами	и	учится	управлять	вниманием,	
памятью	и	мышлением.

П.П.	Блонский,	л.С.	Выготский,	А.А.	Смирнов,	А.Р	лурия,	А.н.	леонтьев	
проделали	огромную	работу	по	изучению	памяти.	немаловажной	являлась	про-
блема	изучения	памяти	детей	с	нарушением	интеллекта,	которая	была	представ-
лена	в	работах	Т.А.	Власовой,	Т.В.	егоровой,	е.А.	Калмыковой,	С.Я.	Рубинштейн.
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у	 детей	 с	 интеллектуальными	 нарушениями	 память	 развивается	 немного	
иначе.	новый	материал	они	усваивают	очень	медленно,	только	после	многократ-
ных	повторений,	быстро	забывают	воспринятое	и	главное,	не	могут	вовремя	вос-
пользоваться	полученными	знаниями	и	умениями	на	практике.	у	данного	кон-
тингента	школьников	сильно	страдает	опосредованная	память,	которая	предпо-
лагает	 запоминание	по	 этапам,	 опирающаяся	на	 специальные	 средства:	 знаки,	
символы,	схемы.

обратившись	к	культурно-исторической	концепции	л.С.	Выготского,	в	раз-
витии	памяти	ребенка	можно	выделить	две	линии:	непосредственное	и	опосред-
ствованное	запоминание.	Со	временем,	когда	ребенок	становится	старше,	непо-
средственное	запоминание	замещается	на	опосредованное,	а	все	потому,	что	ре-
бенок	стал	овладевать	вспомогательными	средствами	для	запоминания	и	воспро-
изведения	материала.	

По	мнению	л.Ф.	обуховой,	в	младшем	школьном	возрасте	происходит	ин-
тенсивное	развитие	приемов	запоминания.	Сначала	формируются	наиболее	про-
стые	приемы,	такие	как	повторение,	становясь	старше,	дети	уже	переходят	на	ис-
пользование	более	сложных	приемов,	таких	как	группировка,	осмысление	взаи-
мосвязей	разных	частей	материала	[4,	c.	216].	Согласно	наблюдениям,	младшие	
школьники	действительно	часто	пользуются	одним	из	простых	приемов	запоми-
нания	–	повторением	[3,	с.	267].	При	постоянном	повторении	материала	дети	до-
словно	заучивают	его,	а	затем	воспроизводят	зазубренный	материал	без	попыток	
передать	смысл	своими	словами.	у	них	хорошо	развита	механическая	память,	
поэтому	они	пользуются	этим	и	заучивают	материал	без	понимания	смысла.

По	 мнению	Э.	Мёймана,	 было	 установлено,	 что	 с	 возрас	том	 запоминание	
бессмысленного	материала	становится	менее	продуктив	ным,	эффективность	же	
осмысленного	запоминания	с	возрастом	увеличивает	ся.	Чем	взрослее	ребенок,	
тем	больше,	опираясь	на	полученный	опыт,	он	может	осознавать	«бессмыслен-
ный	материал»,	но	его	запоминание	требует	значи	тельных	волевых	усилий. 

А.н.	леонтьев	считал,	что	мнемотехнические	средства	имеют	важную	роль	в	
становлении	памяти,	так	как	при	применении	вспомогательных	средств	меняет-
ся	привычная	структура	нашего	акта	запоминания,	и	поэтому	прямое,	непосред-
ственное	запоминание	переходит	в	опосредованное	[1,	c.	66].	Расстройство	памя-
ти	у	детей	с	интеллектуальными	нарушениями	объясняется	слабостью	замыка-
тельной	функции	коры	[5,	с.	109].	Из-за	того	что	эта	функция	работает	недоста-
точно	хорошо,	воспроизведение	запечатленного	материала	неточное,	а	из-за	ис-
тощаемости	коры	головного	мозга	происходят	проблемы	в	памяти	и	проявляет-
ся	забывчивость.	

обучение	младших	школьников	с	нарушением	интеллекта	в	большей	степе-
ни	опирается	на	процессы	памяти. При	повреждении	интеллекта	недоразвитие	
опосредованной	памяти	повлечет	за	собой	трудности	в	запоминании	материала,	
что	впоследствии	будет	влиять	на	успеваемость	данных	школьников.	опосредо-
ванная	память	у	детей	с	нарушением	интеллекта	развита	очень	слабо	[5,	c.	109],	
поскольку	у	такого	ребенка	механическая,	примитивная	память	преобладает	над	
опосредованной	[2,	c.	266].	
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Большое	количество	учеников	с	нарушением	интеллекта	пользуются	механи-
ческим	запоминанием,	в	то	время	как	у	их	ровесников	без	каких-либо	трудностей	
постепенно	начинает	созревать	опосредованная	память.	Выработка	смысловых	
и	ассоциативных	связей	у	детей	с	нарушением	интеллекта	проходит	с	большими	
трудностями,	так	как	смысловые	связи	искажаются,	замещаются	привнесениями	
и	оказываются	структурно	неоформленными.	Ассоциативные	связи	быстро	уга-
сают,	случайно	заменяются,	в	связи	с	этим	второстепенные	признаки	предметов	
и	явлений	плохо	или	совсем	не	усваиваются.	

По	мнению	е.А.	Калмыковой,	у	данных	детей	объем	запоминаемого	матери-
ала	ниже,	поэтому	у	них	и	возникают	трудности	при	запоминании,	а	уж	тем	бо-
лее	и	при	воспроизведении	обычной	текстовой	информации	[5,	с.	111].	Когда	та-
кие	ученики	начинают	воспроизводить	рассказы,	то	можно	услышать,	что	они	
повторяют	отдельные	слова,	фразы	и	им	тяжело	порассказать	 своими	словами	
главный	смысл	или	сюжет.	но	несмотря	на	это,	ученики	с	нарушением	интеллек-
та	лучше	запоминают	ряд	картинок,	чем	набор	слов	или	рассказ.	обосновать	это	
можно	тем,	что	наглядная	информация	запоминается	лучше,	так	как	у	них	преоб-
ладает	память	на	образы.	Вследствие	этого	можно	сразу	сказать,	что	прочность	
и	точность	запоминания	словесного	материала	низкая.	данные	обучающиеся	с	
нарушением	интеллекта	не	могут	правильно	выделить	главную	мысль	с	опорой	
на	ключевые	слова	и	выражения	в	тексте,	также	разделить	материал	на	абзацы	и	
установить	смысловые	связи	между	частями,	поэтому	в	их	памяти	откладывает-
ся	лишь	малая	часть	запоминаемого	материала	[5,	с.	112].	

недоразвитие	опосредованной	памяти	у	обучающихся	с	нарушением	интел-
лекта	 будет	 отражаться	на	 успеваемости	 в	школе.	Ведь	память	 таких	 учащих-
ся	характеризуется	трудностями	в	процессах	мнемической	деятельности,	низким	
объемом	запоминания,	неточностью	воспроизведения,	повышенной	забывчиво-
стью	и	большей	 затратностью	времени	на	выполнение	 заданий	либо	усвоение	
материала.	Своевременное	выявление	особенностей	таких	детей	и	опора	на	со-
хранные	функции	окажут	благоприятный	эффект	в	обучении.
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Гиперактивность, СДВГ, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, социализа-
ция, адаптация, 
В статье рассматривается синдром дефицита внимания и гиперактивности – полиморф-
ный клинический синдром, характеризующийся нарушением способности ребенка кон-
тролировать и регулировать свое поведение, что выливается в двигательную гиперак-
тивность, нарушения внимания и импульсивность. 

Hyperactivity, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, socialization, adaptation.
The article discusses attention deficit hyperactivity disorder, a polymorphic clinical syndrome 
characterized by a violation of the child’s ability to control and regulate his behavior, which 
results in motor hyperactivity, attention disorders and impulsivity.

В	настоящее	 время	 в	 детских	 садах	 и	школах	 наблюдается	 поведение	 де-тей,	которые	часто	отвлекаются	в	процессе	деятельности,	имеют	импуль-
сивные	реакции,	проявляют	эмоциональную	и	двигательную	несдержан-

ность	и	испытывают	трудности	в	коммуникации.	По	оценкам	специалистов,	та-
кие	особенности	поведения	наблюдаются	у	одного	до	пяти	детей	в	каждой	груп-
пе	детского	сада	или	классном	коллективе.	

Эти	дети	часто	сталкиваются	с	негативным	отношением	окружающих:	они	
проявляют	недисциплинированность	и	часто	становятся	источником	конфликтов	
в	общении	и	игре,	отвлекают	внимание	сверстников	и	учителей	во	время	учебной	
деятельности	и	нарушают	правила	и	нормы,	установленные	в	коллективе.

Это	приводит	к	снижению	самооценки	и	интеллектуальной	успешности	та-
ких	детей,	которые	стараются	регулировать	свое	поведение,	но	не	всегда	могут	
это	сделать	и	часто	не	имеют	друзей.	

Таких	детей	называют	по-разному	–	гиперактивными,	импульсивными,	рас-
торможенными.	Сейчас	эксперты	остановились	на	термине	«синдром	дефицита	
внимания	и	гиперактивности»	(в	русскоязычном	пространстве	–	СдВГ,	в	англоя-
зычном	–	ADHD)	[5].

В	2004	г.	Всемирная	ассоциация	детской	и	подростковой	психиатрии	и	смеж-
ных	профессий	признала	синдром	дефицита	внимания	и	гиперактивности	«про-
блемой	№	1»	в	сфере	охраны	психического	здоровья	детей	и	подростков.
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о.И.	Романчук	считает:	«СдВГ	–	это	полиморфный	клинический	синдром,	
главным	проявлением	которого	является	нарушение	 способности	ребенка	кон-
тролировать	и	регулировать	свое	поведение,	что	выливается	в	двигательную	ги-
перактивность,	 нарушения	 внимания	 и	 импульсивность»	 [5].	 на	 слове	 «поли-
морфный»	стоит	особо	акцентировать	внимание,	поскольку	в	действительности	
нет	двух	одинаковых	детей	с	СдВГ.	Этот	синдром	имеет	много	лиц	и	широкий	
спектр	возможных	проявлений,	и	каждый	ребенок	с	СдВГ	уникален.	

Важно	отметить,	что	СдВГ	–	это	не	просто	«невинные»	особенности	темпе-
рамента	ребенка,	а	расстройство	развития,	проявления	которого	присутствуют	с	
раннего	детства	и	являются	врожденными	чертами	темперамента,	а	не	приобре-
тенными	со	временем	и	временными.	Гиперактивность,	импульсивность	и	нару-
шения	внимания,	характерные	для	СдВГ,	проявляются	несоответственно	возра-
сту	и	могут	вызывать	серьезные	нарушения	в	основных	сферах	жизни	ребенка.

очень	важную	роль	в	социализации	детей	с	синдромом	дефицита	внимания	
и	гиперактивности	играет	работа	с	семейной	системой,	ведь	именно	в	семье	ре-
бенок	осознает	свое	Я	и	получает	первый	опыт	коммуникации.

Воспитание	 гиперактивных	детей	представляет	 большие	 трудности	для	их	
родителей.	они	часто	сталкиваются	с	неодобрением	со	стороны	общества	из-за	
поведения	своих	детей	в	общественных	местах,	а	также	испытывают	опасения	в	
отношении	образовательных	учреждений.	Каждая	встреча	с	педагогами	стано-
вится	стрессовой	для	родителей	гиперактивных	детей,	так	как	они	ожидают	не-
гативных	оценок	поведения	и	учебных	результатов	своих	детей.	В	итоге	родите-
ли	могут	отреагировать	на	ребенка	упреками	и	нотациями	либо	начинают	отча-
янно	защищаться	[4].

на	начальном	этапе	работы	с	родителями	необходимо	вселить	в	них	уверен-
ность	в	том,	что	окружающие	люди	не	отвергают	их	ребенка,	а	принимают	его.	
Это	поможет	им	самим	лучше	понять	и	принять	сына	или	дочь	[3].

Родители	играют	важную	роль	в	социализации	своих	детей,	поскольку	имен-
но	 в	 семье	 дети	 учатся	 понимать,	 распознавать	 свои	 чувства,	 а	 также	 чувства	
окружающих	и	находить	приемлемые	способы	их	выражения.	Психологическое	
состояние	родителей	и	их	прием	особенностей	ребенка	имеют	ключевое	значе-
ние	в	этом	процессе.	Поэтому	родители	должны	помнить,	что	своим	поведением	
они	формируют	не	только	алгоритмы	общения	ребенка	с	окружающими	людьми,	
но	и	навыки	приемлемого	эмоционального	реагирования	[2].

одно	из	направлений	работы	учителя	–	применение	 стратегий	повышения	
самооценки	учащихся.	Понимание	и	поддержка	со	стороны	учителя	часто	оказы-
вают	положительное	влияние	на	детей	с	СдВГ,	повышая	их	самоуважение	и	веру	
в	свои	силы.	В	каждом	конкретном	случае	нужно	выбрать	наиболее	подходящие	
стратегии	повышения	самооценки	ребенка:	участие	в	доступной	ребенку	хорошо	
структурированной	деятельности.

учитель,	понимающий	особенности	детей	с	СдВГ,	знает,	что	им	трудно	кон-
тролировать	 время,	 организовать	 себя	 и	 начать	 работу,	 следовать	 требовани-
ям,	соблюдать	сроки	сдачи	заданий.	Решением	в	данном	случае	будут:	перечни																									
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необходимых	материалов,	расписанные	планы,	правила	для	согласованной	работы	
учеников.	особое	внимание	уделяется	стратегиям	пошагового	решения	заданий.

Безусловно,	 важно	 интегрировать	 детей	 с	 СдВГ	 в	 коллектив	 сверстников,	
обеспечивая	им	адекватную	социализацию	и	развитие	способности	к	конструк-
тивному	взаимодействию,	общению	и	совместному	творчеству.	В	этом	процес-
се	могут	эффективно	помочь	различные	немедицинские	методы	психотерапии,	
такие	как	разнообразные	направления	арт-терапии,	песочная	терапия,	телесно-
ориентированная	терапия	и	поведенческая	терапия	[2].

успешных	 результатов	 коррекции	 СдВГ	 можно	 достичь	 при	 комплексном	
нейропсихологическом	подходе	в	сочетании	двигательной,	когнитивной,	дыха-
тельной	 и	 эмоциональной	 коррекции.	Максимальные	 результаты	 достигаются,	
если	коррекция	проводится	в	возрасте	4–12	лет.	Методы	двигательной	коррекции	
помогают	поднять	уровень	активности	ребенка	и	научить	его	контролю	над	дви-
жением	в	комплексе	с	когнитивной	коррекцией,	дыхательными	упражнениями	и	
контролю	над	собственной	деятельностью	[1].

В	заключение	можно	сказать,	что	механизмы	влияния	на	социализацию	де-
тей	с	СдВГ	включают	работу	с	семейной	системой,	педагогическое	сопрово-
ждение	и	поддержку,	различные	виды	немедицинской	психотерапии	и	нейроп-
сихологическую	 коррекцию.	 Комплексное	 воздействие	 этих	 подходов	 может	
оказывать	значительное	положительное	влияние	развитие	ребенка	и	его	адек-
ватную	социализацию.
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Детско-родительские отношения, семья, воспитание, тяжелые нарушения речи, до-
школьный возраст, дети.
В статье представлены результаты исследования детско-родительских отношений в се-
мьях, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями речи. В результате исследования 
выявлено, что в таких семьях высокий уровень принятия, родители стараются удовлет-
ворить потребности своих детей, избегая при этом запретов и наказаний. 

Сhild-parent relations, family, upbringing, severe speech disorders, preschool age, children.
The article presents the results of a study of child-parental relations in families raising children 
with severe speech disorders. As a result of the study, it was found that such families have a high 
level of acceptance, parents try to meet the needs of their children while avoiding prohibitions 
and punishments.

Семья	является	естественной	и	необходимой	средой	для	гармоничного	раз-
вития	ребенка	независимо	от	ее	состава	и	благополучия.	Семья	облада-
ет	особыми	функциями,	оказывающими	благотворное	влияние	на	ребенка	

с	ограниченными	возможностями	здоровья	(далее	–	оВЗ),	а	именно:	включение	
ребенка	в	социальную	жизнь	исходя	из	особенностей	и	возможностей	его	здоро-
вья;	восстановление	утерянных	функций	психофизического	развития,	смягчение	
их	воздействия	на	течение	жизни	ребенка;	реорганизация	и	замещение	утрачен-
ных	или	нарушенных	функций	организма	компенсаторными	механизмами	[1].

Исходя	из	этого,	необходимо	рассматривать	ребенка	именно	в	контексте	взаи-
модействия	с	семьей	как	ресурсом	для	реабилитации.	Исследования	отечествен-
ных	ученых	показывают,	что	неуверенность,	тревожность,	а	также	эмоциональ-
ная	нестабильность	членов	семьи	влекут	за	собой	выбор	таких	форм	воспитания,	
которые	оказывают	деструктивное	влияние	на	развития	личности	ребенка	с	оВЗ	
[2;	3;	5;	6].	К	тому	же	сам	факт	появления	в	семье	ребенка	с	оВЗ	является	кри-
зисным	событием,	ведущим	к	реорганизации	семейной	структуры	в	целом.	опи-
раясь	на	вышесказанное,	можно	определить	актуальность	работы,	поскольку	с	
каждым	годом	возрастает	количество	семей,	воспитывающих	детей	с	тяжелыми					
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нарушениями	речи	(далее	–	ТнР),	и	это	обусловливает	необходимость	специали-
зированной	помощи	в	коррекции	детско-родительских	отношений.

Целью	 нашего	 исследования	 стало	 выявление	 особенностей	 детско-роди-
тельских	отношений	в	семьях,	воспитывающих	детей	с	ТнР.	В	исследовании	при-
няли	участие	10	семей	из	Красноярска,	имеющих	детей	от	четырех	до	шести	лет	с	
установленным	диагнозом,	входящим	в	категорию	тяжелых	нарушений	речи.

для	 проведения	 диагностической	 части	 были	 отобраны	 методики:	 тест-
опросник	родительского	отношения	(оРо)	А.Я.	Варги	и	В.В.	Столина;	методика	
«Анализ	семейных	взаимоотношений»	(АСВ)	Э.Г.	Эйдемиллера	[7];	проективная	
методика	«Рисунок	семьи»	л.	Кормана.

Результаты	 методики	 оРо	 представлены	 следующим	 образом:	 по	 шкале	
«принятие»	высокий	уровень	был	выявлен	у	60	%	семей,	это	означает	что	ро-
дитель	симпатизирует	своему	ребенку,	уважает	в	нем	индивидуальность,	а	так-
же	полностью	одобряет	интересы	и	стремится	проводить	все	свободное	время	
с	ним.	По	шкале	«кооперация»	у	70	%	семей	был	выявлен	этот	тип	взаимодей-
ствия,	что	предполагает	поощрение	инициативности	и	самостоятельности	ребен-
ка,	высокий	уровень	доверия	и	выстраивание	уважительных	взаимоотношений.	
По	шкале	«симбиоз»	выявлен	высокий	уровень	в	60	%	случаев,	это	свидетель-
ствует	о	 стремлении	родителя	быть	 единым	целым	с	ребенком,	удовлетворить	
его	возникающие	потребности,	но	в	то	же	время	тревоги	родителя	связаны	с	по-
вышением	уровня	самостоятельности	детей.	Примечательно,	что	только	в	10	%	
случаев	выявлена	авторитарная	гиперсоциализация,	которая	предполагает	кон-
троль	поведения	ребенка.	По	шкале	«отношение	к	неудачам»	в	50	%	выявлен	низ-
кий	уровень,	это	предполагает,	что	родитель	относится	к	ребенку	как	к	равному	
и	воспринимает	его	неудачи	как	случайность.

данные,	полученные	при	обработке	результатов	опросника	семейных	взаи-
моотношений	Э.Г.	Эйдемиллера	показывают,	что	у	исследуемых	высокий	уро-
вень	баллов	выявлен	в	40	%	случаев	по	шкале	«гиперсоциализация»,	в	60	%	слу-
чаев	по	шкалам	«недостаточность	требований	запретов»	и	«минимальность	санк-
ций».	Полученные	данные	свидетельствуют,	что	ребенок	является	центром	се-
мьи.	у	ребенка	отсутствуют	запреты,	нет	заданных	рамок	поведения,	родители	
предпочитают	использовать	поощрения,	не	доверяя	эффективности	наказаний.	

Проанализировав	проективную	методику	л.	Кормана,	мы	выявили,	что	в	40	%
проанализированных	рисунков	исследуемые	не	отображают	реальный	состав	
семьи.	дети	отображают	на	рисунках	тех	членов	семьи,	с	кем	у	них	выстроена	
тесная	эмоциональная	связь,	и	в	40	%	случаев	подчеркивают	значимость	изо-
браженных	членов	семьи	разнообразием	деталей,	использованием	ярких	цве-
тов	и	выдвижение	значимых	фигур	на	передний	план.	на	70	%	рисунков	дети	
рисуют	членов	семьи	на	очень	близком	расстоянии	друг	от	друга,	но	соблюда-
ют	определенный	порядок	и	группируют	их	по	степени	близости,	роду	занятий	
или	возрасту.	30	%	детей	нарисовали	себя	отдельно	от	других	членов	семьи,	что	
может	свидетельствовать	об	одиночестве,	чувстве	отчужденности	и	изолиро-
ванности	исследуемых	[4].
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По	 итогам	 проведенного	 исследования	 мы	 пришли	 к	 выводу,	 что	 детско-
родительские	отношения	в	 семьях,	воспитывающих	детей	с	ТнР	дошкольного	
возраста,	имеют	общие	черты.	Родители	детей	с	ТнР	в	большинстве	избегают	
использование	наказаний	по	отношению	к	детям	и	предъявляют	им	минималь-
ные	требования.	В	40	%	исследуемых	семей	наблюдается	тенденция	о	том,	что	
ребенок	становится	центром	семьи	и	имеет	особые	права	по	отношению	к	дру-
гим	членам,	подкрепляющиеся	отсутствием	запретов	и	рамок.	Также	был	выяв-
лен	высокий	уровень	принятия	детей	с	тяжелыми	нарушениями	речи	ввиду	неу-
становленных	причин.	нами	было	обнаружено	противоречие,	которое	заключа-
ется	в	том,	что,	с	одной	стороны,	родитель	доверяет	ребенку	и	желает	дать	ему	
больше	самостоятельности,	с	другой	–	хочет	быть	с	ребенком	единым	целым	для	
удовлетворения	потребностей.	

Полученные	результаты	свидетельствуют	о	необходимости	разработки	пси-
хологической	программы	коррекции	детско-родительских	отношений	в	семьях,	
воспитывающих	детей	с	ТнР.
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Психоэмоциональные перегрузки, стресс, дистресс, стрессоустойчивость, стрессовый 
сценарий.
В современном мире становится актуальной тема психоэмоциональных перегрузок на 
рабочем месте и, как следствие, тема профессионального стресса и психологической 
адаптации. В настоящее время нет точного определения профессионального стресса. 
Он определяется разными авторами как «рабочий стресс», «организационный стресс», 
«профессиональный стресс». Однако он присутствует в любой организации. Это много-
гранный феномен, который выражается в психологических и физиологических реакци-
ях на сложную и напряженную ситуацию на работе. В статье дается общий обзор поня-
тия «стресс», приводятся наиболее часто встречающиеся причины возникновения стрес-
совых состояний на рабочем месте, описание стрессовых сценариев.

Psychoemotional overload, stress, distress, stress tolerance, stress scenario.
In the modern world, the topic of psycho–emotional overload in the workplace is becoming 
relevant, and as a result, the topic of professional stress and psychological adaptation. Cur-
rently, there is no precise definition of occupational stress. It is defined by various authors 
as ‟work stress”, ‟organizational stress”, ‟professional stress”. However, it is present in any 
organization. This is a multifaceted phenomenon, which is expressed in psychological and 
physiological reactions to a difficult and stressful situation at work. The article provides a 
general overview of the concept of ‟stress”, the most common causes of stress in the work-
place, a description of stress scenarios.

Современные	условия	организации	труда,	повышенные	требования	к	про-
фессионализму	человека	и	интенсивность	трудовой	деятельности	совер-
шенно	точно	выявили	актуальность	проблемы	стресса	и	психологической	

адаптации.
Согласно	результатам	опроса	ВЦИоМ,	в	2022	г.	стрессовые	ситуации	пере-

живали	больше	половины	россиян	(57	%).	Главным	источником	стресса	в	2022	г.	
для	опрошенных	стала	работа,	на	нее	указали	22	%	респондентов	[2].

Как	утверждает	е.А.	Куликова,	длительные	психоэмоциональные	перегруз-
ки	способствуют	разнообразным	поведенческим	нарушениям,	снижению	моти-
вированности	 к	 труду,	 текучести	 кадрового	 состава	 и	 снижению	 эффективно-
сти	трудовой	деятельности.	Помимо	этого,	могут	проявляться	соматические	сим-
птомы:	утомление,	нарушения	работы	желудочно-кишечного	тракта,	сердечно-
сосудистой	системы	[4].
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В	настоящее	время	профессиональный	стресс	выделен	в	отдельную	рубри-
ку	 в	 разделе	 «Психические	 расстройства	 и	 расстройства	 поведения»	 (F43.0	 –																				
Реакция	на	тяжелый	стресс	и	нарушения	адаптации)	в	Международной	класси-
фикации	болезней	(МКБ10):	Z56	Проблемы,	связанные	с	работой	и	безработицей	
и	Z57	Воздействие	производственных	факторов	риска	[1].

Стресс	–	это	состояние,	при	котором	наблюдается	повышенное	психоэмоци-
ональное	напряжение	в	организме,	вызываемое	каким-либо	раздражителем.	Со-
гласно	Гансу	Селье,	стресс	–	это	неспецифическая	реакция	организма	на	предъ-
являемое	ему	требование,	обеспечивающая	адаптацию	организма	к	новым	усло-
виям	и	способствующая	его	самосохранению.	Стрессор	–	это	воздействия,	кото-
рые	вызывают	стрессовую	реакцию.

Выделяют	три	стадии	стресса	[4]:
1.	Стадия	напряжения	(тревоги),	для	которой	характерно	появление	ощуще-

ния	 чувства	 опасности,	 осознания	 негативных	 факторов	 и	 невозможности	 их	
устранения.	

2.	Стадия	 сопротивления,	 характеризующаяся	 возникновением	 неадекват-
ного	эмоционального	реагирования:	экономия	эмоций	дома	и	на	работе,	апатия,	
равнодушие,	снижение	работоспособности.

3.	Стадия	 истощения.	Появляются	 ощущение	 эмоциональной	 отстраненно-
сти,	безразличия;	нежелание	общаться	с	людьми,	даже	с	родными	и	близкими,	
что-либо	делать;	бессонница,	беспокойство,	страх.

Как	указывает	Ю.В.	Щербатых,	во	время	стрессовой	ситуации	организм	мо-
билизуется	для	сопротивления.	но	если	действие	стрессора	не	прекращается,	на-
ступает	истощение	[6].	Итак,	профессиональный	стресс,	как	и	любой	стресс,	мо-
жет	мобилизовать	ресурсы	организма,	может	помочь	проявить	себя	более	эффек-
тивным	сотрудником	в	своей	сфере	деятельности.	При	длительном	же	воздействии	
отрицательного	фактора	возникает	хроническое	перенапряжение	–	дистресс.	Та-
кой	вид	стресса	является	опасным,	вредоносным,	приводит	к	последующим	нега-
тивным	событиям	(различные	заболевания,	нарушения	мыслительных	и	нервных	
процессов,	снижение	дееспособности).	Причем	один	уровень	напряженности	мо-
жет	не	возыметь	никакого	действия	на	одного	человека,	но	для	другого	он	оказы-
вается	неприемлемым	и	создает	крайне	тяжелые	условия	для	существования	[4;	6].

Чрезмерно	интенсивное	и	длительно	продолжающееся	воздействие	 стрессо-
вых	раздражителей	может	привести	к	эмоциональному	выгоранию.	Эмоциональ-
ное	(профессиональное)	выгорание	–	это	механизм	психологической	защиты	в	фор-
ме	полного	или	частичного	исключения	эмоций	в	ответ	на	раздражающий	стрес-
совый	фактор	[5].	Развивается	такое	состояние	на	фоне	хронического	профессио-
нального	стресса,	возникает	в	результате	постоянного	подавления	и	сдерживания	
отрицательных	эмоций.	Эмоциональное	выгорание	ведет	к	эмоциональному	исто-
щению,	в	последующем	могут	развиться	неврозы	и	психические	заболевания.

у	каждого	человека	своя	индивидуальная	форма	поведения	в	стрессовой	си-
туации,	то	есть	свой	стрессовый	сценарий.	н.В.	Самоукина	предлагает	разделе-
ние	стрессовых	сценариев	по	трем	основаниям.

1.	Частота	и	сила	проявления.	один	человек	может	испытывать	стресс	каждый	
день,	но	в	небольших	дозах,	а	другой	–	несколько	раз	в	год,	но	очень	интенсивно.
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2.	направление	стрессовой	агрессии	на	себя	или	на	другого.	один	человек	
винит	себя	(старается	проанализировать	свои	ошибки),	другой	–	обвиняет	окру-
жающих	(виноват	некомпетентный	руководитель).

3.	Механизмы	запуска	 стрессовых	реакций	–	«автоматический»	 запуск	или	
«вызревание»,	накопление	стресса	[5;	6].

В	литературе,	посвященной	проблеме	профессионального	стресса,	чаще	все-
го	описываются	следующие	источники	стрессовых	ситуаций	[3]:	трудовой	про-
цесс,	предполагающий	неполное	использование	профессиональных	навыков	со-
трудника,	 высокая	 степень	неопределенности	 выполняемых	 заданий;	избыточ-
ная	рабочая	нагрузка,	завышенный	темп	работы,	дефицит	времени;	непредска-
зуемый	график	работы;	низкая	степень	участия	в	процессе	принятия	решений;	
неблагоприятные	условия	рабочего	процесса	и	состояния	оборудования;	небла-
гоприятный	климат	в	рабочем	коллективе	–	межличностные	конфликты,	плохие	
отношения	с	руководством;	отсутствие	карьерного	роста	и	развития;	размытость	
границ	между	личным	и	рабочим	пространством.

К	этому	списку	можно	добавить	индивидуально-психологические	особенно-
сти	 самого	 работника	 (тревожность,	 страхи).	Стрессогенными	факторами	 так-
же	могут	стать	крайне	выраженные	социально-психологические	моменты	ситуа-
ции,	которые	в	средних	значениях	вполне	комфортны:	монотония,	изоляция,	не-
определенность	 ситуации,	 необходимость	 быстрого	 переключения	 внимания,	
принятие	ответственных	решений.	Эти	факторы	вызывают	напряженность	и	мо-
гут	привести	к	профессиональной	дезадаптации	и	снижению	эффективности	в	
трудовой	деятельности	[Подводя	итог,	следует	отметить,	что	профессиональный	
стресс	присутствует	в	деятельности	каждого	человека	и	в	любой	организации.	
Как	правило,	он	связан	с	плохой	организацией	труда,	невозможностью	карьерно-
го	роста,	нездоровым	климатом	в	трудовом	коллективе.	Имеет	разрушительные	
психологические	последствия	для	человека	–	снижение	эффективности	работо-
способности,	ухудшение	здоровья,	психосоматические	и	психические	заболева-
ния.	С	любым	стрессом,	в	том	числе	и	профессиональным,	не	стоит	бороться.	
Стрессом	надо	учиться	управлять.	для	этого	необходимо	развивать	умение	вла-
деть	собой,	управлять	своими	эмоциями,	осваивать	различные	техники	для	по-
вышения	своей	стрессоустойчивости	и	психологической	защиты.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

PSYCHOLOGICAL SUPPORT
OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF ADOLESCENTS
WITH INTELLECTUAL IMPAIRMENTS

С.А. Луцкая                   S.A. Lutsk

Научный руководитель Н.А. Лисова
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Профориентация, профессиональное самоопределение, интеллектуальные нарушения, 
умственная отсталость, подростковый возраст, психологическое сопровождение.
В статье рассматривается анализ проблемы психологического сопровождения профес-
сионального самоопределения детей подросткового возраста с нарушением интеллекта. 
Выделены особенности профессионального самоопределения, психологического сопро-
вождения лиц подросткового возраста с легкой степенью умственной отсталости. 

Сareer guidance, professional self-determination, intellectual disabilities, mental retardation, ado-
lescence, psychological support.
The article deals with the analysis of the problem of psychological support of professional self-
determination of adolescent children with intellectual disabilities. The features of professional 
self-determination, psychological support, adolescence, mild mental retardation are highlighted.

Важной	проблемой	специальной	психологии	и	педагогики	на	данный	мо-
мент	 является	обеспечение	профориентационной	работы	по	психологи-
ческому	сопровождению	профессионального	самоопределения	учащихся	

8–9-х	классов	с	нарушением	интеллекта.	Это	связано	с	тем,	что	существующие	
научные	и	методические	материалы	на	тему	профессионального	самоопределе-
ния	не	учитывают	специфику	профессиональной	ориентации	учащихся	с	нару-
шениями	интеллектуального	развития	подросткового	(12–16	лет)	возраста.	

Вопросом	 профессионального	 самоопределения	 и	 ориентации	 лиц	 с	 ум-
ственной	 отсталостью,	 интеллектуальными	 и	 ментальными	 нарушения-
ми	 занимались	 такие	 ученые,	 как:	С.Я.	 Батышев,	С.А.	Косилов,	 Б.Ф.	ломов,																														
А.М.	новиков,	К.К.	Платонов,	М.В.	Агрба,	И.М.	Бгажнокова,	А.А.	Ватажина,	
н.П.	Вайзман,	Г.М.	дульнев,	С.д.	Забрамная,	д.н.	Исаев,	Т.н.	Исаева,	А.Р.	Мал-
лер,	М.С.	Певзнер,	Б.И.	Пинский,	Г.В.	Цикото,	л.М.	Шипицына.	Среди	них	со-
временники:	И.М.	Бгажнокова,	н.н.	Малофеев	А.М.	Щербакова	[5].	

однако	 на	 данный	 момент	 недостаточно	 обобщенной	 актуальной	 информа-
ции	и	методических	разработок	–	практически	применимых	и	эмпирически	под-
твержденных	в	своей	эффективности	программ	психологического	сопровождения																		
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профессионального	самоопределения	учащихся	8–9-х	классов	с	нарушением	ин-
теллекта,	а	именно	с	легкой	степенью	умственной	отсталости	(МКБ	10	–	F70)	[5].

В	связи	с	вышесказанным	целью	исследования	стало	выявление	путей	эф-
фективного	психологического	 сопровождения	профессионального	 самоопреде-
ления	учащихся	8–9-х	классов	с	легкой	степенью	умственной	отсталости.	

Важно	отметить,	что	для	данного	возраста	главным	вектором	развития	явля-
ется	самоопределение	в	социуме.	Ведущей	задачей	подросткового	возраста	явля-
ется	самосознание	и	самоопределение	в	системе	ценностей	и	отношений	между	
людьми	[2].	

Раскрывая	 понятие	 профессионального	 самоопределения,	 следует	 отметить	
н.С.	 Пряжникова,	 который	 на	 основе	 исследований	 е.А.	 Климова	 разработал	
категориально-понятийный	аппарат	профориентации.	Профориентация	включает	
в	себя	широкий	спектр	мер	по	оказанию	поддержки	в	выборе	профессии.	И	профо-
риентация,	и	профконсультация	–	это	«ориентирование»	человека,	тогда	как	про-
фессиональное	самоопределение	больше	сравнимо	с	«самоориентированием»	че-
ловека,	который	является	субъектом	самоопределения	[3].	Понятие	«самоопреде-
ление»	полностью	соотносится	с	такими	понятиями,	как	самоакутализация,	само-
реализация,	самоосуществление,	самотрансценденция.	Большинство	ученых	свя-
зывают	самореализацию,	самоактуализацию	с	трудовой	деятельностью	(А.	Мас-
лоу,	К.	Ясперс,	И.С.	Кон,	П.Г.	Щедровицкий,	Э.	Франкл,	С.л.	Рубинштейн)	[4].

Помимо	подросткового	возраста,	на	особенности	психологического	сопрово-
ждения	профессионального	самоопределения	учащихся	влияют	особенности	ин-
теллектуального	развития	и	в	целом	возможности	здоровья	[5].	особенности	лиц	
подросткового	возраста	с	легкой	степенью	умственной	отсталости	требуют	обя-
зательного	учета	структуры	дефекта	и	особенностей	развития,	опосредованных	
нейрофизиологическими	факторами,	а	также	социальным	окружением	[2].

Также	необходимо	учитывать	существующие	ограничения	в	трудоустройстве,	
обусловленные	 социально	и	 законодательно	на	 основе	медицинских	 рекоменда-
ций.	В	основном	такие	профессии	можно	отнести	к	практическому	ремеслу	или	
же	осуществлению	повторяющейся	стандартизированной	деятельности,	при	этом	
не	рассчитанное	на	высокую	степень	ответственности.	Эти	ограничения	в	том	чис-
ле	влияют	на	планирование	и	направление	психолого-педагогической	работы	[1].

Также	из	литературы	следует	(л.С.	Выготский,	л.С.	Выготский,	А.л.	лурия,	
М.С.	Певзнер,	С.Я.	Рубинштейн,	М.Г.	Колбая,	В.И.	лубовский,	л.В.	Занков),	что	
трудовая	мотивация	лиц	 с	нарушением	интеллекта	 снижена.	они	испытывают	
значительные	сложности	в	самостоятельном	принятии	решений.	Подростки	не	
могут	адекватно	оценить	свои	возможности,	часто	у	них	либо	преобладает	внеш-
няя	мотивация	(выбор	профессии	по	рекомендации	родственников,	друзей,	педа-
гогов),	либо	встречаются	завышенные	ожидания,	несоразмерные	возможностям,	
либо	наблюдаются	избегание	вопроса	выбора	профессии	в	принципе	и	нежела-
ние	работать.	Значит,	в	планировании	работы	по	профессиональному	самоопре-
делению	следует	учитывать	фактор	влияния	мотивации	и	направлять	часть	ра-
боты	на	формирование	внутренней	мотивации,	осознанный	выбор	профессии	и	
взятие	личностной	ответственности	за	свой	выбор	такими	детьми	[2].
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Все	 эти	 особенности	 следует	 учитывать	 при	 выстраивании	 работы	 по	 пси-
хологическому	сопровождению	профессионального	самоопределения	детей	под-
росткового	возраста	с	легкой	степенью	умственной	отсталости,	так	как	професси-
ональное	самоопределение	является	одной	из	сторон	личностного	самоопределе-
ния,	где	характеристики	личности	человека	имеют	первоочередное	значение.	

опираясь	 на	 вышеизложенное,	можно	 сделать	 вывод,	 что	 на	 психологиче-
ское	сопровождение	профессионального	самоопределения	учащихся	8–9-х	клас-
сов	с	интеллектуальными	нарушениями	влияют	особенности	их	возрастного	пе-
риода,	 нозологии	 и	 индивидуальные	 личностные	 особенности.	 При	 сопостав-
лении	всех	факторов	самым	главным	в	психологическом	сопровождении	мож-
но	выделить	работу	не	столько	с	профессиональной	направленностью	учащихся,	
сколько	с	их личной	мотивацией	к	выбору	профессии,	необходимо	направить	ра-
боту	на	поиск	внутренней	мотивации,	принятие	личной	ответственности	и	осо-
знанность	в	выборе	профессии.
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Младшие школьники, произвольное внимание, произвольность, неуспеваемость, учебная 
деятельность. 
Проблемы внимания сказываются на успеваемости детей в школе и являются условием 
успеха учебной деятельности. Дети с задержкой психического развития имеют особенно-
сти произвольного внимания, описанные в результатах представленного исследования.

Junior schoolchildren, arbitrary attention, arbitrariness, underperformance, educational activity.
Attention problems affect the performance of children at school and are a condition for the 
success of educational activities. Children with delayed mental development have features of 
arbitrary attention described in the results of the presented study.

Внимание	–	основной	механизм	в	жизни	каждого	человека,	 сторона	всех	
познавательных	процессов	сознания.	оно	представляет	собой	такой	пси-
хологический	процесс,	от	которого	зависят	оценка	познавательной	готов-

ности	ребенка	к	школе,	успешность	его	обучения.
В	последние	годы	мы	можем	наблюдать	обеспокоенность	родителей	по	отно-

шению	к	их	детям:	они	отмечают,	что	ребенок	рассеян,	гипперактивен,	ему	тяже-
ло	сконцентрироваться,	удержать	внимание	на	одном	виде	деятельности,	испы-
тывает	трудности	с	переключением	–	как	результат	падает	успеваемость	в	шко-
ле.	Все	эти	особенности	приводят	к	появлению	проблем,	возникающих	в	период	
обучения.	но	они	могут	быть	устранены,	если	знать	индивидуальные	особенно-
сти	внимания	ребенка	и	уровень	его	актуального	развития.	для	детей	с	задерж-
кой	психического	развития	эта	проблема	особенно	актуальна.

С	целью	изучения	произвольного	внимания	детей	младшего	школьника	с	за-
держкой	психического	развития	нами	было	проведено	исследование.

Базой	 для	 проведения	 исследования	 было	 выбрано	 МАоу	 «Средняя	 школа																	
№	151»	г.	Красноярска.	В	эксперименте	приняло	участие	10	человек	из	двух	третьих	
классов	с	диагнозом	F80	«Задержка	психического	развития».	Возраст	детей	–	9	лет.

для	оценки	уровня	внимания	младших	школьников	с	задержкой	психическо-
го	развития	применялись	следующие	методики:	«Корректурная	проба»	Б.	Бурдо-
на;	«Таблицы	Шульте»;	тест	«Черно-красная	таблица	Горбова	–	Шульте»;	тест	
Пьерона	–	Рузера.	

объем	динамического	внимания	исследован	по	методике	«Таблицы	Шуль-
те».	Мы	 отметили,	 что	 трудности	 у	 учащихся	 возникли	 при	 назывании	 вто-
рой	половины	второго	десятка	и	по	истечении	30	секунд	от	начала	проведения												
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методики.	Школьники	тратили	на	выполнение	заданий	в	среднем	от	5	до	6,5	
минуты	вместо	средненормативных	3–4,5	минуты.

Так,	низкий	объем	внимания	выявлен	у	10	%	учащихся.	Испытуемый	тратил	
на	поиск	цифр	в	одной	таблице	около	2	минут,	что	означало,	что	таким	школь-
никам	требуется	больше	времени	для	подготовки	к	основной	работе,	они	менее	
устойчивы	 к	 выполнению	 задания,	 наблюдаются	 забывчивость	 и	 высокая	 сте-
пень	отвлекаемости.

объем	внимания	ниже	среднего	определен	у	60	%	школьников.	они	доста-
точно	быстро	показывают	и	называют	цифры	в	первые	30	секунд,	но	затем	на	
втором	десятке	никак	не	могут	найти	нужное	число.	Такие	паузы	по	мнению,	
В.А.	Васильевой,	могут	свидетельствовать	о	включении	охранительного	тормо-
жения	в	корковых	структурах	зрительного	анализатора.

Средний	нормативный	объем	внимания	был	отмечен	у	30	%	детей.	Таким	детям	
легче	воспринимать	целое,	они	способны	удерживать	большее	количество	элемен-
тов,	но	все-таки	остаются	проблемы	с	быстрой	истощаемостью	и	утомляемостью.	

оценка	уровня	устойчивости	внимания	изучалась	по	методике	«Корректур-
ная	проба»	Б.	Бурдона.	Во	время	выполнения	задания	учащиеся	проявляли	инте-
рес,	были	сосредоточены	в	первые	2–3	минуты.	В	дальнейшем	внимание	нача-
ло	рассеиваться,	падала	работоспособность.	Ближе	к	середине	работы	появились	
ошибки.	отмечался	характер	ошибок:	пропуск	букв,	строк,	возврат	для	исправ-
ления	ошибок.	

Среди	 учащихся	 третьих	 классов	 уровень	 устойчивости	 внимания	 высокий	и	
выше	среднего	не	был	зафиксирован,	что	свидетельствует	о	неустойчивом,	колеблю-
щемся	 внимание.	уровень	 устойчивости	 внимания	ниже	 среднего	показали	 60	%
школьников.	они	имели	максимальное	напряжение	на	начало	работы,	но	по	мере	
продолжения	устойчивость	внимания	снижалась,	что	выражалось	в	снижении	ско-
рости	выполнения	задания	и	появлению	ошибок.	Можно	говорить	о	хорошей	мо-
тивации,	но	быстром	утомлении	и	снижении	интереса	учащихся.	Средний	уровень	
устойчивости	внимания	показали	20	%	детей.	Этот	уровень	считается	нормативным.

В	 целом,	 согласно	 наблюдениям	 Г.И.	жаренкова,	 представленная	 динами-
ка	устойчивости	внимания	указывает	на	дефициты	структур	всех	уровней	ЦнС,																
от	стволовых	–	до	корковых.

для	 исследования	 уровня	 переключения	 внимания	младших	школьников	 с	
ЗПР	мы	взяли	тест	«Черно-красная	таблица	Горбова	–	Шульте».	Высокий	уро-
вень	 переключения	 внимания	 зафиксирован	 у	 10	%	школьников.	 Ребенок	 мог	
удерживать	инструкцию,	этапы	проходил	равномерно,	что	свидетельствует	о	его	
хорошей	психической	устойчивости.	

40	%	школьников	показали	низкий	и	ниже	среднего	уровень	переключения	
внимания.	дети	допускали	ошибки	при	узнавании	цифр	по	оптическому	призна-
ку,	не	удерживали	инструкцию,	путали	цвет	и	порядок	цифр.	Признаки	истоще-
ния	внимания	выражались	в	покидании	рабочего	места,	задавалось	много	лиш-
них	вопросов,	наблюдалось	«позевывание».

50	%	учащихся	показали	средний	уровень	переключения	внимания:	это	дети	с	
высокой	мотивацией,	могут	контролировать	выполнение	задания.	однако	в	силу	
высокой	истощаемости	темп	вхождения	в	работу	у	всех	разный.	
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Методика	Пьерона	–	Рузера	позволила	нам	дать	оценку	уровня	концентрации	
внимания	младшего	школьника	с	ЗПР.	Высокого	и	очень	высокого	уровня	внима-
ния	у	учащихся	не	наблюдалось.	детям	трудно	сосредоточиться	и	удержать	вни-
мание	на	одном	виде	объекта.

неспособность	учащегося	сконцентрироваться	на	объекте	поддерживается	вы-
сокой	степенью	отвлекаемости:	ребенок	реагирует	на	любой	шум	за	окном	либо	
стук	в	дверь,	особенно	если	отвлекающий	фактор	–	речь.	В	учебной	деятельности	
низкая	концентрация	внимания	проявляется	в	следующем:	в	чтении	–	часто	пере-
скакивает	со	строки	на	строку,	не	дочитывает,	а	домысливает,	не	ставит	смысловых	
ударений;	в	математике	–	с	трудом	понимает	смысл	задания,	слабо	овладевает	уст-
ным	счетом	и	табличным	умножением;	в	русском	языке	–	не	дописывает	оконча-
ния,	путает	слова,	встречаются	негрубые	нарушения	зрительно-моторной	коорди-
нации.	Такой	результат	показали	30	%	школьников	третьих	классов.

у	60	%	учащихся	зафиксирован	уровень	концентрации	внимания	ниже	сред-
него.	Во	время	выполнения	задания	у	таких	детей	отмечены	двигательная	и	вер-
бальная	гиперактивность,	узость	при	приеме	и	переработке	сенсорной	информа-
ции.	Как	следствие,	ребенок	всем	мешает,	происходит	рост	ошибок	из-за	непони-
мания	того,	что	он	делает.	

наши	результаты	подтверждаются	исследованиями	л.И.	Переслини,	Г.И.	жа-
ренкова,	В.А.	Пермякова,	которые	указывали	на	трудности	в	сосредоточении	на	
объекте	деятельности	и	программе	ее	выполнения,	быструю	утомляемость.	Все	
эти	факторы	указывают	на	наличие	органических	факторов	соматического	или	
церебрально-органического	генеза	[4].

Подводя	итоги	экспериментального	исследования,	мы	соглашаемся	с	мнени-
ем	л.Ф.	Чупрова,	который	показал,	что	у	92	%	детей	с	задержкой	психического	
развития	уровень	произвольного	внимания	снижен	во	всех	его	проявлениях	[8].	
Своевременная	диагностика	и	коррекция	произвольного	внимания	позволит	пре-
одолеть	трудности	учебной	деятельности	у	данной	категории	учащихся.
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В статье представлен теоретический обзор литературы на основные методы психологиче-
ского воздействия, используемые в целях коррекции девиантного поведения подростков. 
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The article provides a theoretical review of the literature on the main methods of psychological 
impact used to correct the deviant behavior of adolescents.

Девиантный	подросток	–	одна	из	центральных	проблем	современной	пси-
хологии.	ученые	выделяют	множество	видов	и	подвидов	девиаций	в	по-
ведении	подростковой	личности.	Актуальность	изучения	методов	психо-

логического	воздействия	на	девиантных	подростков	состоит	в	том,	что	каждый	
подросток	с	поведенческими	отклонениями	уникален	и	требует	для	себя	очень	
тщательного	подбора	 специалистами	определенных	методов	психологического	
воздействия.	Само	психологическое	воздействие	является	частью	профилактики	
и	коррекции	отклоняющегося	поведения	среди	молодежи	и	помогает	предотвра-
тить	деструктивное	поведение	подростка,	которое	может	нанести	физический	и	
духовно-нравственный	вред	не	только	самой	личности,	окружающим	людям,	но	
и	обществу	в	целом.

В	 связи	 с	 высокой	 актуальностью	 проблемы	 распространения	 подростко-
вых	девиаций	перед	психологией	встает	задача	разработки	эффективных	мето-
дов	воздействия	с	целью	устранения,	снижения	степени	выраженности	и	часто-
ты	подобных	явлений.

Психологическая	работа	с	девиантным	поведением	подростковой	личности	
опирается	на	использование	общих	психологических	методов.	Исходя	из	этого,	
П.С.	Самыгин	подразделяет	все	меры	психологического	воздействия	на	работу	с	
семьей;	индивидуальную	работу	 (психокоррекция	и	психотерапия);	 групповую	
работу,	основанную	на	подборе	молодежи	внутри	группы	по	одному	из	критери-
ев	(возраст,	вид	девиации,	фактор	возникновения	девиации)	[4].	
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наиболее	эффективным	считается	использование	всех	трех	методов.	однако	
существуют	тяжелые	подростковые	девиации	в	виде	наркомании	или	алкоголиз-
ма,	которые	требуют	прежде	всего	медикаментозного	лечения,	особого	контроля	
со	стороны	соответствующих	органов	и	изоляции	от	общества	[4].

Перед	выбором	психологических	методов	прежде	всего	надо	провести	диа-
гностическую	работу,	цель	которой,	по	мнению	л.Б.	Шнейдер,	является	выявле-
ние	причины	и	структуры	дефекта,	в	данном	случае	девиации,	и	постановка	пси-
хологического	диагноза	[5].	

е.В.	Замановская	вместе	с	В.Ю.	Рыбниковым	выделяют	следующие	формы	
психологической	работы	с	девиантными	поведением.

1.	Психологическая	коррекция	–	включает	проработку	отдельных	негативных	
психических	состояний	с	целью	повышения	психологического	комфорта	лично-
сти,	профилактики	социальной	дезадаптации.	например,	агрессия,	страхи,	пато-
логические	привычки	и	др.

2.	Психотерапия	–	проводится	для	снижения	уровня	выраженности	психиче-
ских,	невротических	и	поведенческих	расстройств.

3.	Кризисная	помощь	–	восстановление	адекватного	психологического	состо-
яния	личностей,	которые	находятся	в	тяжелой	жизненной	ситуации	с	высоким	
риском	суицидального	поведения.

4.	Психологическое	консультирование	–	помощь	в	ориентации,	определении	
личной	проблемы	и	поиск	эффективных	способов	ее	решения.

5.	Психологический	тренинг	–	проводится	обязательно	в	групповой	форме	с	
целью	повышения	уровня	эффективности	социального	функционирования	деви-
антной	личности.

6.	Социально-психологическая	реабилитация	–	включение	девиантной	лич-
ности	в	поддерживающую	группу	для	интеграции	в	общественную	жизнь	и	вос-
становления	социальных	навыков	[1].

Также	все	психокоррекционные	методы	работы	с	девиантными	подростками	
можно	разделить	на	две	большие	группы:

1.	общие	методы:	психологическая	поддержка,	 активное	 слушание,	 заклю-
чение	терапевтического	договора	(соглашения,	контракта),	направленное	интер-
вью,	домашнее	задание,	репетиция	поведения,	структурирование	проблемы,	тре-
нинг	навыков,	 информирование	и	 разъяснение	по	поводу	проблемы	личности,	
структурная	 или	 символическая,	 генетическая	 интерпретация	 проблемы,	 тера-
певтические	метафоры.	

2.	Специальные	методы:	методы	 приема	 конфронтации,	 тайм-аут,	 позитив-
ное	подкрепление,	поведенческое	интервью	(стимулирование	позитивных	изме-
нений	в	поведении),	приемы	оценки	негативных	последствий	девиантного	по-
ведения,	методика	проектирования	будущего,	стимулирование	мотивации	изме-
нения	поведения,	техники	когнитивного	переструктурирования	(коррекция	дис-
функциональных	мыслей),	техника	раскрытия	индивидуального	смысла	и	функ-
ционального	значения	девиации.	данные	методы	психологи	называют	также	тех-
никами	модификации	поведения	[1].
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Как	утверждает	П.С.	Самыгин,	для	эффективного	психологического	воздей-
ствия	 сам	 специалист	 должен	 придерживаться	 следующих	 правил	 по	 отноше-
нию	к	подростку	с	девиантным	поведением:	информировать,	а	не	поучать	деви-
анта;	 уважительно	относиться	 к	 личности	подростка,	 демонстрировать	 к	нему	
искренний	интерес;	проявлять	эмпатию;	использовать	«Я-сообщения»,	а	не	«Вы-
сообщения»;	не	осуждать,	а	простроить	личные	отношения,	для	того	чтобы	деви-
антный	подросток	смог	увидеть	в	специалисте	человека	[4].

для	 получения	 положительного	 эффекта	 психологическое	 воздействие	
должно	быть	целенаправленным	и	последовательным,	сочетать	в	себе	различ-
ные	методы	и	приемы,	меняться	согласно	психологической	динамике	девианта,	
учитывать	социальную	ситуацию	девиантной	личности	и	возможности	ее	изме-
нений,	а	также	способствовать	выработке	различных	поведенческих	реакций	в	
одной	ситуации	[2;	3].

Таким	образом,	в	статье	были	рассмотрены	основные	методы	психологиче-
ского	воздействия	на	подростка	с	девиантым	поведением	с	целью	коррекции	дан-
ного	вида	поведения.	Стоит	отметить,	что	выбор	методов	в	работе	с	девиантной	
личностью	и	их	эффективность	во	многом	будет	зависеть	от	профессиональной	
подготовки	специалиста	и	его	социальной	активности.
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Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia.

Принятие	решений	является	неотъемлемым	элементом	деятельности	спе-
циалистов,	 работающих	 в	 экстремальных	 условиях.	 Поэтому	 актуаль-
ным	в	настоящее	время	становится	проблема	развития	процесса	приня-

тия	решения	в	условиях	риска	курсантов	–	будущих	сотрудников	государствен-
ной	противопожарной	службы	в	процессе	обучения	в	высших	образовательных	
учреждениях	МЧС	России.	Актуальность	ее	обусловлена	характером,	условиями	
и	спецификой	профессиональной	деятельности	противопожарной	службы	МЧС.																				
Автором	рассматривается	понятие	принятия	решения,	раскрываются	особенно-
сти	принятия	решения	в	экстремальной	ситуации.	Принятие	в	экстремальной	си-
туации	решения	связано	с	ситуацией	риска	и	с	готовностью	к	риску.

Целью	статьи	является	описание	эмпирически	выявленной	структуры	приня-
тия	решения	в	экстремальных	ситуациях	курсантов	1-го	и	5-го	курсов	Академии	
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ГПС	МЧС	России.	Автор	в	структуре	принятия	решения	в	экстремальных	ситуа-
циях	выделяет	его	структурные	составляющие	у	курсантов	академии	ГПС	МЧС	
России:	волевой,	мотивационный	и	регулятивный	(когнитивный)	факторы.

Повседневный	 труд	 сотрудника	 государственной	 противопожарной	 служ-
бы	связан	 с	необходимостью	принимать	 экстренные	решения	в	условиях	по-
вышенной	напряженности	и	риска,	 дефицита	времени	и	информации,	посто-
янно	меняющейся	обстановки	[1].	Такие	условия	требуют	от	сотрудника	госу-
дарственной	 противопожарной	 службы	 выработки	 особой	 системы	принятия	
решений,	 которая	будет	 эффективной	и	безопасной	для	 самих	 сотрудников	и	
окружающих,	позволит	ориентироваться	в	ситуации	и	разбираться	в	сложных,	
часто	запутанных	данных	об	обстановке,	не	упускать	мельчайшие	детали	и	в	то	
же	время	видеть	главное	[2].

	Сотрудник	МЧС	должен	ориентироваться	в	пространстве,	на	местности,	где	
происходят	события,	для	того	чтобы	оперативно,	правильно	и	рационально	при-
нимать	своевременные	решения	[5;	6].	Принятие	решений	зависит	от	множества	
факторов	(объективных	и	субъективных),	и	выработка	навыков	принятия	реше-
ний	в	условиях	неопределенности,	риска	будущими	сотрудниками	государствен-
ной	противопожарной	службы	в	процессе	обучения	в	высших	образовательных	
учреждениях	МЧС	России	является	актуальным	и	своевременным	для	реализа-
ции	 разработанной	модели	 психолого-педагогического	 сопровождения	 курсан-
тов	 ГПС	 МЧС	 России,	 а	 также	 ряда	 специальных	 психолого-педагогических	
условий:	проведение	психологических	консультаций	по	вопросу	принятия	реше-
ний	в	экстремальной	ситуации,	проведение	личностных	тренингов,	направлен-
ных	на	развитие	рефлексии,	саморегуляции,	повышения	уверенности	себе	[7].

Исследование	проводилось	на	базе	Сибирской	пожарно-спасательной	акаде-
мии	ГПС	МЧС	России	(железногорск).	общую	выборку	исследования	составили	
70	курсантов,	из	них	40	курсантов	1-го	курса,	30	курсантов	5-го	курса.	Возраст	ис-
пытуемых	на	момент	проведения	исследования	составил	18–23	года.	В	исследо-
вании	использовались	эмпирические	методы:	тестирование,	опрос	и	математико-
статистические	методы:	коэффициент	ранговой	корреляции	Спирмена.	

При	изучении	структуры	принятия	решения	курсантов	применялись	методи-
ки:	волевой	компонент	–	опросник	«Стиль	саморегуляции	поведения	ССП-98»;	
когнитивный	компонент	–	методика	«определение	уровня	развития	рефлексив-
ности»	А.В.	Карпова	[3];	мотивационный	компонент	изучался	по	методике	«Мо-
тивация	достижения	успеха	/	избегания	неудачи»	А.	Реана;	особенности	приня-
тия	решений	в	условиях	риска	исследовались	по	методике	«личностные	факто-
ры	принятия	решений»	Т.В.	Корниловой	[4].

Результаты	 исследования	 установили,	 что	 структура	 принятия	 решения	 в	
условиях	риска	у	курсантов	1-го	курса	в	Академии	ГПС	МЧС	России	имела	ряд	
особенностей.	При	усилении	стремления	к	планированию	снижается	готовность	
к	риску.	При	усилении	оценки	результатов	увеличивается	рациональность	реше-
ний.	При	 усилении	мотивации	 достижения	 успеха	 /	 избегания	 неудачи	 усили-
вается	 направленность	 на	 сбор	 информации.	При	 увеличении	 рефлексивности
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будущей	деятельности	усиливается	готовность	к	риску.	При	снижении	рефлек-
сивности	 взаимодействия	 с	 другими	 людьми	 усиливается	 готовность	 к	 риску.	
Структура	принятия	решения	в	условиях	риска	курсантов	5-го	курса	значитель-
но	отличается	от	структуры	принятия	решений	курсантов	1-го	курса.	у	курсан-
тов	5-го	курса	при	усилении	планирования,	самостоятельности	усиливается	на-
правленность	на	сбор	информации.	При	усилении	гибкости,	мотивации	достиже-
ния	успеха	/	избегания	неудачи,	рефлексивности	будущей	деятельности	усилива-
ется	готовность	к	риску.	При	увеличении	рефлексивности	настоящей	деятельно-
сти	снижается	готовность	к	риску.	При	усилении	моделирования,	самостоятель-
ности,	рефлексивности	взаимодействия	с	другими	людьми	усиливается	рацио-
нальность	решений.	Эти	результаты	показывают	факт	значительного	изменения	
структуры	принятия	решений	в	зависимости	от	курса	обучения	курсантов.

Проведенное	эмпирическое	исследование	позволяет	сделать	вывод	о	значи-
тельной	 динамике	 в	 структуре	 принятия	 решения	 в	 экстремальных	 ситуациях	
курсантов	академии	ГПС	МЧС	России,	связанной	с	уровнем	профессионального	
развития.	Выявленные	различия	в	структуре	принятия	решений	у	курсантов	1-го	
и	5-го	курсов	связаны	с	использованием	ранее	разработанной	и	апробированной	
модели	психолого-педагогического	сопровождения	курсантов	ГПС	МЧС	России,	
в	 которой	 реализовывались	 специальные	 психолого-педагогические	 условия	 в	
рамках	высшего	образовательного	учреждения	академии	ГПС	МЧС	России.	

Понимание	развития	структуры	принятия	решения	курсантами	позволит	бо-
лее	эффективно	организовать	образовательный	процесс,	а	также	отслеживать	из-
менения	структуры	принятия	решений	для	их	своевременной	коррекции.	
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Профессиональное самоопределение, мотив, мотивация, профессия, профессиональная 
мотивация.
В статье представлены результаты исследования мотивов выбора профессии первокурс-
ников педагогического вуза. Выделены преобладающие мотивы выбора профессии, дана 
им характеристика.

Professional self-determination, motive, motivation, profession, professional motivation.
The article presents the results of a study of the motives for choosing the profession of freshmen 
of a pedagogical university. The predominant motives for choosing a profession are highlighted, 
a characteristic is given to them.

Мотивы	 выбора	 профессии	 –	 это	 сложный	механизм,	 который	 основы-
вается	 на	 многих	 факторах,	 как	 внутренних,	 так	 и	 внешних.	 Анализ	
психолого-педагогической	 литературы	 позволил	 сделать	 вывод,	 что	

проблема	 выбора	 профессии	 возникает	 в	 старшем	 школьном	 возрасте	 [1;	 3].																												
И.П.	Ильин	считает,	что	к	выбору	будущей	профессии	необходимо	подходить	осо-
знанно,	так	как	этот	выбор	определяет	дальнейшую	судьбу	человека.	для	стар-
шеклассников	проблема	профессионального	самоопределения	чаще	всего	связа-
на	с	возникающими	в	этом	возрасте	противоречиями	во	внешних	стимулах	и	си-
стемой	реально	действующих	мотивов	старшеклассников	[2].	

В	целях	изучения	преобладающих	мотивов	в	выборе	профессии	первокурсни-
ков	студенческой	группы	института	социально-гуманитарных	технологий	(далее	
–	ИСГТ)	нами	было	проведено	исследование,	в	котором	принимали	участие	23	сту-
дента	первого	курса	института	социально	гуманитарных	технологий	Красноярско-
го	государственного	педагогического	университета	имени	В.П.	Астафьева.	

для	исследования	использованы:	методика	«Мотивации	выбора	профессии»	
(тест	л.А.	Ясюковой);	«Мотивы	выбора	профессии»	(модифицированная	мето-
дика	С.	Гриншпуна);	«Мотивы	выбора	профессии»	(тест	Р.В.	овчаровой).

Результаты	 диагностики	 по	 методике	 «Мотивация	 выбора	 профессии»																				
л.А.	Ясюковой	показали,	что	среди	студентов	не	выявлено	абсолютной	мотива-
ции	(0	%	первокурсников),	но	можно	выделить	относительно	доминирующую.	
Так	у	48	%	доминирует	профессиональная	мотивация,	 у	13	%	–	прагматичная
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мотивация.	17	%	испытуемых	продемонстрировали	статусную	мотивацию,	у	9	%	
доминирует	социальная	мотивация,	4	%	0Ц	учебная	мотивацию	и	9	%	–	внешняя	
мотивация.	Из	опрошенных	студентов	никто	не	показал	коммуникативную	моти-
вацию	(0	%	испытуемых).

на	основании	этого	теста	можно	сказать,	что	практически	у	половины	груп-
пы	выявлена	профессиональная	мотивация.	л.А.	Ясюкова	данный	факт	поясняет	
тем,	что	преобладание	профессиональной	мотивации	связано	с	тем,	что	у	стар-
шеклассника	к	моменту	окончания	учебного	заведения	уже	сложились	интеллек-
туальные	задатки	к	какому-либо	виду	профессиональной	деятельности,	что	сви-
детельствует	о	формировании	профессиональных	способностей	молодого	чело-
века.	При	доминировании	профессиональной	мотивации	подросток	избирателен	
к	учебе,	и,	как	правило,	он	с	интересом	осваивает	интересующие	его	предметы,	а	
«непрофильные»	изучает	чаще	всего	более	поверхностно	[5].

Методика	 «Мотивы	 выбора	 профессии»	 (модифицированная	 методика																							
С.	Гриншпуна)	 позволила	получить	 следующие	результаты:	 у	 26	%	ведущими	
мотивами	являются	мотивы	престижности	профессии;	17	%	ведущими	выделили	
мотивы	материального	благополучия;	26	%	отметили	–	мотивы	делового	харак-
тера;	и	у	31	%	испытуемых	преобладают	мотивы	творческой	реализации	в	труде.	
Результаты	диагностики	показали,	что	все	ведущие	мотивы	почти	одинаково	про-
являются	в	группе	и	нет	конкретно	лидирующего	вида.

Методика	«Мотивы	выбора	профессии»	(тест	Р.В.	овчаровой)	позволила	вы-
явить,	 что	 у	 большинства	 студентов	 одинаково	 преобладали:	 36	%	 –	 внутрен-
ние	индивидуально	значимые	мотивы;	внутренние	социально-значимые	мотивы	
отмечены	у	32	%	респондентов;	внешние	положительные	мотивы	значимы	для																
32	%	опрошенных.

Р.В.	овчарова	данный	факт	поясняет	тем,	что	внутренние	мотивы	выбора	той	
или	иной	профессии	лично	значимы	для	старшеклассника.	Внутренняя	мотива-
ция	 возникает	 из	 потребностей	 самого	 человека,	 а	 значит,	 человек	 трудится	 с	
удовольствием,	без	внешнего	давления.	Внешняя	мотивация	чаще	всего	ассоци-
ируется	 с	материальным	вознаграждением,	престижем	и	 т.д.	Внешние	мотивы	
подразделяются	на	положительные	и	отрицательные.	К	положительным	мотивам	
относятся:	материальное	стимулирование,	возможность	продвижения	по	служ-
бе,	одобрение	коллектива,	престиж,	т.е.	стимулы,	ради	которых	человек	счита-
ет	нужным	приложить	свои	усилия.	К	отрицательным	мотивам	относятся	воз-
действие	на	личность	путем	давления,	наказаний,	критики,	осуждения	и	других	
санкций	негативного	характера.	В	данном	тесте	мотивы	выбора	профессии	тоже	
одинаково	проявляются	в	группе,	имея	почти	равные	процентные	доли	[4].

Таким	образом,	изучив	мотивы	выбора	профессии	студентов	первого	курса,	
можно	сделать	вывод:	в	большинстве	случаев	нет	абсолютно	доминирующих	мо-
тивов,	роль	играет	как	относительно	доминирующий	мотив,	так	и	совокупность	
всех	мотивов,	значимых	в	разной	степени.	Чтобы	достичь	максимально	успешно-
го	результата	при	выборе	профессии,	важно	учитывать	и	осознавать	эти	мотивы.
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дованное запоминание, диагностика опосредованной памяти.
В статье представлены результаты исследования опосредованной памяти младших 
школьников с задержкой психического развития. С целью определения уровня опосре-
дованной памяти у младших школьников были использованы следующие психодиагно-
стические методики: «Опосредованное запоминание» А.Н. Леонтьева, «Пиктограммы» 
А.Р. Лурия, «Парные ассоциации» В.П. Зинченко.

Mental retardation, mediated memory, primary school students, mediated memorization, diagnosis 
of mediated memory.
The article presents the results of a study of mediated memory of younger schoolchildren with 
mental retardation. To determine the level of mediated memory in younger schoolchildren, we 
used the following psychodiagnostic techniques: ‟Mediated memorization” by A.N. Leontiev, 
‟Pictograms” by A.R. Luria, ‟Paired associations” by V.P. Zinchenko. 

Задержка	психического	развития	(ЗПР)	–	это	такое	нарушение	нормального	
темпа	психического	развития,	при	котором	ребенок,	достигший	школьно-
го	возраста,	продолжает	оставаться	в	кругу	дошкольных,	игровых	интере-

сов.	Сам	термин	«задержка	психического	развития»	был	введен	Г.е.	Сухаревой	[1].	
дети	с	задержкой	психического	развития	представляют	собой	количествен-

но	самую	большую	категорию	детей	с	особыми	образовательными	потребностя-
ми	[3].	у	части	детей	задержка	психического	развития	преодолевается	в	услови-
ях	обычной	школы,	однако	большинство	из	них	нуждаются	в	специально	органи-
зованном	обучении	в	соответствии	с	причинами	задержки	психического	разви-
тия,	 особенностями	познавательной	деятельности,	 эмоционально-волевой	сфе-
ры	и	поведения.

одними	из	условий	успешного	обучения	и	воспитания	учащихся	младшего	
школьного	возраста	с	 задержкой	психического	развития	являются	своевремен-
ное	изучение	опосредованной	памяти,	а	также	разработка	и	внедрение	в	практи-
ку	психологической	программы	коррекции	опосредованной	памяти	у	детей	дан-
ного	нарушения	[2].
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С	 целью	 исследования	 особенностей	 опосредованной	 памяти	 у	 младших	
школьников	с	задержкой	психического	развития	нами	был	проведен	констатиру-
ющий	эксперимент.	

Исследование	 по	 изучению	 опосредованной	 памяти	 учащихся	 младше-
го	школьного	возраста	с	задержкой	психического	развития	проводился	на	базе	
МБоу	«Агинская	школа	№	1».	В	исследовании	принимали	участие	20	учащихся:	
10	учащихся	из	2-го	класса	(в	возрасте	8–9	лет),	10	учащихся	3-го	класса	(в	воз-
расте	9–10	лет)	с	диагнозом	F80	–	«Задержка	психического	развития»	–	на	осно-
вании	заключений	ПМПК.

на	 экспериментальном	 этапе	 исследования	 нами	 были	 использованы	 сле-
дующие	 психодиагностические	 методики:	 «опосредованное	 запоминание»																							
А.н.	леонтьева,	«Пиктограммы»	А.Р.	лурия,	«Парные	ассоциации»	В.П.	Зинченко.	

По	 результатам	 методики	 «опосредованное	 запоминание»	 А.н.	 леонтьева	
уровень	ниже	среднего	отмечен	у	20	%	испытуемых	2-го	класса,	дети	воспроиз-
водили	от	3	до	6	слов,	ассоциативная	способность	–	6–8	слов.	у	80	%	учеников	
2-го	класса	выявлен	низкий	уровень	развития	опосредованной	памяти,	они	вос-
производили	до	2	слов,	ассоциативная	способность	–	от	0	до	5	слов.

В	3-м	классе	средний	уровень	опосредованного	запоминания	показали	20	%,	
учащиеся	воспроизводили	от	7	до	10	слов,	ассоциативная	способность	9–10.	уро-
вень	ниже	среднего	был	выявлен	у	30	%,	такой	уровень	указывает	на	то,	что	уче-
ники	испытывают	трудности	в	установлении	связей,	они	не	всегда	верно	могли	
ассоциировать	 слово	и	 картинку,	 допускали	ошибки	 в	 воспроизведении	 слова.	
дети	с	таким	уровнем	развития	опосредованного	запоминания	воспроизводили	
от	3	до	6	слов,	ассоциативная	способность	–	6–8	слов.	низкий	уровень	опосредо-
ванной	памяти	показали	50	%	учеников,	дети	воспроизводили	до	2	слов,	ассоци-
ативная	способность	–	от	0	до	5	слов.	

Такие	низкие	показатели	во	2-м	и	3-м	классах	свидетельствуют	о	том,	что	у	
младших	школьников	с	задержкой	психического	развития	наблюдаются	непроч-
ность	 сохранения	материала,	 неточность	 воспроизведения	 и	 неумение	 пользо-
ваться	приемами	опосредованного	запоминания.

По	результатам	методики	«Пиктограммы»	А.Р.	лурия,	во	2-м	и	3-м	классах	
не	был	выявлен	высокий	уровень	эффективности	опосредованного	запоминания.	
Средний	уровень	эффективности	опосредованного	запоминания	во	2-х	классах	
наблюдается	у	1	 (10	%)	человека.	Самые	низкие	показатели	уровня	эффектив-
ности	 опосредованного	 запоминания	 отмечаются	 во	 2-х	 классах	 у	 9	 младших	
школьников	(90	%).	

Из	результатов	диагностики,	проведенной	в	3-х	классах,	можно	увидеть,	что	
показатели	 уровня	 эффективности	 опосредованного	 запоминания	 отличаются	
от	показателей	2-х	классов.	Средний	уровень	наблюдается	у	4	(40	%)	учащихся.	
низкий	уровень	эффективности	опосредованного	запоминания	прослеживается	
у	6	(60	%)	учащихся.	

По	 результатам	 методики	 «Парные	 ассоциации»	 В.П.	 Зинченко	 у	 млад-
ших	школьников	с	задержкой	психического	развития	не	наблюдается	высокого	



уровня	смыслового	запоминания.	Средний	уровень	у	3	(30	%)	испытуемых	2-х	
классов,	4	(40	%)	–	у	испытуемых	3-х	классов.	низкий	уровень	опосредованно-
го	запоминания	имеют	большинство	учащихся	2-х	и	3-х	классов,	7	(70	%)	во	2-х	
классах,	6	(60	%)	в	3-х	классах.

По	результатам	проведенного	эксперимента	можно	сделать	вывод,	о	том,	что	
процесс	опосредованной	памяти	у	младших	школьников	с	задержкой	психиче-
ского	развития	находится	на	уровне	ниже	возрастной	нормы.	данный	факт	ука-
зывает	на	необходимость	организации	коррекции	опосредованной	памяти.
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Школьники, обучение, трудности в обучении, коррекция, психология.
В статье приведен обзор литературы по проблеме изучения психологических причин не-
успеваемости младших школьников. Проанализированы существующие причины их не-
успеваемости, и на этой основе предложены коррекционные мероприятия.

Schoolchildren, learning, learning difficulties, correction, psychology.
This article provides a review of the literature on the problem of studying the psychological 
causes of underachievement in junior schoolchildren. Existing reasons for their failure are ana-
lyzed and corrective measures are proposed on this basis.

Совершенствование	процесса	обучения	младших	школьников	следует	начать	
с	определения	психологических	проблем	школьной	неуспеваемости.	Про-
блемы,	связанные	с	психологическими	особенностями	младших	школьни-

ков,	 необходимо	минимизировать	 путем	формирования	мотивации	 и	 потребно-
стей	личности	ученика.	Изучение	психологических	проблем	учеников	младших	
классов	требует	раскрытия	этапов	становления	их	опыта	учебной	деятельности,	
выявления	недостатков	в	подготовке	ребенка	к	школе,	исследования	эмоциональ-
ных	расстройств	и	низкой	мотивации.	В	настоящее	время	начальное	образование	
формирует	культурные,	физические,	интеллектуальные,	нравственные,	эстетиче-
ские	и	личностные	качества	ребенка.	Различные	виды	деятельности	(умственная,	
физическая,	учебно-познавательная,	трудовая,	игровая	и	т.д.),	в	которые	включа-
ется	младший	школьник,	способствуют	его	гармоничному	развитию.	Слабая	успе-
ваемость	и	низкая	мотивация	могут	быть	связаны	с	такими	аспектами,	как:	неу-
дачно	выбранная	методика	обучения	и	воспитания;	непринятие	личности	препо-
давателя	младшим	школьником;	отсутствие	внимания	и	интереса	к	достижениям	
ученика	со	стороны	родителей;	рабочая	атмосфера	в	классе;	статус	ученика	среди	
одноклассников;	тип	взаимоотношений	между	учениками	[1].
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Исходя	из	вышесказанного	выделяют	следующие	типы	обучающихся:	уча-
щиеся	со	средней	степенью	проявления	учебной	деятельности	и	низким	уров-
нем	познавательных	интересов	к	обучению;	учащиеся	с	низким	уровнем	прояв-
ления	познавательной	самостоятельности	и	достаточно	высоким	уровнем	позна-
вательного	интереса	к	учебной	дисциплине;	учащиеся	с	низким	уровнем	прояв-
ления	как	познавательной	активности,	так	и	уровня	мотивации,	учебных	потреб-
ностей	и	интересов	[2].

К	методам	психолого-педагогического	воздействия	относят,	как	правило,	по-
ощрения	 и	 наказания.	Следует	 уяснить,	 что	 педагогическое	 требование	может	
быть	прямым	и	косвенным	(просьба,	совет,	угроза,	выражение	доверия,	одобре-
ние,	требование).	любой	посыл	должен	быть	доведен	до	логического	конца.

В	силу	вышеназванных	причин	преподаватели	в	начальных	классах	должны	
быть	тонкими	психологами,	умеющими	разбираться	в	детских	конфликтах	и	про-
фессионально	разрешать	проблемные	ситуации,	помогать	подавленному	ребенку	
в	адаптации	к	школьной	среде	[3].

установлено,	что	дети	с	трудностями	в	области	математики	имеют	более	раз-
витую	слуховую	и	менее	развитую	зрительную	память,	а	учащиеся	с	лингвисти-
ческими	трудностями	демонстрируют	более	высокие	показатели	зрительной	па-
мяти	и	сложности	с	запоминанием	слухоречевой	информации.	

дети	с	трудностями	обучения	гораздо	реже	используют	приемы	производно-
го	 запоминания,	 аналогии	и	 синтеза	информации.	При	сравнительном	анализе	
между	группами	мальчиков	и	девочек	установлено,	что	у	девочек	лучше	разви-
та	 слуховая	память	 [4].	научными	исследованиями	проанализированы	призна-
ки	 и	 причины	 неуспеваемости	младших	школьников.	отмечены	факторы	 неу-
спеваемости,	предложен	общий	подход	к	преодолению	неуспеваемости	младших	
школьников.	

для	повышения	успеваемости	младших	школьников	необходимо	учитывать	
факторы,	препятствующие	обучению,	их	делят	на	следующие	группы:	внутрен-
ние,	которые	относятся	к	самому	ученику;	внешние,	где	происходит	взаимодей-
ствие	социума	(учителя,	сверстников,	родителей,	общества).

При	 выстраивании	 деятельности	 по	 повышению	 успешности	 в	 обучении	
младших	 школьников	 требуется	 учитывать	 их	 психологические	 особенности.																	
В	 этот	 период	 у	 детей	меняется	 образ	жизни,	 появляется	 новая	 роль	 в	 социу-
ме,	ему	предъявляются	новые	требования.	Формируется	новый	ведущий	вид	дея-
тельности	–	учебный.	К	концу	младшего	школьного	возраста	ребенок	должен	хо-
теть	и	уметь	учиться.

на	этом	этапе	у	обучающихся	формируются	словесно-логическое	мышление,	
осознанность	поведения,	появляется	смысл	учения.	Из-за	нового	уклада	жизни	и	
физиологических	изменений	у	детей	наблюдаются	беспокойство	и	повышенная	
утомляемость	[5].

В	 младшем	школьном	 возрасте	 развивается	 самооценка,	 у	 детей	 с	 низкой	
успеваемостью	она	занижена.	Регулярные	низкие	отметки,	неудачи	порождают	
неуверенность	в	себе,	что	отрицательно	сказывается	на	формировании	личности	
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ребенка.	Важную	роль	в	улучшении	успеваемости	играет	формирование	у	обу-
чающегося	мотивации	к	учебе.	В	первую	очередь	у	ребенка	должна	быть	сфор-
мирована	внутренняя	позиция	школьника,	при	которой	будет	ощущаться	эмо-
циональная	 привлекательность	школы.	Поскольку	 в	младшем	школьном	 воз-
расте	ценность	самих	знаний	дети	не	осознают,	то	для	них	достаточной	моти-
вацией	выступают	школьные	отметки	и	оценка	взрослых.	При	этом	нельзя	ис-
пользовать	чрезмерную	похвалу,	применять	жесткие	наказания,	оценка	долж-
на	быть	объективной.	Именно	мотивация	выступает	двигателем	в	формирова-
нии	произвольности	психических	процессов	младших	школьников:	речь,	вни-
мание,	наблюдение,	запоминание	[6].

Таким	образом,	можно	определить	мероприятия	на	пути	повышения	успева-
емости	детей.	деятельность	по	повышению	успеваемости	следует	начать	с	диа-
гностики,	которая	дает	возможность	изучить	личность	неуспевающего	ученика,	
проверить	знания,	выявить	причины	неуспеха	в	учебе,	организовать	психолого-
педагогическую	коррекцию.

на	основе	диагностики	проводится	консультирование	всех	участников	учеб-
ного	процесса,	даются	рекомендации	по	повышению	успеваемости	и	эффектив-
ности	учебного	процесса.

далее	строится	работа	по	преодолению	трудностей	в	учебе	и	развитию	уче-
ника	в	соответствии	с	индивидуальными	и	возрастными	особенностями	ребен-
ка.	на	этом	этапе	школьнику	необходимо	помочь	устранить	пробелы	в	знаниях,	
сформировать	умение	учиться,	повысить	эффективность	обучения,	воспитания		
и	развития.

на	этапе	коррекции	необходимо	уделить	особое	внимание	здоровью	ребенка,	
повышению	его	трудоспособности,	улучшению	семейных	и	бытовых	условий,	
повысить	мотивацию	к	учебе.
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школьному обучению.
В статье представлен теоретический анализ изучения проблемы мотивации к обучению 
в школе первоклассников. Выделены преобладающие мотивы, а также обоснована зна-
чимость сформированной внутренней мотивации к школьному обучению для успеваемо-
сти и социальной адаптации младших школьников.

Motives for learning, first-graders, educational motivation, motivational readiness for schooling.
The article presents a theoretical analysis of the study of the problem of motivation to study in 
the school of first graders. The prevailing motives are highlighted, as well as the significance of 
the formed internal motivation for school education for the academic performance and social 
adaptation of younger students is justified.

Процесс	перехода	из	дошкольного	учреждения	в	начальную	школу,	адапта-
ции	к	школьному	обучения	зачастую	оказывается	для	ребенка	непрост	–
существенное	 повышение	 требований	 к	 личности,	 поведению,	 резуль-

татам	действия	в	совокупности	с	постоянным	оцениванием	и	контролем	могут	
привести	к	формированию	школьной	тревожности,	неуспеваемости,	нарушению	
процессов	адаптации.	Поэтому	внимание	психолого-педагогической	науки	к	фак-
торам,	обусловливающим	эффективность	адаптации,	успешности	в	обучении,	за-
кономерно.	Так,	одним	из	таких	факторов	можно	считать	то,	насколько	перво-
классник	был	и	есть	готов	к	школьному	обучению:	как	относится	ребенок	к	шко-
ле?	проявляет	ли	интерес	к	обучению?	сформированы	ли	на	достаточном	уровне	
его	учебные	навыки,	психические	познавательные	процессы?	сформированы	ли	
внутренний	план	действий,	позиция	ученика?	и	т.д.

В	структуре	психологической	готовности	к	школьному	обучению	выделяет-
ся	мотивационная	готовность	–	наименее	исследованная,	но	не	менее	значимая	
для	успешности	обучения.	В	 ее	 структуру	входят,	 с	 одной	стороны,	интерес	к	
процессу	обучения,	эмоциональное	отношение,	с	другой	–	мотивы	учения.	Мо-
тивационная	сфера	определяет	то,	что	и	каким	образом	будет	побуждать	перво-
классника	к	процессу	обучения:	у	одних	«новоиспеченных»	школьников	вызы-
вает	восторг	внешняя	сторона	обучения	(обладание	и	пользованием	портфелем,	
тетрадями	и	прочей	школьной	атрибутикой),	другие	–	«хотят	все	знать»,	а	школа																														
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видится	им	источником	потенциальных	знаний,	третьи	–	идут	в	школу	«потому	
что	так	надо»,	четвертые	–	ждут	одобрения	со	стороны	родителей	–	и	т.д.

Мотивы	учения,	определяющие	мотивацию	детей	к	обучению,	могут	быть	
внешними	и	внутренними,	положительными	и	отрицательными;	познаватель-
ными	и	социальными,	широкими	и	узкими	[1];	могут	быть	дифференцированы	
на	такие	группы	мотивов:	познавательные,	коммуникативные,	эмоциональные,	
саморазвития,	позиция	школьника,	достижения	[2].	Сочетание	мотивов	у	каж-
дого	ребенка	будет	индивидуальным,	 составлять	 свою	иерархическую	струк-
туру	мотивационной	сферы	школьника.	Вне	сомнения,	мотивы,	относящиеся	к	
разным	типам,	по-разному	влияют	на	вовлеченность	детей	в	процесс	обучения,	
его	результативность	и	успешность.	некоторые	первоклассники,	как	уже	гово-
рилось	выше,	проявляют	интерес	к	внешней	атрибутике	процесса	обучения,	а	
потому	их	вовлеченность	в	реальный	учебный	процесс	будет	поверхностной	–
любая	неудача	как	столкновение	с	реальностью	может	их	демотивировать,	сни-
зить	их	желание	проявлять	активность	в	обучении.	другое	дело,	сформирован-
ная	 внутренняя	мотивация	 к	школьному	обучению	у	первоклассников:	 такие	
школьники	проявляют	интерес	к	процессу	и	содержанию	обучения,	видят	в	нем	
смысл,	 что	 отражается	 на	 их	 успеваемости,	 адаптированности	 к	 обучению	 в	
школе.	При	этом	научно-практический	интерес	к	изучению	мотивации	к	школь-
ному	обучению	именно	у	первоклассников	обусловлен	тем,	что	в	этот	период	
закладываются	общие	установки	к	обучению,	к	школе,	которые	впоследствии	
будут	влиять	на	построение	иерархии	мотивов	учения,	на	отношение	к	образо-
ванию	и	самообразованию	и	при	необходимости	могут	корректироваться,	что	
сложнее,	чем	на	этапе	формирования.	

В	 современных	 исследованиях	 [3;	 4;	 5]	 отмечается,	 что	 в	 структуре	 мо-
тивации	 учения	 у	 первоклассников	 наиболее	желательные	мотивы	 –	 учебно-
познавательные,	связанные	с	процессом	и	содержанием	обучения,	–	находят-
ся	на	невысоких	местах.	Более	выражена	социальная	мотивация	–	«стремление	
быстро	и	точно	выполнять	указания	учителя	и	родителей»,	«хорошо	учиться,	
закончить	школу	и	поступить	в	институт»	[5],	«стремление	быть	школьником,	
быть	в	новой	для	себя	социальной	роли»	 [4].	Мы	полагаем,	что	это	является	
своего	рода	нормой	–	из	таких	широких	социальных	мотивов	затем	следует	це-
ленаправленно	и	как	минимум	двусторонне	(со	стороны	педагогов	и	родителей)	
формировать	внутреннюю	учебно-познавательную	мотивацию.	Интерес	к	обу-
чению	следует	углублять,	подкреплять	формированием	представлений	о	важ-
ности,	значимости	обучения,	о	применимости	полученных	знаний	в	повседнев-
ной	жизни,	формированием	положительного	отношения	к	обучению,	мотива-
ции	к	познанию	в	целом;	необходимо	задействовать	природную	любознатель-
ность	первоклассника,	задать	ей	форму,	управлять	и	направлять	ее;	учитывать	
в	организации	процесса	обучения	личностный	опыт	обучающихся,	их	интере-
сы,	ценности,	склонности	и	т.д.	[3].	Проводимой	в	этом	направлении	реальной	
работы	педагогов	и	психологов	недостаточно,	поскольку	в	исследованиях	отме-
чается	снижение	мотивации	учения	у	первоклассников	[4].
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обращают	на	себя	внимание	и	негативные	факторы	мотивации	к	школьному	
обучению	у	первоклассников	–	так,	образовательная	деятельность	современных	
дошкольников	и	младших	школьников	строится,	как	правило,	с	высокой	долей	
использования	 разнообразных	 инфокоммуникационных	 технологий.	 При	 при-
знании	важности	и	полезности	таких	средств	следует	отметить	и	обратную	сто-
рону	–	знание	в	подобной	форме	зачастую	преподносится	в	готовой	форме,	а	по-
тому	мотивация	к	его	получению	существенно	снижается	[4].	Вышесказанное	яв-
ляется	дополнительным	аргументом	к	вниманию	педагогов	и	психологов	к	моти-
вации	учебной	деятельности	у	первоклассников,	к	созданию	программ	по	разви-
тию	и	даже	коррекции	мотивов	учения	младших	школьников.

Таким	образом,	мотивы	к	школьному	обучению	первоклассников	чаще	все-
го	являются	внешними,	широкими,	социальными	–	детей	привлекают	внешняя	
атрибутика,	социальная	роль	школьника,	возможность	порадовать	родителей	и	
получить	похвалу	за	хорошую	отметку	и	т.д.	Такая	мотивация	учения	на	этапе	
перехода	от	дошкольного	обучения	к	школьному	является	своеобразной	нормой,	
но	требует	целенаправленного	развития	и	при	необходимости	коррекции	со	сто-
роны	психологов,	педагогов.
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В статье рассматриваются особенности проявления тревожности у несовершеннолетних 
осужденных. Формируется представление о влиянии исправительного учреждения на 
поведение несовершеннолетнего. Описывается психологическое состояние несовершен-
нолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Anxiety, juvenile convicts, crime, correctional institution, teenagers, offenses. 
The article deals with the peculiarities of the manifestation of anxiety in juvenile convicts. An idea 
is formed about the influence of a correctional institution on the behavior of a minor. The psy-
chological state of minors is described, serving their sentences in places of deprivation of liberty.

В	следственных	 изоляторах	 и	 воспитательных	 колониях	 отбывают	 нака-зание	 несовершеннолетние	 осужденные,	 до	 достижения	 ими	 возраста																									
18	лет.	Как	правило,	это	правонарушители	юношеского	и	подросткового	

возраста,	14-	и	17-летние	подростки,	которых	привлекли	к	уголовной	ответствен-
ности	за	тяжкие	преступления.	В	большинстве	случаев	к	ним	ранее	уже	приме-
нялись	различные	меры	административного	воздействия,	но	не	дали	результатов.	

В	подростковом	возрасте	активно	происходит	становление	моральных	и	нрав-
ственных	основ,	социальных	установок,	формируется	отношение	к	моральным	и	
правовым	ограничениям,	проверяются	пределы	дозволенного.	В	то	же	время	дан-
ный	возрастной	период	характеризуется	дисгармонизацией	социального	и	физиче-
ского	созревания,	повышенной	эмоциональной	возбудимостью	и	неуравновешен-
ностью	 [2].	указанные	особенности	нервной	 системы	часто	провоцируют	нару-
шения	дисциплины,	общественного	порядка	и	законодательства.	нервная	система	
подростка,	находящегося	в	местах	лишения	свободы,	отличается	повышенной	чув-
ствительностью	патогенного	характера,	приводящей	к	различным	расстройствам	и	
повышению	тревожности.	В	связи	с	диспропорцией	между	половой	и	социальной	
зрелостью	подростку	трудно	контролировать	возникающие	инстинкты.	Информа-
ция,	получаемая	детьми	подросткового	возраста	из	сомнительных	источников,	спо-
собствует	дисгармоничному	развитию	личности,	что	приводит	к	появлению	инте-
реса	к	порнографии,	половым	извращениям,	гиперсексуальности	и	ранним	поло-
вым	контактам	[5].	у	многих	наблюдаются	моральное	иждивенчество,	несформи-
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рованность	чувства	долга	и	гражданской	позиции,	а	также	инфантильная	позиция	
в	жизни.	Самовоспитание	у	подростков,	имеющих	проблемы	с	поведением,	несет	
отрицательную	направленность,	так	как	происходит	на	отрицательном	примере	со-
циального	окружения.	Познавательный	интерес	правонарушителей	либо	не	развит,	
либо	утрачен,	либо	приобрел	криминальную	направленность.	общение	в	преступ-
ной	среде	порождает	у	подростка	противоречивость	взглядов	и	неверное	толкова-
ние	нравственных	и	моральных	представлений	[1].	

В	связи	с	ограничением	связей,	как	семейных,	так	и	дружеских,	происходят	
существенные	изменения	в	эмоциональной	и	личностной	сферах.	В	связи	с	этим	
среди	 осужденных	подросткового	 возраста,	 выделяются	 инфантильные	 воспи-
танники,	которые	беззаботно	относятся	к	установленному	режиму,	процессу	об-
учения	и	в	целом	к	своему	будущему.	для	них	характерны	поверхностность,	при-
тупление	 сдерживающих	 механизмов	 при	 удовлетворении	 собственных	 жела-
ний	и	недоразвитость	чувства	ответственности.	Такие	подростки	не	раскаивают-
ся	в	совершенном	преступлении	и	не	испытывают	чувства	вины,	искренне	счи-
тая	свое	наказание	несправедливым.	некоторые	воспитанники	страдают	психи-
ческими	расстройствами,	имеют	склонность	к	аутоагрессии,	побегам,	симуляции	
и	аггравации,	а	также	употреблению	алкоголя	и	наркотиков	[4].	

Совершению	преступлений,	как	правило,	предшествуют	отклонения	в	пове-
дении,	которые	могут	проявляться	в	виде	пропусков	учебы	и	уклонения	от	труда,	
злоупотребления	спиртными	напитками,	употребления	наркотических	веществ,	
различных	девиаций,	в	том	числе	сексуального	характера,	проявлений	агрессии	
и	аутоагрессии.	Конечно,	в	немалой	степени	этому	способствуют	акцентуации	
характера	личности.	Так,	 например,	 эпилептоидная	 акцентуация	 в	 случае	 ран-
него	употребления	алкоголя	имеет	предрасположенность	к	развитию	алкоголиз-
ма,	истероидная	–	к	аффективным	реакциям	демонстративного	типа	в	ситуации	
стресса,	а	сензитивная	–	к	развитию	невротических	состояний,	циклоидная	же	и	
эмоционально-лабильная	–	к	состояниям	депрессии	[2].	

Социальная	изоляция	является	сильнейшим	фрустрирующим	фактором	для	
несовершеннолетних	 правонарушителей,	 способствующим	 проявлению	 агрес-
сии	и	приводящим	к	участию	в	конфликтах	в	исправительном	учреждении,	что	
является	способом	самоутверждения.	Также	агрессия	может	выступать	и	как	мо-
тив	защиты.	

несовершеннолетие	 правонарушители	 по-разному	 относятся	 к	 отбыванию	
наказания,	их	позиции	обусловливаются	рядом	факторов,	среди	которых	преды-
дущий	криминальный	опыт	и	личностные	качества.	При	проведении	следствен-
ных	мероприятий	и	начала	отбывания	наказания	в	исправительном	учреждении	
наиболее	 типичными	являются	 состояния	 тревоги,	 астении,	 гипотимии,	безна-
дежности,	отчаяния	и	фрустрации	[5].	

несовершеннолетние	осужденные	склонны	к	созданию	групп,	в	которых	ищут	
общения,	отвечающее	их	интересам	и	ценностным	ориентациям,	а	также	обеспе-
чивающее	их	безопасность.	Многие	воспитанники	стремятся	занять	высокий	ста-
тус	в	отряде	или	всей	колонии	и	стараются	продемонстрировать	знание	тюрем-
ных	правил	и	традиций,	пропагандируя	тюремную	романтику	и	нарушая	режим	



содержания.	Соблюдение	несовершеннолетними	негласных	тюремных	правил	не-
изменно	закрепляет	искаженные	нравственные	и	моральные	ценности.	Большое	
количество	несовершеннолетних	осужденных	имеют	повышенную	внушаемость	
и	инфантильность,	другая	часть	–	забитость,	конформизм	и	психические	отклоне-
ния,	в	связи	с	чем	приобретают	определенные	неформальные	статусы	[1].	Повы-
шенная	восприимчивость	и	впечатлительность,	а	также	высокая	подверженность	
влиянию	со	стороны	усугубляются	в	среде	исправительного	учреждения,	в	том	
числе	под	воздействием	сотрудников,	родителей	и	друзей	на	свободе.	

наиболее	выражена	тревожность	у	осужденных,	имеющих	положительную	
мотивацию,	они	испытывают	чувство	вины	и	не	намерены	более	совершать	пре-
ступлений.	у	лиц	с	длительными	сроками	наказания,	кроме	состояния	фрустра-
ции,	наблюдаются	вспышки	агрессии,	которые	при	слабости	волевого	самокон-
троля	 приводят	 к	 конфликтам.	несовершеннолетние	 преступники	 очень	 остро	
воспринимают	факт	изоляции,	 у	них	наблюдаются	нервные	срывы,	 возникают	
стрессовые	состояния,	 также	у	большинства	отмечается	высокая	 тревожность,	
вызванная	отчуждением	семьи	и	социума.	

Ряд	особенностей	есть	у	несовершеннолетних	осужденных	женского	пола.	
девушки,	совершившие	преступления	с	фактами	насилия,	нередко	имеют	завы-
шенную	самооценку	и	стремление	к	доминированию.	для	них	характерны	высо-
кая	тревожность,	очень	редко	–	чувство	вины	в	совершенном	преступлении,	от-
сутствие	стойких	асоциальных	взглядов,	за	исключением	убивших	посторонних	
лиц.	Поведение	девушек-преступниц	во	многом	определяется	отношением	к	со-
деянному	и	наказанию	за	это.	

В	пенитенциарной	практике	используются	различные	программы	и	методы	
работы	 с	 несовершеннолетними	 преступниками.	отдельные	 специализирован-
ные	группы	формируются	для	лиц,	страдающих	алкогольной	и	наркотической	за-
висимостью	и	осужденных	за	действия	сексуального	характера.	Группами	руко-
водят	сотрудники	–	психологи	уголовно-исполнительной	системы	[3].	

особенности	состояния	и	уровень	тревожности	у	несовершеннолетних	осуж-
денных	имеют	тесную	связь	с	неудовлетворением	базовых	потребностей	в	под-
ростковом	возрасте,	что	является	самым	важным	следствием	внутриличностно-
го	конфликта.	Специфика	нахождения	под	надзором	усиливает	состояние	неудо-
влетворенности,	приводя	к	развитию	неврозов	и	психических	расстройств.	Факт	
осуждения	 и	 дальнейшего	 отбывания	 наказания	 неизменно	 создает	 ситуацию,	
вызывающую	тревожность	у	несовершеннолетних	преступников.	
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Раздел IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛАНСИРОВОЧНОЙ ПОДУШКИ
В РАБОТЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 
С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

THE USE OF A BALANCE PILLOW
IN THE WORK OF A PHYSICAL EDUCATION INSTRUCTOR
WITH OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
WITH DEVELOPMENTAL DISTURBANCES

Г.А. Безденежных                                                                                G.A. Bezdenezhnykh

Дошкольники с ограниченными возможностями здоровья, двигательное развитие, 
коррекционно-развивающая работа. 
В статье описан опыт использования методов мозжечковой стимуляции, а именно ис-
пользование балансировочной подушки в работе с детьми старшего дошкольного возрас-
та с ОВЗ. Данный метод является потенциальным средством развития двигательных и 
познавательных навыков.

Preschoolers with disabilities, motor development, correctional and developmental work.
The article describes the experience of using the methods of cerebellar stimulation, namely the 
use of a balancing pillow in work with children of older preschool age with disabilities. This 
method is a potential means of developing motor and cognitive skills. 

Стимуляция	мозжечка	–	современный	метод	коррекции	различных	наруше-
ний	речи,	так	как	базисом	для	развития	речевых	функций	является	уме-
ние	ребенка	контролировать	положение	своего	тела	в	пространстве.	до-

школьникам	с	нарушениями	развития,	вызывающими	отклонения	и	в	двигатель-
ной	сфере,	такой	контроль	над	положением	своего	тела	представляется	сложной	
задачей	ввиду	низкого	уровня	их	двигательной	сферы.	однако	именно	поэтому	и	
надо	выполнять	их	регулярно.	Все	задания	направлены	на	синхронизацию	двига-
тельных	и	познавательных	навыков,	развитие	зрительно-моторной	координации	
и	межполушарного	взаимодействия.



[	100	]

Цель	упражнений,	использующих	мозжечковую	стимуляцию,	–	научить	мозг	
правильно	обрабатывать	информацию,	полученную	от	органов	чувств.	В	даль-
нейшем	это	помогает	детям	с	оВЗ	улучшить	навыки	речи,	письма	рукой,	раз-
вить	навыки	чтения,	концентрацию	внимания,	математические	навыки,	стимули-
ровать	развитие	памяти.

В	МБдоу	№	194	комбинированного	вида	г.	Красноярска	инструктором	по	
физической	культуре	для	каждого	ребенка	с	оВЗ	разрабатывается	индивидуаль-
ная	программа,	при	этом	учитываются	возраст	ребенка,	его	возможности	и	осо-
бенности.	упражнения	даются	последовательно,	от	простого	к	сложному.	Все	за-
нятия	проводятся	индивидуально	или	в	парах	[4].	В	работе	мы	используем	балан-
сировочные	подушки.

В	процессе	использования	балансировочной	подушки	не	только	укрепляются	
мышцы,	но	резиновыми	шипами	еще	и	активно	прорабатываются	биологически	
активные	точки	на	детских	стопах,	регулируя	работу	внутренних	органов.	Мож-
но	устроить	соревнования,	например,	кто	дольше	простоит	или	кто	лучше	сдела-
ет	какое-то	определенное	упражнение	и	не	сойдет	с	балансировочной	подушки.	

Балансировочная	подушка	используется	в	нескольких	вариантах:
1)	 в	форме	полноценного	занятия	оздоровительно-тренирующего	характера	

с	ребенком	старшего	дошкольного	возраста.	Продолжительность	занятия	25–30	
минут;

2)	 как	часть	физкультурного	занятия	продолжительностью	10–15	минут;
3)	 в	ходе	утренней	гимнастики.
Программа	мозжечковой	стимуляции	на	балансировочной	подушке	состоит	

из	5	блоков.
Блок	1:	упражнения,	направленные	на	освоение	балансира.
Блок	2:	упражнения	на	выработку	равновесия.
Блок	3:	упражнения	без	предметов.
Блок	4:	комплекс	упражнений	с	мешочками.
Блок	5:	комплекс	упражнений	с	мячами.
В	 ходе	 систематических	 занятий	 у	 детей	 с	онР	 улучшаются	 координация	

движений,	чувство	равновесия,	наблюдается	положительная	динамика	в	разви-
тии	речи,	чтения,	письма.	

При	 выполнении	 упражнений	 на	 балансировочной	 подушке	 происходит	
увеличение	количества	новых	нейронных	связей	между	мозжечком	и	другими	
участками	головного	мозга.	образование	новых	нейронных	связей	способству-
ет	развитию	тех	участков	головного	мозга,	которые	отвечают	за	формирование	
высших	 психических	функций.	 Ребенок	 стоит	 на	 балансировочной	 подушке,	
сохраняет	равновесие,	затем	начинает	выполнять	задания	инструктора:	бросать	
и	ловить	мяч,	произносить	все	буквы	алфавита,	животных,	имена	мальчиков	и	
девочек	и	др.	Возможные	задания:	бросать	мешки	с	песком	разного	веса;	бро-
сать	мячи.	В	этом	случае	ребенок	должен	поймать	мяч	одной	или	двумя	рука-
ми,	бросить	его	инструктору;	бросать	мяч	или	мешок	двумя	или	одной	рука-
ми,	стоя	на	доске;	бить	по	мячу	(одной	или	двумя	руками);	бросать	предметы																																
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в	мишени;	ударять	по	мячу	с	наклонной	плоскости;	бить	по	мячу	ракеткой	или	
палкой.	При	выполнении	только	одного	упражнения	мозг	ребенка	задействует	
несколько	анализаторных	систем	и	должен	обеспечить	координацию	и	эффек-
тивное	 взаимодействие	 одновременно	 нескольких	 зон	 [например,	 это	 может	
быть	игра	«Я	знаю	10...»	(предметов	посуды,	мебели,	одежды	и	т.д.)	–	ребенок	
одновременно	удерживает	равновесие,	отбивает	мяч	и	называет	слова	по	поня-
тийному	признаку,	сохраняя	темп	и	ритм	движения	[1].

Система	упражнений	по	мозжечковой	стимуляции	рекомендуется	для	детей	
дошкольного	возраста	с	отставаниями	в	развитии	моторики	и	координации,	за-
держкой	психического	и	речевого	развития,	нарушениями	поведения	и	внимания	
[2].	данные	упражнения	по	сути	являются	частью	коррекционно-развивающей	
работы,	 поэтому	 могут	 внедряться	 в	 занятия	 учителей-логопедов	 и	 учителей-
дефектологов.	
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 
ФОРМЫ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ КОМАНД ШКОЛЬНЫХ КОНСИЛИУМОВ

EFFECTIVE ORGANIZATIONAL AND SUBSTANTIVE FORMS
OF TRAINING EVENTS FOR SCHOOL CONSILIA TEAM

О.Л. Беляева, Л.В. Скакун, O.L. Belyaeva, L.V. Skakun,
Д.В. Черенёв D.V. Cherenev

Инклюзивное образование, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, де-
монстрация заседаний школьного консилиума.
В статье представлены некоторые организационно-содержательные формы мероприя-
тий для школьных команд инклюзивных школ, которые стали эффективными для про-
фессионального развития педагогов. Мероприятия проводятся в рамках деятельности 
инновационных муниципальных базовых площадок. 

Inclusive education, students with disabilities, demonstration of school council meetings.
The article presents some organizational and content forms of events for school teams of in-
clusive schools, which have become effective for the professional development of teachers. The 
events are held as part of the activities of innovative municipal base sites. 

В	настоящее	время	инклюзивное	образование	проходит	этап	совершенство-вания.	Так,	в	Красноярске	ежегодно	проводится	отбор	образовательных	
организаций	 и	 учреждений,	 готовых	 обобщить	 опыт	 инклюзивного	 об-

разования	и	представить	свою	организацию	в	качестве	площадки	для	передачи	
опыта	другим.	

В	2022–2023	гг.	два	центра	психолого-педагогического,	медицинского	и	со-
циального	сопровождения	Красноярска	в	качестве	опорной	муниципальной	базо-
вой	площадки	развернули	деятельность	по	повышению	эффективности	образова-
тельного	процесса	и	обеспечению	профессионального	развития	педагогов	обще-
образовательных	школ	в	области	организации	и	содержания	работы	психолого-
педагогического	консилиума	по	рассмотрению	вопросов,	связанных	с	разработ-
кой	и	реализацией	индивидуальных	образовательных	маршрутов	обучающихся	с	
оВЗ.	Центры	многие	годы	являются	научно-внедренческими	площадками	КГПу	
им.	В.П.	Астафьева	[1].	К	реализации	некоторых	проектов	также	привлекаются	
студенты	кафедры	коррекционной	педагогики	[2].

Задачи,	решенные	проектными	группами	ЦППМиСП	№	2	и	ЦППМиСП	№	5	
«Сознание»	Красноярска	в	2022–2023	гг.:

–	обобщены	дидактические	и	методические	материалы,	необходимые	для	вы-
страивания	 эффективной	 деятельности	 школьного	 психолого-педагогического	
консилиума	по	вопросам	образования	обучающихся	с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья,	включая	тяжелые	множественные	нарушения	развития;
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–	продемонстрированы	 способы	 выстраивания	 командной	 работы	 внутри	
школьного	психолого-педагогического	консилиума;

–	проведены	информационные	и	практические	мероприятия,	направленные	
на	решение	поставленных	целей,	в	том	числе	онлайн-вебинары.

Итоги	деятельности	данных	муниципальных	базовых	площадок	в	2022–2023	
учебном	году	показали,	что	предложенные	организационно-содержательные	фор-
мы	обучающих	мероприятий	для	школьных	команд	психолого-педагогических	
консилиумов	являются	эффективными:	об	этом	говорят	97	%	положительных	
отзывов	участников	ряда	мероприятий.	

Так,	участники	отметили	полезность,	важность	и	доступность	информации,	
полученной	в	формате	очных	практико-ориентированных	семинаров,	встреч	за	
круглым	столом	с	директорами	центров	психолого-педагогического,	медицин-
ского	 и	 социального	 сопровождения	 Красноярска.	 По	 критерию	 «практиче-
ская	ценность»	оказались	ценными	демонстрационные	заседания	школьного	
консилиума:	здесь	был	продемонстрирован	ход	заседания,	отработана	струк-
тура	и	содержание	представления	документации	на	обучающегося	с	оВЗ.	об-
суждены	некоторые	реальные	кейсы,	трудности,	возникающие	при	организа-
ции	и	деятельности	консилиума	между	специалистами,	родителями	и	специ-
алистами.	Практикум--демонстрация	заседания	школьного	консилиума	по	об-
суждению	условий	образования	обучающегося	с	оВЗ	помог	школьным	коман-
дам	зафиксировать	стратегии	проведения	заседаний,	решить	для	себя	спорные	
вопросы.	

В	 течение	 года	 представители	 нескольких	массовых	школ	 обращались	 за	
методической	помощью	в	отношении	проведения	первичной	диагностики	уче-
ников	с	нарушенным	слухом,	поступивших	в	общеобразовательные	классы,	а	
также	учеников	с	тяжелыми	множественными	нарушениями	развития.	для	них	
проведены	очный	мастер-класс	и	два	вебинара,	в	ходе	которых	представлены	
протоколы	обследования	для	заполнения,	уточнены	методические	приемы	об-
следования,	проведен	показ	проверки	состояния	слуха	и	уровня	выработанной	
условно-двигательной	реакции	на	 звуки	у	обучающегося	 с	нарушенным	слу-
хом.	уточнен	перечень	дидактических	материалов	для	обследования	слухоре-
чевого	развития	школьника	с	нарушенным	слухом,	для	обучающихся	с	ТМнР.	
участники	проинформированы	о	наличии	готовых	баз	–	конструкторов,	кото-
рые	применимы	для	комплексного	обследования	детей	с	множественными	на-
рушениями	развития,	 для	разработки	специальной	индивидуальной	програм-
мы	развития.	

Также	оставлены	положительные	отзывы	от	участников	онлайн-вебинаров.	
Имеются	 заявки	 от	школьных	 команд	 на	 продолжение	 деятельности	 базовой	
площадки	по	данной	тематике.	

общее	 отношение	 участников:	 заинтересованность,	 занятие	 позиции	 на	
стремление	 к	 динамическому	развитию	своего	школьного	 консилиума.	осве-
щены	возможности	сотрудничества	школ	с	центрами	[3].
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Фонетическая ритмика, обучение произношению, дошкольники с нарушенным слухом.
В статье представлен анализ подходов к коррекционной работе по обучению произноше-
нию старших дошкольников с нарушенным слухом. Указывается на эффективность ис-
пользования фонетической ритмики в формате видеопрактикума. 

Phonetic rhythm, pronunciation training, preschool children with hearing impairment.
The article presents an analysis of approaches to corrective work on teaching pronunciation to 
older preschoolers with hearing impairment. The effectiveness of the use of phonetic rhythms 
in the format of a video practice is indicated. 

Организация	коррекционно-педагогической	работы	с	детьми	с	нарушения-
ми	слуха	требует	особого	внимания.	основные	подходы	к	коррекции	про-
изношения	слов	у	дошкольников	с	нарушениями	слуха	рассматривались	

разными	учеными,	сурдопедагогами.
отработка	 таких	 компонентов	 произношения	 слова,	 как	 темп,	 ритм,	 слит-

ность,	 словесное	 ударение	 и	 звуко-слоговой	 состав	 слова	 осуществляется	 по-
средством	следующих	методов	работы:

–	музыкальная	стимуляция;
–	логоритмика;
–	пиктографическая	ритмика;
–	аудиовизуальный	комплекс	(АВК);
–	фонетическая	ритмика	[1].
При	этом	важно	отметить,	что	фонетическая	ритмика	–	это	широко	направ-

ленный	метод	работы	с	детьми	с	нарушениями	слуха,	так	как	в	ходе	его	приме-
нения,	в	отличие	от	других	методов,	происходит	работа	над	всеми	компонента-
ми	произношения	слова:	темп,	ритм,	слитность,	ударение	и	звуко-слоговой	со-
став.	Фонетическая	ритмика	–	это	метод	коррекционной	работы,	основной	це-
лью	которого	 является	формирование	и	 развитие	 произносительной	 стороны	
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речи	 ребенка	посредством	 сочетания	 различных	движений	 корпуса,	 рук,	 ног,	
головы	с	произнесением	звуков,	слогов,	слов,	фраз.	В	научной	литературе	дока-
зана	взаимосвязь	между	различными	движениями	тела	(крупная	и	мелкая	мо-
торика)	и	формированием	произношения	[2].

у	детей	с	нарушениями	слуха	наблюдаются	нарушения	движений	тела,	артику-
ляционного	аппарата,	что	влияет	на	формирование	речевых	навыков.	В	свою	оче-
редь,	взаимосвязь	движений	тела	и	речевых	органов	способствует	снятию	моно-
тонности	и	напряженности	речи,	свойственных	данным	детям.	В	процессе	выпол-
нения	упражнений	фонетической	ритмики	с	проговариванием	речевого	материала	
оказывается	положительное	влияние	и	на	двигательные	свойства	речевых	органов.

В	методе	фонетической	ритмики	каждой	из	сорока	двух	фонем	соответству-
ет	определенное	движение.	Ребенок	сперва	совместно	со	взрослым	учит	фонемы	
одновременно	с	движениями	в	соответствии	с	тем	речевым	материалом,	который	
предусмотрен	рабочей	программой	по	развитию	произношения.	далее	в	процес-
се	обучения	произношению	отрабатываются	слоги,	слова,	фразы,	которые	сопро-
вождаются	плавными	движениями.	Использование	фонетической	ритмики	также	
возможно	с	применением	музыкально-ритмической	стимуляции,	что	способству-
ет	развитию	слухового	восприятия.

Таким	образом,	произносительная	сторона	речи	у	детей	с	нарушениями	слу-
ха	формируется	на	основе	подражания	движениям	частей	тела	и	речевых	орга-
нов	взрослого	через	применение	фонетической	ритмики,	а	также	при	стимулиро-
вании	слухового	восприятия.	Сурдопедагоги	и	учителя	широко	используют	дан-
ный	метод	в	своей	работе.	но	его	использование	также	необходимо	и	в	домашних	
условиях.	однако	 родители	 затрудняются	 в	 запоминании	 движений	фонетиче-
ской	ритмики.	для	того	чтобы	облегчить	им	запоминание,	мы	проектным	путем	
запланировали	разработку	ресурса	–	аналога	имеющимся	описаниям	движений	
фонетической	ритмики	авторов	Т.М.	Власовой,	А.н.	Пфафенродт,	н.Ю.	Косты-
левой,	но	в	формате	видеозанятий	для	старших	дошкольников	и	младших	школь-
ников.	Часть	видеопрактикума	для	детей	среднего	дошкольного	возраста	нами	
уже	разработана	и	апробирована	в	практике	деятельности	педагогами	МБдоу						
№	194	комбинированного	вида	г.	Красноярска	[3].
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Электронный курс, русский жестовый язык, дактилология, код Лорма, волонтеры. 
В статье описывается назначение электронного учебного курса «Русский жестовый язык, 
дактилология, код Лорма». Представлены результаты анкетирования нескольких групп 
респондентов на предмет выявления их интереса к изучению вербальных и невербаль-
ных средств коммуникации лиц с нарушениями слуха и одновременным нарушением 
слуха и зрения. 

Е-course, Russian Sign Language, dactylology, Lorma code, volunteers.
The article describes the purpose of the electronic training course ‟Russian Sign Language, Fin-
gerprinting, Lorma Code”. The results of a survey of several groups of respondents in order to 
identify their interest in the study of verbal and non-verbal means of communication of persons 
with hearing impairments and simultaneous hearing and vision impairments are presented. 

В	КГПу	им.	В.П.	Астафьева	проводилось	анкетирование	нескольких	групп	респондентов	на	предмет	выявления	их	интереса	к	изучению	вербальных	
и	невербальных	средств	коммуникации	лиц	с	нарушениями	слуха	и	од-

новременным	нарушением	слуха	и	зрения.	Первая	группа	респондентов	–	сту-
денты	КГПу	им.	В.П.	Астафьева	[1].	Вторая	группа	–	обучающиеся	психолого-
педагогических	классов	средних	школ,	в	которых	преподаватели	педагогическо-
го	университета	проводят	уроки	«Педагогика.	Психология»	[2].

обе	 группы	 респондентов	 в	 подавляющем	большинстве	 дали	 положитель-
ные	ответы:	более	90	%	опрошенных	хотели	бы	попробовать	научиться	дактило-
логии,	переводу	на	русский	жестовый	язык	и	коду	лорма.	

Также	респонденты	единодушны	в	том,	что	удобно	изучать	курс	по	освоению	
перечисленных	вербальных	и	невербальных	средств	коммуникации	лиц	с	нару-
шениями	слуха	и	одновременным	нарушением	слуха	и	зрения	в	смешанном	фор-
мате:	сочетание	очных	занятий	с	занятиями	в	онлайн-среде.

некоторые	студенты	уже	освоили	курс	«Вербальные	и	невербальные	средства	
коммуникации	лиц»	в	рамках	изучения	дисциплины	вариативной	части	учебно-
го	плана	своей	программы	бакалавриата.	определилась	инициативная	группа	во-
лонтеров,	способных	и	готовых	создать	аналогичный	электронный	курс	для	жела-
ющих	познакомиться	с	дактилологией,	кодом	лорма	и	русским	жестовым	языком.	
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Структура	курса
1.	Коммуникативная	деятельность	глухих.
2.	Изучение	глагольной	лексики	в	составе	РжЯ.
3.	Структуры	и	функции	дактильной	речи.
4.	лингвистический	анализ	КжР	и	РжЯ.
5.	обучение	навыку	лормирования	и	считывания	кода	лорма.
Виды	предлагаемых	практических	заданий
1.	употребление	слов-жестов	в	предложениях	по	лексическим	темам.
2.	Воспроизведение	предложений	на	жестовом	языке,	предложенных	препо-

давателем.	
3.	Составление	и	воспроизведение	коротких	текстов.
4.	«Перевод»	слов-жестов	по	лексическим	темам.	
5.	«Перевод»	предложений.	
6.	«Перевод»	и	воспроизведение	букв.
Перспектива	для	студентов,	овладевших	средствами	РжЯ,	и	обучающимися	

психолого-педагогических	классов	таковы	[2]:	
–	 практика	в	социальной	сфере	в	качестве	переводчика	жестового	языка	(удо-

влетворение	потребности	края	в	специалистах	–	переводчиках	русского	жестово-
го	языка)	[1];	

–	 использование	навыков	общения	с	помощью	невербальных	и	вербальных	
средств	в	профессиональной	деятельности	учителя-дефектолога;

–	 сопровождение	обучающихся	с	нарушенным	слухом	КГПу	им.	В.П.	Аста-
фьева	студентами-волонтерами,	имеющими	первичные	навыки	перевода	на	рус-
ский	жестовый	язык,	дактилирования	и	код	лорма	на	различных	мероприятиях.	

обучение	волонтеров	будет	проводиться	в	рамках	деятельности	ресурсного	
центра	сопровождения	людей	с	комплексными	нарушениями	кафедры	коррекци-
онной	педагогики	КГПу	им.	В.П.	Астафьева.

данный	 курс	 также	 будет	 служить	 основой	 для	 обучающихся	 психолого-
педагогических	классов	и	студентов	КГПу	им.	В.П.	Астафьева	для	формирова-
ния	у	них	правильного	представления	о	людях	с	нарушенным	слухом,	бисенсор-
ными	нарушениями	[3].	
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РАЗРАБОТКА ПРАКТИКУМА 
ПО АКТИВИЗАЦИИ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

DEVELOPMENT OF A WORKSHOP 
ON THE ACTIVATION OF INTERHEMISPHERE INTERACTION 
OF THE BRAIN CORTEX
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Дактилология, развитие, проект-практикум, активность полушарий мозга.
В статье представлен проект по разработке практикума по использованию упражнений, 
направленных на развитие активности двух полушарий мозга. Упражнения разработа-
ны на основе использования русской дактильной азбуки.

Dactylology, development, practical project, brain hemisphere activity.
The article presents a project to develop a workshop on the use of exercises aimed at developing 
the activity of the two hemispheres of the brain. The exercises are developed based on the use of 
the Russian dactyl alphabet.

В	Красноярском	педагогическом	университете	им.	В.П.	Астафьева	в	рамках	развития	научного	потенциала	обучающихся	реализуется	проект	«Стажер-
исследователь».	Студенты	под	руководством	наставников-преподавателей	

проводят	исследования	на	базе	научно-внедренческих	площадок	по	 согласова-
нию	с	работодателями	[1].

довольно	полезной	образовательной	практикой	развития	личностного	по-
тенциала	 обучающихся	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 является	
проект	по	использованию	пальцевой	азбуки	для	выполнения	упражнений,	ак-
тивизирующих	деятельность	двух	полушарий	мозга,	под	названием	«Активны	
пальчики	–	активен	мозг!».	упражнения	собраны	в	комплекс	по	принципу	от	
простого	к	сложному,	который	может	использоваться	в	работе	с	детьми	с	трех	
лет,	и	со	взрослыми,	имеющими	нарушения	в	развитии,	а	также	со	здоровыми	
детьми	и	взрослыми.

некоторые	известные	упражнения	из	общеизвестной	«гимнастики	для	мозга»	
содержат	движения	пальцев,	которые	точно	совпадают	с	конфигурацией	дактиль-
ных	знаков	из	русской	дактилологии.	например,	упражнение	«Колечко»	(дактиле-
мы	о	и	н),	упражнение	«Заяц-колечко-цепочка»	(дактилемы	л	и	о).	Таким	обра-
зом,	за	одно	упражнение	человек	может	обучиться	сразу	двум	дактильным	знакам	
из	русской	дактилологии,	без	поставленной	цели	совершенствования	в	дактиле,	то	
есть	сами	того	не	понимая,	множество	людей,	помимо	того,	что	развивают	взаимо-
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действия	и	активности	в	работе	двух	полушарий	мозга,	посредством	кинезиологи-
ческих	упражнений	также	запоминают	конфигурацию	дактильных	знаков.

Изучив	труды	ученых,	можно	с	легкостью	убедиться	в	том,	что	дидактиче-
ский	потенциал	русской	пальцевой	азбуки	высок	для	составления	комплекса	раз-
личных	упражнений,	способствующих	развитию	взаимодействия	и	активности	
в	работе	двух	полушарий	мозга.	Возможности	использования	пальцевых	конфи-
гураций	дактилологии	актуальны	в	коррекционно-развивающей	работе	по	разви-
тию	мозговой	активности	у	детей	разного	возраста	с	разным	уровнем	психофи-
зического	развития.

Задачей	проекта	было	не	только	доказательство	взаимосвязи	активности	в	ра-
боте	двух	полушарий	мозга	и	дактилологии,	но	и	создание	практикума	по	разви-
тию	взаимодействия	и	активности	в	работе	двух	полушарий	мозга.	

Содержание	практикума	заключается	в	демонстрации	ряда	усложняющихся	
упражнений,	выполняемых	обеими	руками	обучающегося	(ребенка	или	взрос-
лого)	одновременно,	при	этом	движения	упражнений	для	каждой	руки	разные.	
Исходное	 положение	 обеих	 рук	 с	 посильной	 скоростью	меняется	 практикуе-
мым	человеком	одновременно	на	положение	соседней	руки.	например,	левая	
рука	в	исходном	положении	«кулак»,	а	правая	–	в	положении	«прямая	ладонь».	
одновременно	нужно	сменить	положение	кистей	так,	чтобы,	наоборот,	правая	
рука	отображала	положение	«кулак»,	а	левая	–	«прямая	ладонь».	Смена	поло-
жений	 происходит	 многократно	 с	 убыстрением,	 набирая	 максимальную	 ско-
рость.	 В	 основу	 разработки	 упражнений	 практикума	 положены	 упражнения,	
представленные	в	литературе	разными	авторами,	описывающими	нейропсихо-
логический	подход	к	развитию	и	коррекции	трудностей	у	детей	с	различными	
нарушениями.	данные	упражнения	также	используются	и	в	работе	с	детьми	и	
взрослыми	без	нарушений	развития	с	целью	развития	взаимодействия	и	актив-
ности	в	работе	двух	полушарий	мозга,	улучшения	активности	мыслительной	
деятельности,	снятия	усталости	и	т.д.	[3].

Результатом	проектирования	практикума	в	части	легкого	уровня	по	развитию	
мозговой	активности	у	детей	разного	возраста	с	разным	уровнем	психофизиче-
ского	развития	стали	несколько	направлений.

Практикум	по	развитию	мозговой	активности	у	детей	разного	возраста	с	раз-
ным	уровнем	психофизического	развития	находится	в	общем	доступе.	Ссылка	на	
видеопрактикум:	vk.com/video/playlist/315098034_2

Использовать	практикум	можно	на	занятиях	для	людей	разной	возрастной	
категории	и	разных	нозологических	групп,	за	исключением	лиц	с	выраженной	
(глубокой,	тяжелой,	умеренной)	умственной	отсталостью	и	нарушениями	дви-
гательных	функций	верхних	конечностей.	овладение	гимнастикой	помогает	за-
помнить	дактилемы	в	нестандартной	форме	и	улучшить	точность	и	скорость	
движений.	Кроме	того,	практикум	интересен	и	занимателен	для	проведения	за-
нятий	с	родителями,	воспитывающими	детей	с	ограниченными	возможностями	
здоровья:	тяжелыми	нарушениями	речи,	нарушениями	слуха,	задержкой	психи-
ческого	развития	[2].



Библиографический список
1.	 Беляева	о.л.,	Бочарова	Ю.Ю.	Готовность	выпускников	педагогического	университета	

к	изучению	русского	жестового	языка	и	работе	в	сфере	сопровождения	глухих	людей	//
	 Современные	технологии	коррекционно-развивающей	работы	с	детьми	с	ограниченны-

ми	возможностями	здоровья:	матер.	VII	науч.-практ.	конф.	студ.,	аспирантов,	молодых	
ученых.	Красноярск,	 31	мая	 2022	 г.	 /	 отв.	 ред.	о.л.	Беляева;	Краснояр.	 гос.	 пед.	 ун-т																
им.	В.П.	Астафьева.	Красноярск,	2022.	С.	95–97.

2.	 денисова	А.С.,	Руленко	А.д.,	Беляева	о.л.	Разработка	видеопрактикума	по	развитию	ква-
зипространственных	представлений	на	основе	использования	пальцевых	конфигураций	
дактилологии	//	открытый	мир:	объединяем	усилия:	матер.	VI	Всерос.	науч.-практич.	кон-
ференции	(09–10	ноября	2022	г.	(г.	Пермь)	/	под	ред.	о.Р.	Ворошниной;	Перм.	гос.	гуманит.-
пед.	ун-т.	Пермь,	2022.	С.	78–81.

3.	 Сичко	 н.о.	 Активизация	 межполушарного	 взаимодействия	 коры	 головного	 мозга	 как	
основа	 успешного	 обучения	 и	 воспитания	 подрастающего	 поколения	 //	 Вестник	 Ады-
гейского	 государственного	 университета.	 Сер.	 3:	 Педагогика	 и	 психология.	 2009.	№	 4.																																
С.	309–314.



[	112	]

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА КАК СПОСОБ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ
И АЛЬТЕРНАТИВА ГАДЖЕТАМ 

BOARD GAME AS A WAY OF FAMILY COMMUNICATION
AND AN ALTERNATIVE TO GADGETS

Л.В. Скакун, Л.Л. Москаева, L.V. Skakun, L.L. Moskaeva,
Т. А. Жданова T.A. Zhdanova

Научный руководитель О.Л. Беляева
Scientific adviser O.L. Belyaeva

Настольная игра, семейное общение, детско-родительские отношения.
В статье рассматриваются возможности настольной игры как средства укрепления семей-
ного общения. Приводятся краткое описание проекта-игротеки, примеры игр для семей. 

Board game, family communication, child-parent relations.
The article discusses the possibilities of a board game as a means of strengthening family com-
munication. A brief description of the project is given – game libraries, examples of games for 
families.

На	сегодняшний	день	большинство	современных	детей	очень	много	вре-
мени	проводят	за	телефонами	и	различными	гаджетами,	хотя	есть	другой	
отличный	способ	времяпрепровождения	–	это	настольные	игры.	даже	у	

самых	современных	гаджетов	нет	таких	преимуществ,	которыми	обладают	про-
стые	настольные	игры.	А	когда	с	детьми	готовы	поиграть	родители	–	это	вдвой-
не	приятное	удовольствие	[1,	с.	62].	настольные	игры	–	отличный	способ	разноо-
бразия	досуга	и	инструмент	для	формирования	и	развития	личности	ребенка,	его	
коммуникативных	навыков	и	успешной	социализации.	

В	 муниципальном	 бюджетном	 учреждении	 «Центр	 психолого-педагоги-
ческой,	медицинской	и	социальной	помощи	№	5	‟Сознание”»	города	Красно-
ярска	реализуется	уникальный	проект	«Студия	для	семейного	общения	«давай	
поиграем!» [2,	 с.	57].	Проект	посвящен	семейному	времяпрепровождению	за	
настольными	играми.	В	социальных	сетях	публикуется	информация	о	предсто-
ящем	игровом	мероприятии	для	семей	с	детьми	с	ограниченными	возможно-
стями	здоровья	и	без	них.	Все	желающие	семьи	предварительно	записываются	
и	приходят	в	назначенный	день	в	центр.	Приглашенные	семьи	посещают	пять	
игровых	площадок,	на	которых	они	знакомятся	с	правилами	игр	и	отлично	про-
водят	время	друг	с	другом.	В	рамках	проекта	«Студия	для	семейного	общения	
‟давай	поиграем!”»	мероприятия	проходят	вторую	и	четвертую	среду	каждого	
месяца.	За	период	работы	студии	накопился	комплект	игр,	наиболее	предпочи-
таемых	семьями,	создан	каталог	игротеки.	Цель	создания	игротеки	–	развитие	
семейных	форм	общения	[3,	с.	65].
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Задачи
1.	обучение	детей	совместной	игре	с	родителями.
2.	Развитие	познавательных	способностей.	
3.	Развитие	навыков	коммуникативного	взаимодействия.	
4.	Развитие	эмоционального	интеллекта.
5.	Профилактика	разных	форм	зависимостей.
Приводим	примеры	игр	для	детей	с	оВЗ	и	их	родителей.
Игра	«Крокодил».	Игроки	показывают	слово,	используя	только	мимику,	же-

сты,	движения.	Им	запрещается	произносить	слова	и	звуки,	особенно	те,	по	кото-
рым	легко	угадать	слово.	Также	по	правилам	игры	нельзя	губами	проговаривать	
слова	и	показывать	загаданное	слово	по	буквам.	

«Alias»	–	настольная	командная	игра,	в	которой	нужно	объяснять	слова	не	ис-
пользуя	однокоренные.	Также	по	правилам	запрещается	употреблять	объясняе-
мые	слова	на	иностранном	языке.	

Игра	«дженга».	Из	деревянных	блоков	составляется	башня.	Игроки	по	оче-
реди	достают	по	одному	блоку	из	основания	и	кладут	наверх,	делая	башню	выше	
и	неустойчивее.	

«Игры-ходилки».	 Каждый	 игрок	 проводит	 свою	фишку	 по	 определенному	
маршруту.	Цель	каждого	участника	–	как	можно	быстрее	добраться	до	финиша.	

«лото»	–	увлекательная	настольная	игра.	Ведущий	раздает	каждому	участ-
нику	по	одной	большой	карте,	а	маленькие	перемешивает.	Затем,	вынимая	по	
одной	маленькой	карточке,	ведущий	спрашивает,	что	за	элемент	на	ней	изобра-
жен	и	кому	нужна	такая	каданные	игры	используются	в	игротеке	в	рамках	ре-
ализуемого	проекта.	они	способствуют	укреплению	детско-родительских	от-
ношений	посредством	обучения	семей	способам	взаимодействия	в	различных	
игровых	ситуациях.	
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ции	/	сост.	о.А.	Аксеновская,	Г.А.	Безденежных,	о.л.	Беляева,	о.Г.	давыдова	и	др.;	Крас-
нояр.	гос.	пед.	ун-т	им.	В.П.	Астафьева.	Красноярск,	2021.	128	с.
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РЕСУРСЫ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА 

RESOURCES FOR STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
TO LEARN RUSSIAN SIGN LANGUAGE

А.А. Черных, Д.В. Черенёв                                                A.A. Chernykh, D.V. Cherenev

Научный руководитель О.Л. Беляева 
Scientific adviser O.L. Belyaeva

Волонтеры, русский жестовый язык, дактилология, ресурсы.
В статье представлены ресурсы, которыми могут воспользоваться студенты педагогиче-
ского университета для изучения дактилологии и русского жестового языка. Использо-
вание данных ресурсов и подготовка специалистов-переводчиков необходимы для лик-
видации профессионального дефицита в области сурдоперевода.

Volunteers, Russian Sign Language, dactylology, resources.
The article presents resources that students of the Pedagogical University can use to study dacty-
lology and Russian sign language. The use of these resources and the training of specialists-trans-
lators are necessary to eliminate the professional shortage in the field of sign language translation. 

В	настоящее	время	потребность	в	переводчиках	русского	жестового	языка															в	Красноярском	крае	существует	во	многих	сферах	жизни:
1)	образование	(школа,	вуз,	другие	профессиональные	учреждения);

2)	при	трудоустройстве	(взаимодействие	с	работодателем);
3)	на	рабочих	местах	(взаимодействие	с	клиентами,	коллективом,	работода-

телем	и	т.д.);
4)	при	 получении	 социальных	 услуг	 в	 местах	 социального	 обслуживания	

(посещение	медицинских	учреждений,	организация	активного	образа	жизни,	до-
суга	через	различные	формы	и	методы	социокультурной,	общественной	деятель-
ности,	посещение	мероприятий	по	социальной,	психологической,	творческой	и	
трудовой	реабилитации,	повышение	жизненного	потенциала	и	улучшение	обще-
го	психологического	состояния	и	т.д.);

5)	на	 культурно-просветительских	 мероприятиях	 (посещение	 театров,	 экс-
курсий)	и	др.

Согласно	ФЗ	«о	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»	
государство	поддерживает	получение	инвалидами	образования	и	гарантиру-
ет	создание	инвалидам	необходимых	условий	для	его	получения	(ст.	19).	Ин-
валидам,	занятым	в	организациях,	независимо	от	организационно-правовых	
форм	и	форм	собственности	создаются	необходимые	условия	труда	в	соответ-
ствии	с	индивидуальной	программой	реабилитации	или	абилитации	инвали-
да	(ст.	23),	работодатели	в	соответствии	с	установленной	квотой	для	приема
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на	работу	инвалидов	обязаны:		создавать	инвалидам	условия	труда	в	соответ-
ствии	с	индивидуальной	программой	реабилитации	или	абилитации	инвали-
да	 (статья	24).	Согласно	ФЗ	№	273	«об	образовании	в	Российской	Федера-
ции»	гарантируется	при	необходимости	сопровождение	глухих,	обучающихся	
в	инклюзивном	классе	сурдопереводом	(ст.	79),	а	также	реализуется	концеп-
ция	 инклюзивного	 профессионального	 образования,	 одной	 из	 важных	 про-
блем	которого	является	обеспечение	доступности	образования	для	лиц	с	ин-
валидностью,	в	частности	для	глухих	и	слабослышащих	[2].	

Выполнению	этих	законных	требований	препятствуют	проблемы:	
1.	отсутствие	умений	у	педагогов	и	 специалистов	в	использовании	специ-

альных	вербальных	и	невербальных	средств	коммуникации	с	обучающимися	с	
нарушенным	слухом.

2.	В	 целом	 отсутствие	 специалистов-переводчиков	 в	 области	 перевода	 на	
русский	жестовый	язык.

В	КГПу	им.	В.П.	Астафьева	разработана	анкета	и	выявлены	студенты	педа-
гогического	университета,	желающие	познакомиться	с	русским	жестовым	язы-
ком	и	дактилологией	[3].	

По	 результатам	 анкетирования	 спроектированы	 дальнейшие	 мероприятия	
для	удовлетворения	интереса	студентов	педагогического	университета	к	освое-
нию	русского	жестового	языка	и	дактилологии	для	их	применения	в	дальнейшей	
профессиональной	и/или	волонтерской	деятельности	[1].	

на	данный	же	момент	им	могут	быть	предоставлены	следующие	ресурсы.
1.	Электронный	курс.	Практикум	«Русский	жестовый	язык	и	дактилология»	

(https://e.kspu.ru/course/view.php?id=1302).
2.	дополнительная	 программа	 «Использование	 средств	 РжЯ	 в	 професси-

ональной	 и	 волонтерской	 деятельности»	 для	 обучающихся	 старших	 классов	
психолого-педагогических	классов	и	обучающихся	педагогического	университе-
та	(с	выдачей	сертификата	по	окончании	программы	и	удостоверения	о	повыше-
нии	квалификации	по	окончании	вуза,	в	разработке).

3.	добровольная	еженедельная	стажировка	обучающихся	университета	в	го-
родской	и	краевой	общественной	организации	глухих	на	базе	проведения	творче-
ских	занятий	во	дворце	Труда	и	Согласия,	в	центрах	психолого-педагогической,	
медицинской	и	социальной	помощи	Красноярска.

4.	добровольное	 посещение	 дисциплин	 «жестовая	 речь.	 дактилология»,	
«Б1.ВдП.03.дВ.02.02	 Технологии	 формирования	 вербальных	 и	 невербальных	
средств	общения	у	слабовидящих»	в	других	студенческих	группах,	в	рамках	ко-
торых	по	учебному	плану	происходит	знакомство	с	невербальными	средствами	
коммуникации	неслышащих	людей.

5.	Тем,	кто	делает	успехи	в	изучении	дактилологии	и	РжЯ,	предоставляется	
возможность	 сопровождать	 слабослышащих	студентов	на	«Абилимпикс»	 (кон-
курс	профессиональных	компетенций)	в	качестве	волонтеров	для	оказания	помо-
щи	им	в	самостоятельной	работе.	

6.	Занятия	в	творческой	студии	по	жестовому	пению	в	КГПу	им.	В.П.	Аста-
фьева	(в	перспективе	при	согласовании	с	руководством	КГПу	им.	В.П.	Астафьева).



Подготовка	выпускников	со	знанием	начального	или	основного	базового	кур-
са	РжЯ	поможет	решить	существующие	описанные	выше	проблемы	по	дефици-
ту	специалистов	со	знанием	невербальных	средств	коммуникации.	
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Жизнестойкость, подростки, семьи, находящиеся в социально опасном положении.
В статье рассмотрены проблемы развития жизнестойкости у подростков из семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, описаны результаты исследования начально-
го уровня сформированности жизнестойкости у подростков, намечены пути развития фе-
номена жизнестойкости. 

Resilience, adolescents, families at risk.
In the article the problems of development of resilience in adolescents from families at risk are 
considered, the results of the study of the initial level of resilience formation in adolescents are 
described, the ways of development of the phenomenon of resilience are outlined.

Современное	 общество	 характеризуется	 быстрым	 темпом	 жизни,	 кото-
рый	часто	приводит	к	стрессу.	детям	подросткового	возраста	приходит-
ся	справляться	с	этим	многозадачным	ритмом,	что	в	сочетании	с	уязвимой	

нервной	системой	приводит	к	психологическому	стрессу	и	риску	снижения	уров-
ня	жизнестойкости.

Подростки	из	семей,	находящихся	в	социально	опасном	положении,	особен-
но	уязвимы	[3].

В	этом	контексте	проблема	жизнестойкости	подростков	из	семей,	находящих-
ся	в	социально	опасном	положении,	приобретает	особую	актуальность	и	выходит	
на	передний	план	научных	размышлений.

Проблему	развития	жизнестойкости	рассматривал	С.	Мадди,	он	считает,	что	
жизнестойкость	–	это	основа	существования	личности,	которая	включает	в	себя	
три	основных	компонента	[2].

1.	Принятие	 риска	 –	 компонент,	 характеризующий	процесс	 развития	 лич-
ности	как	получение	и	усвоение	знаний	из	всего	его	жизненного	опыта.	Такие	
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люди	 стремятся	наполнить	 свою	жизнь	 различными	 событиями,	 им	не	 свой-
ственна	обыденность.	В	то	же	время	люди	с	низким	коэффициентом	принятия	
риска	 не	 умеют	 правильно	 использовать	 свой	 опыт	 и	 предпочитают	 доволь-
ствоваться	меньшим.	

2.	Вовлеченность	–	компонент,	характеризующий	развитие	личности,	как	по-
лучение	удовольствия	от	собственной	деятельности.	Такие	люди	стремятся	быть	
в	курсе	всех	событий,	участвовать	в	происходящем.	люди,	у	которых	развит	дан-
ный	компонент,	получают	истинную	радость	от	своей	деятельности.	Человек	с	
низко	развитым	компонентом	вовлеченности	склонен	ощущать	депрессию	и	от-
верженность,	он	убежден,	что	жизнь	проходит	мимо	него.

3.	Контроль	 –	 компонент,	 характеризующий	 отношение	 человека	 к	 жизни.	
для	 человека	 с	 высокоразвитым	 контролем	 характерно	 активное	 отношение	 к	
жизни,	он	осознает,	что	может	влиять	на	происходящее.	люди	с	низко	развитым	
компонентом	могут	сталкиваться	с	чувством	беспомощности.

нами	проведено	исследование	сформированности	уровня	жизнестойкости	
у	подростков	из	семей,	находящихся	в	социально	опасном	положении.	Иссле-
дование	проводилось	в	краевом	государственном	бюджетном	учреждении	со-
циального	обслуживания	«Комплексный	центр	социального	обслуживания	на-
селения	‟Кировский”»	(КГБу	Со	«КЦСон	‟Кировский”»).	на	основе	анализа	
документов	нами	были	отобраны	подростки	из	семей,	находящихся	в	социаль-
но	опасном	положении.

В	 исследовании	 участвовало	 12	 человек	 среднего	 подросткового	 возраста,															
5	девочек	и	7	мальчиков	12–15	лет.	

Мы	предположили,	что	жизнестойкость	у	подростков	из	семей,	находящих-
ся	в	социально	опасном	положении,	будет	успешно	развиваться	при	следующих	
условиях:	если	будет	определен	уровень	сформированных	компонентов	(вовле-
ченность,	принятие	риска,	контроль)	жизнестойкости	у	подростков	из	семей,	на-
ходящихся	в	социально	опасном	положении;	на	основе	выявленных	результатов	
будет	разработан	комплекс	мероприятий,	ориентированных	на	развитие	стрессо-
устойчивости,	саморегуляции,	способности	адекватно	оценивать	свои	возможно-
сти,	развитие	конструктивных	стилей	поведения.

для	выявления	уровня	сформированности	жизнестойкости	был	использован	
тест-опросник	«Тест	жизнестойкости	С.	Мадди»	[1].

Мы	соотнесли	полученные	баллы	теста-опросника	высоким,	средним,	низ-
ким	уровням	сформированности	жизнестойкости	(табл.).

на	 констатирующем	 этапе,	 нами	 выявлен	 дефицит,	 который	 препятствует	
развитию	 жизнестойкости,	 а	 именно	 компонент	 вовлеченности,	 составивший												
50	%	низкого	показателя.	Это	свидетельствует	об	отсутствии	удовольствия	от	тех	
видов	деятельности,	которые	подростки	в	силу	объективной	необходимости	вы-
полняют	независимо	от	того,	какая	именно	это	деятельность.	В	отношении	этой	
категории	испытуемых	можно	предполагать	наличие	чувства	собственной	неу-
строенности,	ощущения	того,	что	настоящая,	интересная	жизнь	проходит	мимо	
них,	что	может	вызвать	потребность	в	поиске	чего-то	гораздо	более	увлекатель-
ного,	в	том	числе	–	спровоцировать	интерес	к	деструктивным	увлечениям.
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Уровни, критерии сформированности жизнестойкости
Компонент	
структуры	

жизнестойкости

Характеристика	
компонента

Высокий Средний низкий

Принятие	риска Процесс	развития	
личности	как	по-
лучение	и	усвое-
ние	знаний	из	всего	
жизненного	опыта

Активное	стрем-
ление	наполнить	
свою	жизнь	раз-
личными	собы-
тиями,	не	свой-
ственна	обыден-
ность	в	жизни	

Стремление	на-
полнить	свою	
жизнь	различ-
ными	события-
ми,	обыденность	
в	жизни

отсутствие	
стремления	на-
полнить	свою	
жизнь	события-
ми,	пассивность	
и	обыденность	в	
жизни

Вовлеченность Получение	удоволь-
ствия	от	собствен-
ной	деятельности,	
стремление	быть	в	
курсе	всех	событий,	
участвовать	в	про-
исходящем

Получение	ис-
тинной	радости	
от	своей	деятель-
ности.	

Получение	радо-
сти	от	собствен-
ной	деятельно-
сти.

Склонен	ощу-
щать	депрес-
сию	и	отвер-
женность,	убеж-
денность,	что	
жизнь	проходит	
мимо

Контроль Своеобразная	уста-
новка	на	проявле-
ние	жизненной	ак-
тивности

Активное	отно-
шение	к	жизни,	
осознание,	что	
может	влиять	на	
происходящее	

Активное	отно-
шение	к	жизни,	
не	осознает,	что	
может	влиять	на	
происходящее	

Пассивное	отно-
шение	к	жизни,	
чувство	беспо-
мощности.

По	данным	шкалы	«Контроль»	мы	можем	констатировать,	что	для	50	%	под-
ростков	 характерны	 низкая	 способность	 влиять	 на	 результаты	 и	 само	 течение	
стрессогенных	 ситуаций,	пассивность	и	безынициативность	 в	 отношении	 сло-
жившихся	вокруг	них	обстоятельств,	 склонность	впадать	в	 состояние	уныния,	
беспомощности,	вплоть	до	апатии.

По	результатам	исследования	можно	сделать	вывод,	что	большинство	компо-
нентов	и	проявлений	жизнестойкости	соответствуют	низкому	уровню	внутрен-
ней	устойчивости	в	стрессовых	ситуациях.

Подростки	с	низким	уровнем	жизнестойкостьи	более	зависимы	от	ситуаций	и	
мнения	людей,	часто	склонны	к	самоповреждению,	сожалеют	о	прошлом,	испыты-
вают	чувство,	что	жизнь	проходит	мимо	них,	их	раздражают	внезапные	перемены.

на	формирующем	этапе	исследования	мы	разработали	программу	меропри-
ятий.	уникальность	 данной	 программы	 заключается	 в	 том,	 что	 она	 опирается	
на	 конкретные	 полученные	 результаты	 выявленных	 уровней	 сформированно-
сти	компонентов	структуры	жизнестойкости.	основными	принципами	являются:	
принцип	самопринятия;	принцип	равного	взаимодействия	ребенка	с	самим	со-
бой,	окружающей	средой	и	другими;	принцип	активности.

Содержание	разработанной	программы	опирается	на	развитие	стрессоустой-
чивости,	 саморегуляции,	 способности	 адекватно	оценивать	 свои	 возможности,	
развитие	конструктивных	стилей	поведения.

Реализация	данной	программы	обеспечивает	положительную	динамику	раз-
вития	всех	компонентов	жизнестойкости.	
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Коммуникативные девиации, девиантное поведение, социальные нормы, девиация, комму-
никация.
В статье рассматривается проблема коммуникативных девиаций как форма отклоняюще-
гося поведения у младших школьников. Рассмотрены различные подходы к содержанию и 
сущности понятий «коммуникативные девиации», «девиантное поведение». Описаны при-
чины возникновения коммуникативных девиаций у младших школьников, которые обу-
словлены неблагоприятным социально-нормативным развитием личности, признаками 
которого являются: деформированная система ценностей, сниженный уровень социаль-
ного самоконтроля и непосредственные проявления деструктивного коммуникативного 
опыта в разнообразных межличностных отношениях. Приведены результаты исследова-
ния наличия и уровня коммуникативных девиаций у детей младшего школьного возраста.

Сommunicative deviations, deviant behavior, social norms, deviation, communication.
This article discusses the problem of communicative deviations as a form of deviant behavior in 
younger schoolchildren. Various approaches to the content and essence of the concepts of «com-
municative deviations», «deviant behavior» are considered. The article describes the causes of 
communicative deviations in younger schoolchildren, which are caused by unfavorable socio-
normative personality development, the signs of which are: a deformed value system, a reduced 
level of social self-control and direct manifestations of destructive communicative experience 
in a variety of interpersonal relationships. The results of the study of the presence and level of 
communicative deviations in children of primary school age are presented. 

В	настоящее	время	можно	отметить	возросшие	отклонения	в	поведении	де-тей	 самых	 разных	 возрастов.	 особенности	 такого	 поведения	 не	 только	
свидетельствуют	об	отклонениях	от	общепринятых	нравственных	норм	и	

требований,	но	и	несут	в	себе	зачатки	и	истоки	социально	опасных	форм	деви-
антного	и	делинквентного	поведения.	

Проблема	 коммуникативных	девиаций	как	форма	отклоняющегося	поведе-
ния	пока	остается	малоизученной	и	требует	как	теоретического,	так	и	экспери-
ментального	изучения.

Анализ	 психолого-педагогической	 литературы	 показывает,	 что	 существует	
большое	количество	различных	подходов	к	определению	содержания	и	сущно-
сти	понятий	«коммуникативные	девиации»,	«девиантное	поведение».	

опираясь	 на	 определение	 понятий	 коммуникативных	 девиаций,	 данное																						
Т.	донских,	Ц.П.	Короленко	[2],	мы	понимаем	данный	термин	как	внешне	разруша-
ющее	антиобщественное	поведение,	равным	образом	проявляющееся	в	способах																	
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и	формах	высказываний,	которые	влекут	за	собой	прямое	или	косвенное	несоот-
ветствие	устоявшемся	нормам	общения	в	каком-либо	конкретном	обществе.	

С	проблемой	коммуникативных	девиаций	у	младших	школьников	мы	связы-
ваем	и	такие	понятия,	как	девиантное	поведение,	социальные	нормы.	

девиантное	поведение	–	это	вид	поведения,	которое	отклоняется	и	наруша-
ет	социальные	и	культурные	нормы,	правила	поведения,	принятые	обществом.

Социальные	нормы	–	это	правила,	в	соответствии	с	которыми	в	данном	об-
ществе	строятся	взаимоотношения	и	поведение	людей.	Социальные	нормы	пред-
ставляют	собой	предписание,	которое	соответствует	принятым	в	обществе,	в	со-
циальной	группе	ценностям,	установкам,	регулирующим	поведение	людей	[3].

основополагающими	 факторами	 возникновения	 коммуникативных	 девиа-
ций	могут	являться:	особенности	культуры	собеседников,	их	база	знаний,	язы-
ковая	компетентность,	психологические	особенности,	а	также	неблагоприятное	
социально-нормативное	развитие	личности.	

Мы	провели	исследование	наличия	коммуникативных	девиаций	у	детей	млад-
шего	школьного	возраста,	использовав	следующие	диагностические	методики:	

1)	анкетирование	«Мое	отношение	к	нецензурным	выражениям»;	
2)	тестирование	«Что	такое	хорошо	и	что	такое	плохо»	(тест,	адаптированный	

н.В.	Кулешовой)	[4];
3)	наблюдение	 за	 взаимоотношениями	 обучающихся	 младшего	 школьного	

возраста.	
Выбор	диагностических	методик	был	обусловлен	возрастом	детей.
В	 экспериментальном	 исследовании	 приняли	 участие	 52	 школьника	 3-го	

класса	8–9	лет	из	школ	Советского	и	октябрьского	районов.	
Анализ	 результатов	 проведенного	 исследования	 позволил	 сделать	 вывод	 о	

том,	что	большинство	опрошенных	третьеклассников	из	школы	Советского	рай-
она	иногда	(58	%)	используют	в	своей	речи	ненормативную	лексику.	на	употре-
бление	ненормативной	лексики	«в	экстренных	случаях»	указали	(23	%)	школьни-
ков.	19	%	не	используют	в	речи	нецензурные	выражения.	

В	школе	октябрьского	района	большинство	опрошенных	третьеклассников	
используют	ненормативную	лексику	в	экстренных	случаях	(50	%),	иногда	(35	%),	
и	только	15	%	не	используют	вообще.

Рис. 1. Использование ненормативной лексики младшими школьниками
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В	современном	обществе	использование	ненормативной	лексики	имеет	ши-
рокое	распространение.	ненормативная	лексика	для	младших	школьников	ста-
новится	уже	обычным	средством	проявления	своих,	чаще	всего	отрицательных,	
эмоций,	привычным	способом	эмоциональной	разрядки.	для	многих	детей	такой	
способ	коммуникации	считается	нормальным.

Результаты	эмпирического	исследования	подтвердили	наши	предположения	
о	том,	что	проявление	коммуникативных	девиаций	включает	в	себя	отклонения	в	
социально-нравственном	развитии	обучающихся	младшего	школьного	возраста.	

Рис. 2. Уровни сформированности эмоционального компонента нравственных ценностей

Высокий	 уровень	 сформированности	 эмоционального	 компонента	 нрав-
ственных	ценностей	составил	8	человек.	дети	обосновывали	свой	выбор	тем,	что	
не	используют	ненормативную	лексику,	относятся	к	ней	отрицательно.	При	этом	
наблюдались	 адекватные	 эмоциональные	 реакции	на	моральные	 нормы.	 Боль-
шинство	исследуемых	третьеклассников	со	средним	уровнем	сформированности	
эмоционального	компонента	–	11	человек.	дети	относятся	нейтрально	к	ненор-
мативной	лексике,	иногда	ее	используют.	низкий	уровень	–	7	человек.	

Анализ	результатов	позволил	выявить	развитость	эмоционального	компонен-
та.	Исследования	показали,	что	эмоциональный	компонент	у	младших	школьни-
ков	развит	не	на	должном	уровне.	Большинство	обучающихся	испытывают	ней-
тральное	или	положительное	чувство	к	нецензурной	лексике.

наше	исследование	 еще	не	 завершено.	на	основе	полученных	результатов	
диагностики	будет	разработана	программа,	направленная	на	развитие	социально-
нравственных	представлений	у	младших	школьников.	Программа	будет	реализо-
вываться	в	формате	коллективно-творческих	дел.	Так	же	будет	проведена	повтор-
ная	диагностика	обучающихся.
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Цифровой сервис, информация, компьютерная грамотность, граждане пожилого возрас-
та, социальное обслуживание, социальные услуги. 
В статье отображены результаты диагностического исследования по изучению отноше-
ния граждан пожилого возраста к информационно-коммуникационным социальным 
услугам, а также представлена существующая программа компьютерных курсов для по-
жилых получателей социальных услуг. 

Digital service, information, digital literacy, elder citizen, social service system, social service. 
This article presents the results of a diagnostic study on the attitude of elderly citizens to infor-
mation and communication social services, and also presents the existing program of computer 
courses for elderly recipients of social services.

XXI	век	–	век	информационных	технологий.	За	два	десятилетия	тех-нологии	стали	частью	жизни	человека.	Сегодня	проходит	про-
цесс	 цифровизации,	 который	 предполагает	 эффективное	 при-

менение	информации	с	помощью	информационных	технологий	[1].	Это,	в	свою	
очередь,	бросает	вызов	гражданам,	побуждая	их	к	формированию	новых	знаний,	
умений	и	навыков	в	сфере	информационно-коммуникационных	технологий.	

на	ускорение	процесса	цифровизации	повлияла	пандемия	COVID-19.	Изме-
нившиеся	в	связи	с	этим	условия	поспособствовали	развитию	цифровых	серви-
сов.	Цифровые	сервисы,	по	нашему	мнению,	это	услуги,	получаемые	на	осно-
ве	информационных	технологий	и	направленные	на	улучшение	качества	жизни	
граждан.	

Цифровые	сервисы	сегодня	существуют	практически	во	всех	сферах	обще-
ства.	Можно	выделить	следующие	виды	цифровых	сервисов:	социальные	серви-
сы;	 образовательные	 сервисы;	 государственные	 сервисы;	 сервисы	 для	 поддер-
жания	здорового	образа	жизни;	информационно-справочные	сервисы,	сервисы-
магазины;	культурно-развлекательные	сервисы;	финансовые	сервисы.	

В	связи	с	тем	что	цифровые	сервисы	и	цифровые	технологии	появились	от-
носительно	недавно,	не	все	категории	граждан	в	полной	мере	владеют	навыками	
для	их	применения	в	повседневной	жизни.	одной	из	таких	категорий	являются	
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граждане	пожилого	возраста.	Трудности	в	освоении	новых	технологий	связаны	с	
процессами	старения	организма	человека.	

В	 Российской	 Федерации	 на	 сегодняшний	 день	 проживает	 35	 миллионов	
граждан	пожилого	возраста,	что	составляет	почти	треть	от	всего	населения	стра-
ны	[2].	Это	говорит	о	том,	что	существует	необходимость	в	вовлечении	пожилых	
граждан	в	цифровую	среду.	

нами	было	проведено	исследование,	направленное	на	изучение	отношения	
граждан	пожилого	возраста	к	информационно-коммуникационным	социальным	
услугам	на	базе	КГБу	Со	«КЦСон	‟Кировский”»	города	Красноярска.	Респон-
дентам	была	предложена	анкета,	составленная	нами.	участниками	стали	17	по-
лучателей	социальных	услуг	в	возрасте	от	64	до	82	лет.	

В	анкете	было	выделено	три	основных	блока	вопросов.
1.	оценка	 пожилыми	 гражданами	 своих	 возможностей	 при	 использовании	

информационно-коммуникационных	технологий.
2.	оценка	доступности,	характера,	целей	и	способов	получения	информации.
3.	оценка	потребности	в	обучении	работы	за	компьютерной	техникой	и	полу-

чении	информационно-коммуникационных	услуг.
Большая	половина	респондентов	(76,5	%)	считают,	что	сегодня	пожилому	че-

ловеку	поступает	достаточное	количество	информации.	Свой	уровень	информи-
рованности	о	возможностях	в	сфере	информационно-коммуникационных	соци-
альных	услуг	граждане	оценивают	как	частично	информированный	(47,1	%).

Среди	способов	получения	информации	наиболее	популярными	средствами	
являются	видеоформат	и	электронная	форма,	и,	как	следствие,	мы	можем	сде-
лать	вывод	о	том,	что	граждане	пожилого	возраста	предпочитают	получать	ин-
формацию	через	Интернет	и	телевизор.	наиболее	интересной	информацией	для	
получателей	 социальных	 услуг	 является	 познавательная	 (просветительская),	
культурно-досуговая	и	информация	о	социально-экономическом	положении	по-
жилых	 людей.	Практически	 у	 всех	 граждан	пожилого	 возраста	 есть	 смартфон	
(94,1	%)	и	компьютер	(70,6	%).	

С	точки	зрения	оценки	потребности	граждан	пожилого	возраста	в	обучении	ра-
боты	за	компьютерной	техникой	и	получении	информационно-коммуникационных	
услуг	респонденты	отмечают,	что	хотели	бы	пройти	обучение	повторно	для	более	
продвинутого	пользования	мобильным	устройством	(81,3	%).

Исходя	 из	 проведенного	 диагностического	 исследования,	 мы	 можем	 го-
ворить	 о	 том,	 что	 свои	 возможности	 при	 использовании	 информационно-
коммуникационных	технологий	граждане	пожилого	возраста	оценивают	как	ча-
стично	 сформированные;	 граждане	 пожилого	 возраста	 преимущественно	 име-
ют	только	смартфон	с	мобильным	интернетом;	пожилые	получатели	услуг	ви-
дят	 потребность	 в	 обучении	 компьютерной	 грамотности	 и	 использовании	
информационно-коммуникационных	услуг.	

нами	была	разработана	программа	курсов	компьютерной	грамотности,	направ-
ленная	на	включение	пожилых	получателей	социальных	услуг	в	информационно-
коммуникационную	деятельность	посредством	использования	смартфона.	

Занятия	проводятся	по	три	раза	в	неделю	по	одному	академическому	часу.	
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на	первом	вводном	занятии	проводится	оценка	знаний	и	умений	получате-
лей	социальных	услуг,	после	чего	составляется	программа	занятий.	Занятия	про-
ходят	в	группах	до	5	человек.	

Модуль 1. Основы работы на телефоне
1-е	занятие.	устройство	телефона.	2-е	занятие.	настройки.	3-е	занятие.	Глав-

ный	экран.	4-е	занятие.	Приложения,	контакты	и	сообщения.	5-е	занятие.	неко-
торые	предустановленные	приложения	 (часы,	 календарь,	 проводник,	 заметки).															
6-е	занятие.	Камера	и	галерея.

Модуль 2. Выход в Интернет 
1-е	занятие.	Подключение	к	Интернету	и	скачивание	приложений.	2-е	заня-

тие.	Поиск	в	Интернете	через	Яндекс.	 3-е	 занятие.	Электронная	почта.	 4-е	 за-
нятие.	Безопасность	в	сети	Интернет.	5-е	 занятие.	Этикет	при	общении	в	сети	
Интернет.	6-е	занятие.	Сервисы	Яндекса	 (почта,	диск,	телепрограмма,	афиша).															
7-е	занятие.	Приложения	операторов	сотовой	связи	и	мессенджеры.	8-е	занятие.	
Социальные	сервисы	(социальные	сети	+	Ютуб).	9-е	занятие.	Приложения	для	
туризма	(izi.TRAVEL).

Модуль 3. Получение услуг через Интернет 
1-е	занятие.	Госуслуги.	2	занятие.	Социальный	фонд,	ФнС	(ПФР).	3-е	заня-

тие.	Региональные	государственные	сервисы	(СГК,	Красноярскэнергосбыт,	ро-
стех,	квартплата+,	ГИС	жКХ).	4-е	занятие.	Приложения	банков	(Сбербанк,	ВТБ,	
Почта-банк).	5-е	занятие.	онлайн-магазины	и	как	правильно	осуществлять	по-
купки	через	Интернет.

Модуль 4. Телефон как творческая студия
1-е	 занятие.	 Возможности	 встроенного	 приложения,	 камера.	 2-е	 занятие.	

Приложения	по	обработке	фотографий	на	примере	Snapseed.	3-е	занятие.	Прило-
жения	для	создания	видео	на	примере	InShot.

Цифровые	сервисы	сегодня	охватывают	все	сферы	жизни	человека.	для	граж-
дан	пожилого	возраста	существуют	трудности	при	вхождении	в	цифровую	сре-
ду,	в	то	же	время	они	готовы	к	изучению	новых	информационных	технологий	для	
успешного	включения	в	цифровое	общество.	
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ДЕФИЦИТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

DEFICIENCY OF PSYCHOLOGICAL 
AND PEDAGOGICAL STUDENTS' REPRESENTATIONS
ABOUT PEDAGOGICAL ACTIVITY

К.Н. Скобейко                                           K.N. Skobeiko
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Педагогическая профессия, психолого-педагогические классы, социальные представления, 
ассоциативный метод.
В статье жается анализ литературы на определение полноты и адекватности ядра пред-
ставлений о педагогической деятельности. Приводятся описание исследования представ-
лений о профессии «педагог» у обучающихся психолого-педагогических классов, струк-
туры представлений, их анализ и характеристика дефицитов этих представлений.

Pedagogical profession, psycho-pedagogical classes, social representations, associative method.
The article provides an analysis of the literature to determine the completeness and adequacy of 
the core of representations about pedagogical activities. Description of the study of representa-
tions about the profession «Pedagogue» at students of psycho-pedagogical classes, description of 
the structure of representations, their analysis and description of deficits of these representations.

Изучение	представлений	о	профессии	является	традиционным	для	отече-
ственной	психологии.	еще	в	советские	времена	было	проведено	множе-
ство	 исследований,	 касающихся	 этого	 вопроса	 [2].	 В	 настоящее	 время	

данная	проблема	насыщается	новым	содержанием,	а	именно	задачей	исследова-
ния	закономерностей	и	механизмов	профессионального	саморазвития	в	услови-
ях	постоянно	меняющейся	социальной	ситуации	в	обществе.

Представление	о	профессии	–	это	многомерная,	многоуровневая	система	зна-
ний,	отличающаяся	устойчивостью	в	определенный	исторический	период	и	опре-
деленным	избирательным	характером	в	разные	периоды.

образ	профессии	и	профессионала	–	это	первичный	ориентир,	запускающий	
механизмы	личностного	и	профессионального	саморазвития.

В.д.	Брагиной	было	установлено,	что	представления	о	выбранной	профессии	
нередко	носят	неполный	и	односторонний	характер,	что	может	в	ходе	обучения	
в	вузе	приводить	к	разочарованию,	желанию	сменить	ее	[2].	Кроме	того,	положе-
ние	осложняется	тем,	что	многие	выпускники	и	студенты	слабо	соотносят	свои	
личностные	 и	 психофизиологические	 особенности	 с	 требованиями	 профессии																
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и	избранной	специальности.	В	результате	оказывается,	что	профессия	может	и	
сохранять	 свою	привлекательность,	 а	 вот	 личностные	ресурсы	и	 возможности	
никак	не	соответствуют	ее	требованиям.	В	итоге	наступает	разочарование,	неяс-
ное	или	четко	сформировавшееся	стремление	сменить	сферу	деятельности	–	пе-
ревестись,	например,	на	другую	специальность	или	поступить	в	другой	вуз.	Вы-
воды,	сделанные	Брагиной,	в	последующем	были	дополнены	многочисленными	
исследованиями	в	данной	сфере	[2].

В	 своем	 исследовании	 мы	 изучали	 представления	 о	 педагогической	 дея-
тельности,	о	профессии	учителя	обучающихся	психолого-педагогических	клас-
сов	Красноярска.	Предварительно	нами	была	изучена	литература	для	выявления	
ядра	представлений,	а	именно	что	составляет	ядро	полных	и	адекватных	пред-
ставлений,	какие	характеристики	и	качества	человека	ему	присл.В.	оренбуро-
ва	и	Р.А.	Валеева	выделяют	основные	навыки,	которыми	должен	владеть	совре-
менный	педагог:	коммуникация,	командная	работа,	критическое	мышление,	кре-
ативное	мышление,	умение	брать	на	себя	ответственность,	проявлять	самостоя-
тельность	в	принятии	решений,	умение	выступать	на	публике,	лидерство.	Авто-
ры	выделяют	несколько	блоков,	группируя	эти	навыки.	В	первый	блок	«личност-
ные	навыки»	вошли	самопрезентация,	работа	в	команде,	умение	вести	перегово-
ры,	умение	планировать	время.	В	блок	«Когнитивные	навыки»	вошли	критиче-
ское,	креативное	и	проектное	мышление.	Блок	«деятельностные	навыки»	вклю-
чает	организаторские	и	ораторские	способности,	лидерские	качества,	умение	на-
лаживать	и	поддерживать	связь	с	людьми,	умение	слушать.	

Итак,	 образ	 современного	 педагога	 строится	 на	 владении	 тремя	 группами	
навыков	 (когнитивные,	личностные,	деятельностные),	которые	в	совокупности	
образуют	гибкие	навыки,	или	навыки	XXI	в.,	так	необходимые	человеку,	чтобы	
быть	востребованным	на	рынке	труда	[1].

Все	 эти	 навыки	 и	 умения	 непосредственно	 входят	 в	 ядро	 представлений																					
о	профессии	«педагог».

далее	были	изучены	представления	у	обучающихся	школы.	Мы	проводили	
ассоциативный	метод	по	П.	Вержесу	–	анализ	ассоциаций.	нами	было	опроше-
но	32	обучающихся	психолого-педагогических	классов	Красноярска.	на	заранее	
заготовленных	бланках	участники	по	инструкции	«напишите	как	можно	больше	
ассоциаций	с	профессией	‟учитель”	написали	свои	ответы.	нами	было	получе-
но	293	слова	и	словосочетания,	которые	составили	общий	массив	слов.	Из	это-
го	массива	нами	было	проанализировано	47	первичных	категорий	и	выявлена	ча-
стота	их	встречаемости.	

Все	слова	вошли	в	структуру	представлений	(табл.).
на	основе	таблицы	мы	можем	видеть,	что	в	ядро	представлений	вошли	такие	

слова	–	первичные	категории,	как	«педагог»,	«школа»,	«дети».	Эти	понятия	име-
ют	отношение	к	определенным	условиям,	 субъекту	и	к	 специфике	профессии.	
Ядро	не	 содержит	 конкретных	 характеристик,	 олицетворяющих	личностные	и	
профессиональные	качества,	описания	универсальных	качеств,	которые	необхо-
димы	современному	педагогу.	Ядро	представлено	общими	понятиями,	и	это	яв-
ляется	ключевым	дефицитом	представлений.	
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Данные структуры представлений

Ядро	представлений
(частота	>	6;	ранг	<	3.29)

Потенциальная	зона	изменений	
представления	–	зона	3
(частота	>	6;	ранг	≥	3.29)

Педагог	(10,	1.5),	школа	(15,	3.2),	дети	(7,	3.28) терпение	(8,	3.75),	знания	(8,6),	ученики	
(8,	4.25),	урок	(8,	6.125),	учение	(7,	3.71),	
профессионализм	(6,	5),	книги	(4,	12.25),	
деловой	стиль	(7,	9.75)

Потенциальная	зона	изменений	
представления	–	зона	2
(частота	≤	6;	≤	3.29)

Периферическая	система
(частота	≤	6;	ранг	≥	3.29)

пунктуальность	(4,	3),	коммуникация	(4,	2.25) труд	(6,	4.66),	учить	(5,	6.8),	забота	(4,	5.5),	
работа	(6,	5),	дисциплина	(4,	5.75),	уважение	
(6,	10),	коммуникативность	(4,	4.25),	класс	
(3,	7.33),	интерес	(4,	6),	экзамен	(3,	5.66)

В	сравнении	второй	и	третьей	зоны	более	содержательно	представлена	пе-
риферическая	система.	В	нее	пошли	такие	характеристики,	как	труд,	учить,	за-
бота,	работа,	 коммуникативность,	уважение	и	другие.	Эти	понятия	достаточ-
но	близки	к	настоящему	образу	педагога	и	его	деятельности,	но	так	как	они	по-
пали	в	периферическую	зону,	есть	риск,	что	они	могут	исчезнуть	из	структуры	
представлений.	

Таким	 образом,	 представления	 обучающихся	 психолого-педагогических	
классов	представлены	не	полными	и	не	адекватными,	ядро	этих	представлений	
не	похоже	на	то	ядро,	которое	описывают	научные	деятели;	первые	зоны	пред-
ставлены	общими	характеристиками,	без	конкретных	качеств	и	свойств,	прису-
щими	профессии	педагога.	Мы	можем	предполагать,	что	эти	представления	мо-
гут	либо	развиться	и	стать	более	полными	и	конкретными,	либо	могут	исчезнуть	
из	структуры	представлений.	для	развития	представлений	необходимо	создать	
такие	условия,	в	которых	произойдет	положительное	изменение	структуры	пред-
ставлений,	для	этого	нужна	программа	мероприятий	состязательного	характера	
для	развития	этих	представлений	о	профессии,	которую	мы	разработали.	
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Материнское поведение, эмоциональная привязанность.
В статье представлено исследование особенностей эмоциональной привязанности мате-
рей и детей раннего возраста в условиях социального учреждения. 

Maternal behavior, emotional attachment. 
The article presents a study of the characteristics of the emotional attachment of mothers and 
young children in a social institution.

Материнское	поведение	–	это	поведение,	характерное	для	матери,	или	по-
ведение	любого	человека	в	отношении	других	людей,	напоминающее	
поведение	матери	по	отношению	к	своему	ребенку.

Когда	в	семье	рождается	ребенок,	многие	мамы,	несмотря	на	первые	труд-
ности	по	уходу	за	ребенком	(кормление,	сон),	продолжают	сохранять	свой	про-
фессиональный	статус,	заработок	и	стараются	поддерживать	статус	хорошего	
родителя.

И	молодым	и	опытным,	и	людям,	у	которых	есть	психолого-педагогическое	
образование,	свойственно	испытывать	страх,	тревогу	за	здоровье	своего	ребен-
ка,	однако	данные	чувства	могут	зависеть	от	психологической	готовности	стать	
матерью.

доктор	психологических	наук	Г.Г.	Филиппова	рассматривает	готовность	к	ма-
теринству	как	личностное	образование,	которое	образует	субъектно-объектную	
ориентацию	в	отношении	к	еще	не	родившемуся	ребенку	[4].

С.Ю.	Мещерякова	психологическую	готовность	к	материнству	рассматрива-
ла	как	личностное	образование	которое	является	субъект-субъектным	отношени-
ем	еще	к	не	родившемуся	ребенку	[2].

основными	составляющими	структурами	психологической	готовности	к	ма-
теринству	являются:	

1)	коммуникативный	опыт,	полученный	в	детстве;
2)	переживание	матерью	беременности,	в	том	числе	отношение	к	неродивше-

муся	ребенку;
3)	ориентация	на	стратегию	воспитания	и	ухода	за	младенцем.
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Стратегия	воспитания	у	мамы	также	зависит	от	того,	как	она	собирается	уха-
живать	за	ребенком,	собирается	ли	она	создавать	режим	для	ребенка	или	же	бу-
дет	ориентироваться	на	его	потребности.

С.Ю.	Мещеряковой	были	выделены	три	уровня	психологической	готовности	
к	материнству.

низкий	уровень	готовности.	Матери	не	уверены	в	принятии	решении	иметь	
ребенка,	негативно	отзываются	периоде	беременности.	Во	время	беременности	
не	придумывали	имя	ребенку,	не	представляли	ребенка.

Средний	уровень	готовности.	Группа,	у	которой	мысли,	чувства	эмоции	при	
материнстве	частично	схожи	с	низким	уровнем	готовности	и	высоким	уровнем	
готовности.

Высокий	 уровень	 готовности.	 Радуются	 беременности,	 не	 сомневаются																						
в	принятии	решения	оставить	ребенка,	положительно	отзываются	о	собственной	
беременности.

на	ранних	этапах	развития	личности	формируется	эмоциональная	привязан-
ность	матери,	которая	представляет	собой	систему	со	сложной	внутренней	регу-
ляцией	и	основанием	типологии	психического	развития	[3].

Эмоциональная	привязанность	ребенка	к	матери	–	это	эмоциональная	комму-
никация	и	близость	матери	и	ребенка,	характеризующаяся	проявлением	любви,	
доверия,	симпатии	и	преданности.	

д.	Боулби	выделил	4	типа	привязанности,	которые	формируются	в	зависи-
мости	от	того,	как	мама	взаимодействует	с	ребенком:	надежный	тип	привязан-
ности	 (ребенок	доверяет	и	 с	интересом	изучает	 окружающий	мир);	 тревожно-
устойчивый	 тип	 привязанности	 (ребенок	 ни	 на	 шаг	 не	 отходит	 от	 матери);	
тревожно-амбивалетный	тип	привязанности	(избегает	или	игнорирует	взросло-
го);	дезориентированный	тип	привязанности	(чувствует	себя	покинутым	и	нико-
му	не	нужным)	[1].

С	помощью	изученных	источников	об	эмоциональной	привязанности	мате-
ри	и	ребенка	и	материнском	поведении	нами	была	выдвинута	гипотеза	о	том,	как	
установить	разные	типы	привязанности	между	ребенком	и	матерью	и	тем	самым	
скорректировать	(реализовать)	эмоциональную	привязанность.

Исследование	проводилось	с	помощью	метода	наблюдения	за	мамой	и	ребен-
ком,	за	их	взаимодействием	во	время	игры	в	группах	раннего	развития.

Также	была	использована	диагностика.	Шкала	RCDI-2000	–	для	оценки	раз-
вития	 ребенка	 в	 возрасте	 от	 14	месяцев	 до	 3,5	 гола	 с	 целью	 оценки	 развития	
ребенка	(развивается	ребенок	в	соответствии	с	нормой,	или	же	есть	отставание																	
в	развитии).

Исследование	проводилось	на	базе	Комплексного	центра	социального	обслу-
живания	населения	в	период	с	сентября	2022	года	по	март	2023	г.	В	исследовании	
приняли	участие	7	семей.

Была	проведена	диагностика	семей	с	целью	определения	типа	привязанно-
сти,	 который	 характерен	 ребенку	 в	 группе.	По	 результатам	 диагностики	 было	
выявлено,	что	в	группе	преобладает	тревожно-устойчивый	тип	привязанности.	



[	132	]

Тревожно-избегающий	 тип	привязанности	и	 надежный	 тип	привязанности	на-
блюдаются	у	детей	в	меньшем	количестве.	дезориентированный	тип	привязан-
ности	не	был	выявлен.

После	обработки	результатов	анкеты	и	наблюдения	с	матерями,	посещавши-
ми	группы	раннего	развития,	были	проведены	индивидуальные	консультации	в	
формате	беседы,	на	которой	были	озвучены	результаты	диагностики.	

В	ходе	беседы	были	заданы	вопросы	с	целью	определить,	как	ребенок	и	мама	
взаимодействуют	вне	группы	(игра	с	ребенком	дома,	на	прогулке,	реакции	мамы	
на	сигналы	ребенка).

По	результатам	диагностики,	наблюдения	и	индивидуальной	беседы	с	мате-
рью	занятия	в	группе	были	изменены.	на	занятии	от	мамы	требовалось,	чтобы	
она	как	только	войдет	в	кабинет	к	специалисту	вместе	с	ребенком,	обращала	его	
внимание	на	игровое	оборудование,	обучала	использовать	игрушку	по	назначе-
нию,	рассказывала	ребенку	о	том,	что	это	за	предмет,	какой	он	формы,	цвета	и	как	
с	ним	можно	взаимодействовать	(постучать,	потрясти,	покатать).	

Таким	образом,	благодаря	полученным	результатам	исследования	и	группо-
вым	занятиям,	проводимым	в	период	с	сентября	2022	по	март	2023	г.,	в	двух	се-
мьях	из	семи	был	изменен	тип	привязанности,	скорректирован	на	надежный.
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Молодые люди с инвалидностью, социально-бытовые навыки, диагностика сформирован-
ности социально-бытовых навыков, независимая жизнь, самостоятельность. 
В данной статье приведены результаты практического исследования уровня сформиро-
ванности социально-бытовых навыков у молодых людей с инвалидностью. На основе 
выделенных критериев социально-бытовых навыков, разработана и проведена диагно-
стика, которая позволила выявить дефициты в их формировании для дальнейшей ис-
следовательской работы.

Young people with disabilities, social and household skills, diagnostics of the formation of social 
and household skills, independent life, independence.
This article presents the results of a practical study of the level of formation of social and 
household skills in young people with disabilities. Based on the selected criteria of social and 
household skills, a diagnosis was developed and carried out, which made it possible to identify 
deficiencies in their formation for further research work.

Одной	из	самых	острых	проблем	у	современных	молодых	людей	с	инва-
лидностью	является	проблема	иждивенчества,	то	есть	отсутствие	стрем-
ления	быть	независимыми,	самостоятельно	определять	свою	жизнь.	Как	

показали	результаты	нашего	исследования	уровня	независимости	молодых	лю-
дей	с	инвалидностью,	они	не	воспринимают	себя	самостоятельными	субъекта-
ми	и	не	стремятся	жить	независимой	жизнью.	независимая	жизнь	понимается	
как	возможность	самостоятельно	принимать	решения,	делать	свободный	выбор	
и	управлять	своей	жизнью	[2].

для	решения	проблемы	развития	независимости	у	молодых	людей	с	инва-
лидностью	самое	необходимое	–	это	обретение	навыков	по	самообслуживанию,	
а	также	самостоятельности	в	повседневных	бытовых	делах.	С	этой	целью	у	мо-
лодых	 людей	 с	 инвалидностью	 важно	формировать	 социально-бытовые	 навы-
ки.	Таким	образом,	актуальность	нашего	исследования	заключается	в	важности	
формирования	 у	 молодых	 людей	 с	 инвалидностью	 социально-бытовых	 навы-
ков,	 которые	 являются	 основой	 для	 независимой	жизни	 человека.	Социально-
бытовые	навыки	–	это	знания	и	умения,	непосредственно	связанные	с	организа-
цией	собственного	поведения	и	общения	с	окружающими	людьми	в	различных	
социально-бытовых	ситуациях	[5].
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на	основе	анализа	литературы	по	теме	исследования	и	опыта	организации	
работы	 по	 формированию	 социально-бытовых	 навыков	 в	 условиях	 учебно-
тренировочной	 квартиры	 мы	 выделили	 базовые	 социально-бытовые	 навы-
ки,	которые	расположены	от	самого	необходимого	(минимального)	к	наиболее	
сложным	[3].

1.	навык	 «Самообслуживание»	 –	 включает	 в	 себя	 следующие	 социально-
бытовые	задачи:	умение	осуществлять	уход	за	собой,	умение	обращаться	с	одеж-
дой	и	обувью.

2.	навык	«уход	за	одеждой/обувью»	–	включает	в	себя	следующие	социально-
бытовые	задачи:	стирка	и	утюжка	одежды,	уход	за	обувью,	хранение	одежды.

3.	навык	 «уборка	 помещения»	 –	 включает	 в	 себя	 следующие	 социально-
бытовые	задачи:	влажная	уборка,	уборка	пылесосом,	уборка	сантехники,	вынос	
мусора.

4.	навык	 «Приготовление	 и	 прием	 пищи»	 –	 включает	 в	 себя	 следующие	
социально-бытовые	 задачи:	 приготовление	 пищи	 с	 использованием	 бытовых	
приборов,	сервировка	стола,	мытье	посуды.

5.	навык	 «обращение	 с	 деньгами	 и	 осуществление	 покупок»	 –	 включает																		
в	себя	следующие	социально-бытовые	задачи:	умение	распоряжаться	деньгами,	
ведение	бюджета,	планирование	и	осуществление	покупок.

для	 определения	 уровня	 сформированности	 социально-бытовых	 навыков																	
у	молодых	людей	с	инвалидностью	в	условиях	учебно-тренировочной	квартиры	
на	основе	выделенных	критериев	нами	была	разработана	и	проведена	диагности-
ка	сформированности	социально-бытовых	навыков.	В	исследовании	принимали	
участие	17	молодых	людей	с	инвалидностью	в	возрасте	от	16	до	36	лет.	

Рис. Уровни сформированности социально-бытовых навыков
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По	результатам	диагностики	у	4	из	17	респондентов	навык	«Самообслужива-
ние»	находится	на	среднем	уровне,	то	есть	может	выполняться	ими	с	помощью	
специалиста.	у	большинства	–	13	респондентов	–	навык	«Самообслуживание»	
находится	на	высоком	уровне.	

По	результатам	диагностики	у	1	респондента	навык	«уход	за	одеждой/обу-
вью»	находится	на	высоком	уровне.	у	8	респондентов	навык	«уход	за	одеждой/
обувью»	находится	на	среднем	уровне,	то	есть	они	могут	осуществлять	данный	
навык,	но	с	помощью	или	подсказками	специалистов.	у	8	респондентов	навык	
«уход	за	одеждой/обувью»	полностью	не	сформирован,	то	есть	они	не	могут	осу-
ществлять	его	даже	с	помощью	или	подсказками	специалистов.	

По	результатам	диагностики	у	1	респондента	навык	«уборка	помещения»	на-
ходится	на	высоком	уровне.	у	9	респондентов	навык	«уборка	помещения»	нахо-
дится	на	среднем	уровне,	то	есть	они	могут	осуществлять	данный	навык,	но	с	по-
мощью	или	подсказками	специалистов.	у	7	респондентов	навык	«уборка	поме-
щения»	полностью	не	сформирован,	то	есть	они	не	могут	осуществлять	его	даже	
с	помощью	или	подсказками	специалистов.	

По	результатам	диагностики	у	2	респондентов	навык	«Приготовление	и	при-
ем	пищи»	находится	на	высоком	уровне.	7	респондентов	навык	«Приготовление	
и	прием	пищи»	находится	на	среднем	уровне,	то	есть	они	могут	осуществлять	
данный	навык,	но	с	помощью	или	подсказками	специалистов.	у	8	респондентов	
навык	«Приготовление	и	прием	пищи»	полностью	не	сформирован,	то	есть	они	
не	могут	осуществлять	его	даже	с	помощью	или	подсказками	специалистов.	

По	результатам	диагностики	у	1	респондента	навык	«обращение	с	деньга-
ми	и	осуществление	покупок»	находится	на	высоком	уровне.	у	2	респондентов	
навык	«обращение	 с	 деньгами	и	 осуществление	покупок»	находится	на	 сред-
нем	уровне,	то	есть	они	имеют	представление	о	том,	как	обращаться	с	деньга-
ми	и	осуществлять	покупки,	но	нуждаются	в	помощи	или	подсказках	специали-
стов.	у	14	респондентов	навык	«обращение	с	деньгами	и	осуществление	поку-
пок»	полностью	не	сформирован,	то	есть	они	не	имеют	представления	о	том,	как	
обращаться	с	деньгами	и	осуществлять	покупки.	В	данном	навыке	выделен	мак-
симальный	уровень	дефицита.

По	 результатам	 нашего	 исследования	 мы	 определили	 основные	 дефици-
ты	в	сформированности	социально-бытовых	навыков	у	молодых	людей	с	инва-
лидностью:	 наиболее	 у	 молодых	 людей	 с	 инвалидностью	 сформирован	 навык																							
«Самообслуживание»,	навыки	«уход	за	одеждой/обувью»,	«уборка	помещения»	
и	«Приготовление	и	прием	пищи»	в	основном	сформированы	на	среднем	уров-
не	и	требуют	восполнения	дефицитов.	наибольший	дефицит	выявлен	в	навыке	
«обращение	с	деньгами	и	осуществление	покупок»	–	он	требует	особого	внима-
ния	при	работе	с	молодыми	людьми	с	инвалидностью.
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Иркутск:	Мегапринт,	2018.	Вып.	16.	200	с.
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РАБОТА В ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 
КАК СПОСОБ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

WORK IN A CREATIVE WORKSHOP 
AS A WAY OF CREATIVE SELF-REALIZATION 
OF YOUNG PEOPLE WITH LIMITED HEALTH OPPORTUNITIES

А.В. Филькова               A.V. Filkova

Научный руководитель Ю.С. Николаева, 
Scientific adviser Yu.S. Nikolaeva

Творчество, творческая самореализация, креативность, ограниченные возможности здо-
ровья, бисероплетение.
Творческая самореализация является условием активного преобразования имеющихся 
знаний, способствует саморазвитию личности, в значительной степени определяет эф-
фективность жизнедеятельности. Особое значение творческая самореализация играет в 
жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. В статье представлен опыт ор-
ганизации работы в творческой мастерской как способ творческой самореализации мо-
лодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сreativity, creative self-realization, creativity, limited possibilities of health, beading.
Creative self-realization is a condition for the active transformation of available knowledge, 
contributes to the self-development of the person, to a large extent determines the effectiveness 
of life. Creative self-realization plays a special role in the lives of people with disabilities. The 
article presents the experience of organizing work in a creative workshop as a way of creative 
self-realization of young people with disabilities.

В	современный	период	происходит	интенсивное	развитие	общества	знаний,	для	которого	характерно	акцентирование	значения	результатов	экономи-
ческого	и	социокультурного	развития	общества.	однако	сегодня	обществу	

нужны	не	только	технически	грамотные	специалисты,	но	и	работники	креатив-
ные,	творчески	активные.	В	связи	со	сказанным	особую	значимость	приобрета-
ет	проблема	творческой	самореализации,	которая	представляет	собой	теоретиче-
скую	либо	практическую	созидательную	деятельность	индивида,	в	ходе	которой	
рожаются	новые	образы,	приобретаются	новые	знания	или	производятся	новые	
объекты	материального	мира	[1].

В	 научной	 отечественной	 и	 зарубежной	 литературе	 выделяют	 следую-
щие	 концепции	 творческой	 самореализации:	 комбинирование	 сенсорных	 об-
разов	(А.В.	Петровский,	А.В.	Запорожец);	абстрактное	мышление	(е.И.	Игна-
тьев,	С.л.	Рубинштейн);	полученный	опыт,	эмоции	и	чувственное	восприятие																
(л.С.	Выготский,	Т.	Рибо,	Р.Г.	натадзе,	С.Г.	Якобсон)	[2].
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особое	значение	творческая	самореализация	имеет	для	лиц	с	ограниченными	
возможностями	здоровья.	очень	важно	решить	проблему	вовлечения	их	в	такую	
деятельность,	 которая	 позволит	 преодолеть	 комплекс	 неполноценности,	 улуч-
шить	психоэмоциональное	состояние,	благотворно	повлияет	на	их	общее	разви-
тие	и	вместе	с	тем	поможет	приобрести	новые	знания	и	навыки	[3].

Исследование	развития	творческой	составляющей	у	людей	с	ограниченны-
ми	возможностями	 здоровья	 (далее	–	оВЗ)	организовано	на	базе	Краевого	 го-
сударственного	бюджетного	учреждения	социального	обслуживания	«Комплекс-
ный	центр	социального	обслуживания	населения	“Ачинский”».	В	исследовании	
приняли	участие	20	молодых	людей	с	оВЗ	в	возрасте	13–17	лет.	для	выявления	
уровня	творческого	развития	молодых	людей	были	использованы	методики:	тест	
«Создание	рисунка»	(е.	Торренс);	тест	«незаконченные	фигуры»	(является	адап-
тацией	рисуночных	тестов,	предложенных	К.	Френком).	Полученные	данные	по-
казали,	что	уровень	творческой	самореализации	молодых	людей	с	оВЗ	является	
недостаточным.	Это	обусловило	необходимость	проведения	работы,	направлен-
ной	на	творческое	развитие	молодых	людей	с	оВЗ.

на	базе	Комплексного	центра	социального	обслуживания	населения	«Ачин-
ский»	для	молодых	людей	с	оВЗ	была	открыта	творческая	мастерская	по	работе	
с	бисером,	разработан	и	реализован	проект	«Бисероплетение	–	ступенька	к	твор-
честву».	Продолжительность	реализации	проекта	1	учебный	год.	Режим	занятий	
1	академический	час	два	раза	в	неделю.	общий	объем	72	часа.	

Виды	деятельности:	проведение	занятий,	связанных	с	реализацией	проекта;	
проведение	занятий	с	включением	в	них	дополнительного	развивающего	компо-
нента;	организация	творческой	и	художественной	деятельности	молодых	людей	
с	оВЗ;	организация	выставок,	включая	совместные	выставки	работ	молодых	лю-
дей	с	оВЗ	и	их	родителей.

В	творческом	процессе	создания	изделий	и	при	желании	поделиться	своими	
планами,	идеями,	демонстрацией	новых	моделей	молодыми	людьми	с	оВЗ	была	
разработана	и	создана	группа	в	Контакте	(https://vk.com/club208234822),	которая	
получила	название	«Затея»,	где	молодые	люди	имеют	возможность	делиться	сво-
ими	творческими	достижениями	и	успехами.

После	реализации	проекта	проведена	повторная	диагностика.	Сравнительный	
анализ	результатов	по	тесту	«Создание	рисунка»	показал,	что	число	молодых	лю-
дей	с	низким	уровнем	развития	творческого	мышления	снизилось	на	20	%,	со	сред-
ним	уровнем	–	увеличилось	на	5	%,	с	высоким	уровнем	–	увеличилось	на	15	%.	

Сравнительный	 анализ	 результатов	 диагностики	 по	 тесту	 «незаконченные	
фигуры»	показал,	что	число	молодых	людей	с	низким	уровнем	развития	творче-
ского	мышления	снизилось	на	25	%,	со	средним	уровнем	–	увеличилось	на	5	%,	
с	высоким	уровнем	–	увеличилось	на	20	%.	

Таким	образом,	сравнительный	количественный	и	качественный	анализ	ре-
зультатов	исследования	показал,	что	организация	 творческой	мастерской	и	ре-
ализация	 проекта	 «Бисероплетение	 –	 ступенька	 к	 творчеству»	 способствова-
ли	развитию	творческой	самореализации	молодых	людей	с	оВЗ.	у	участников																				



проекта	 выявлены	 внутренние	 ресурсы	 личности	 и	 раскрыты	 пути	 осознания	
себя,	повысился	уровень	уверенности	в	себе,	выработаны	коммуникативная	ком-
петентность	и	креативность.	Проект	выступил	стимулом	для	дальнейшего	твор-
ческого	роста,	у	молодых	людей	с	оВЗ	появилось	желание	заниматься	творче-
ством	и	активно	включаться	в	социокультурную	реабилитацию.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
OF PROFESSIONAL AND PERSONAL TRAINING 
OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 
IN A PEDAGOGICAL COLLEGE

О.А. Ширяева                               O.A. Shiryaeva

Личностное развитие, профессиональное становление, компетентность, интерактив-
ное обучение.
Статья посвящена рассмотрению вопроса развития личности и профессионального само-
сознания студентов 1-го курса. На основе выявленной актуальности изучения данного во-
проса описывается проблема подготовки педагогических кадров в системе среднего про-
фессионального образования, проведен анализ результатов социально-психологического 
тестирования первокурсников. 

Personal development, professional development, competence, interactive learning.
The article is devoted to the issue of personality development and professional self-awareness 
of 1st year students. On the basis of the identified relevance of studying this issue, the problem 
of training teaching staff in the system of secondary vocational education is described, and an 
analysis of the results of socio-psychological testing of first-year students is carried out.

В	педагогическом	колледже	студенты	получают	старт	в	профессиональную	деятельность	и	 уровень	мастерства	 определяется	 условиями,	 в	 которых	
происходит	становление	личности	будущего	учителя.	основным	механиз-

мом	развития	в	данном	случае	является	ориентация	на	субъектную	позицию	об-
учающихся,	проявляющуюся	в	том,	что	студенты	осваивают	разнообразные	фор-
мы	и	виды	этой	деятельности	(выступают	перед	аудиторией,	ведут	дискуссию,	
анализируют	педагогические	ситуации,	дают	оценку,	предлагают	решения).	

Понятие	«личностный	рост»	рассматривается	нами	в	ключе	гуманистической	
психологии.	Как	писал	А.	Маслоу,	самоактуализация	–	«…непрерывная	реализа-
ция	потенциальных	возможностей,	способностей	и	талантов…	Более	полное	по-
знание	и	следующее	из	него	принятие	своей	собственной	изначальной	природы»	
[1].	основными	критериями	личностного	роста	А.	Маслоу	и	К.	Роджерс	считали	
целеустремленность,	принятие	себя	и	окружающих,	открытость	новому	опыту,	
творческую	самореализацию,	способность	к	конструктивным	социальным	взаи-
моотношениям.	

«Ряд	 авторов	 в	 своих	 публикациях	 рассматривают	 профессиональное	 ста-
новление	педагога	как	последовательность	взаимосвязанных	временных	стадий																	
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от	возникновения	и	формирования	профессиональных	намерений	до	полной	ре-
ализации	 личности	 в	 профессиональном	 труде»	 (е.А.	 Климов,	 л.М.	 Митина,														
Э.Ф.	Зеер	и	др.)	[4].	Ставшее	традиционным	социально-психологическое	тести-
рование	2022	г.	показало,	что	превалирующее	число	поступивших	на	первый	курс	
колледжа	не	верят	в	свои	силы	при	достижении	поставленных	целей,	у	них	пре-
обладает	мотивация	«избегание	неудачи»,	им	присущи	низкая	самооценка,	эмо-
циональная	лабильность,	они	не	пользуются	авторитетом	в	коллективе,	призна-
ются	лишь	отдельными	людьми,	удовлетворенность	от	общения	не	испытывают.	
Школа	нуждается	в	педагогах,	способных	реализовывать	инновационное	образо-
вание,	в	связи	с	этим	актуален	вопрос	о	методах	осуществления	подготовки	буду-
щих	кадров,	которые	бы	имели	педагогическое	мышление,	обладали	бы	выдерж-
кой,	критичностью,	находчивостью,	коммуникативными	навыками	(А.К.	Марко-
ва,	л.М.	Митина),	что	позволило	бы	им	решать	сложные	профессиональные	за-
дачи	и	создавать	такие	условия	в	образовательной	среде,	что	у	школьников	про-
буждалась	бы	потребность	в	саморазвитии.

Современная	подготовка	профессионалов	в	области	педагогики	должна	со-
относиться	 с	 актуальными	 и	 перспективными	 потребностями	 общества	 и	 ре-
альной	 образовательной	 практики	 и	 строиться	 на	 компетентностном	 подходе																														
(А.В.	Хуторской,	С.е.	Шишов,	В.А.	Кальней,	В.Г.	Суходольский),	предусматри-
вающем	 освоение	 студентами	 широкого	 круга	 компетенций,	 обеспечивающих	
эффективную	профессиональную	деятельность.	Компетентность	проявляется	в	
умении	применять	полученные	знания	и	опыт	при	решении	профессиональных	
задач.	В	 связи	 с	 этим	 особый	 акцент	 хотелось	 бы	 сделать	 на	 одном	из	 актив-
ных	методов	формирования	 у	 студентов	педагогического	 колледжа	психолого-
педагогической	 компетентности	 –	 интерактивном	 обучении.	 «Интерактивное	
обучение	предполагает	организацию	учебного	процесса	 таким	образом,	чтобы	
практически	 все	 обучающиеся	 оказались	 вовлеченными	 в	 процесс	 познания,	
имели	возможность	понимать	и	рефлексировать	по	поводу	того,	что	они	знают	
и	 думают.	другими	 словами,	 это	 создание	 обстановки	 совместной	 творческой	
(продуктивной)	деятельности	преподавателя	и	студентов,	где	идет	процесс	взаи-
модействия	личностей,	а	не	только	процесс	поиска	знаний.	Цель	интерактивного	
обучения	–	создание	комфортных	условий	обучения,	при	которых	обучающиеся	
чувствуют	свою	успешность,	интеллектуальную	состоятельность»	[3].	на	заня-
тиях	по	дисциплине	«Психология»	могут	быть	использованы	методы:	дискуссия	
(например,	дискуссия	по	вопросам	эффективных	методов	воспитательной	рабо-
ты	с	детьми	в	начальной	школе	может	включать	в	себя	решение	ситуационных	
задач),	деловая	игра	(например,	деловая	игра	«Всемирный	психологический	кон-
гресс»	направлена	на	развитие	профессионального	мышления	и	 создание	бла-
гоприятного	психологического	климата	в	коллективе),	 круглый	стол	«Факторы	
развития»	(позволит	актуализировать	знания	по	теме	ведущих	факторов	разви-
тия	 человека,	 совершенствовать	 коммуникативные	 умения:	 способность	 кон-
структивно	вести	диалог,	договариваться	в	процессе	совместной	деятельности,	
аргументировать	свое	мнение;	развивать	критическое	мышление,	формировать																																										



адекватную	самооценку).	Студентам	также	могут	быть	предложены	задания	по	
типу	анализа	литературных	произведений	с	целью	выявления	психологических	
защит	(М.Ю.	лермонтов	«Герой	нашего	времени»,	л.н.	Толстой	«Война	и	мир»),	
описания	тенденций	развития	личности	ребенка,	видов	деятельности,	психоло-
гических	новообразований	и	кризисных	периодов	 (Я.	Корчак	«Как	любить	ре-
бенка»,	л.н.	Толстой	«детство»).

«Психологическая	подготовка	–	это	особая	психологическая	работа	по	раз-
витию	и	оформлению	деятельности,	общения,	сознания	личности	будущего	пе-
дагога.	В	содержание	психологической	подготовки	педагога	входят	вопросы	са-
мопознания,	способы	решения	задач	профессионального	развития,	формирова-
ния	психотехник	работы	над	собой,	выработка	индивидуального	стиля	деятель-
ности	 и	 поведения»	 [2].	ориентирами	 для	 образовательных	 технологий	 долж-
ны	быть	интерактивность	и	самостоятельность,	для	того	чтобы	будущие	учителя	
сами	могли	прожить	современные	способы	обучения,	а	в	перспективе	применять	
в	работе	со	своими	учениками.
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