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Аннотация. Показана значимость 

подготовки студентов — будущих 

педагогов общеобразовательной (мас-

совой/инклюзивной) школы к взаимо-

действию с обучающимися с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как в процессе урочной, 

так и внеурочной деятельности. Выде-

лены компоненты профессиональной 

подготовки: когнитивный (знаниевый 

компонент, система значений) и лич-

ностно-смысловой (отношенческий 

компонент, система смыслов). Лично-

стно-смысловой компонент рассмот-

рен в структуре личности, деятельно-

сти и сознания студента — будущего 

педагога массовой школы. В исследо-

вании воссоздан (реконструирован) 

представленный в сознании студента 

обобщенный образ человека с умст-

венной отсталостью, изучена отно-

шенческая (личностно-смысловая) сос-

тавляющая этого образа. Исследование 

проведено на основе психосемантиче-

Abstract. The article demonstrates 

the significance of training students-

future teachers of secondary (main-

stream, inclusive) schools for interaction 

with schoolchildren with intellectual 

disability both in the classroom and 

during out-of-class activities. The article 

highlights the following components of 

professional training: the cognitive 

component (the knowledge-oriented 

component; a system of concepts) and 

the personal-semantic component (the 

attitudinal component; a system of mean-

ings). It studies the personal-semantic 

component in the structure of the per-

sonality, activity, and consciousness of 

the university student-future teacher of 

mainstream school. The study recreates 

(reconstructs) the generalized image of a 

person with intellectual disability in the 

student's mind and explores the attitudi-

nal (personal-semantic) component of 

this image. The study is based on the 

psychosemantic approach and uses the 
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ского подхода, использован тест лично-

стных конструктов. Критериями анали-

за выступали соотношение положи-

тельных и отрицательных признаков, 

приписываемых элементу «человек с 

умственной отсталостью», расположе-

ние этого элемента в «противоречивых» 

либо «непротиворечивых» квадрантах 

семантического пространства, распо-

ложение элемента относительно эле-

мента «Я». Результаты показали 1) пре-

обладание отрицательных признаков, 

общую отрицательную эмоциональ-

ную окрасу обобщенного образа чело-

века с умственной отсталостью; 2) низ-

кую когнитивную сложность, дифферен-

цированность образа; одномерной взгляд 

на него только как носителя болезней, 

дефектов, недостатков; 3) психологиче-

скую дистанцию, преобладание при-

знаков, подчеркивающих его отличие, 

«инаковость» от других.  

Полученные данные говорят о не-

обходимости единства когнитивной и 

отношенческой (личностно-смысло-

вой) подготовки студентов к работе с 

обу-чающимися с умственной отста-

лостью. Проработка своего отноше-

ния к людям с особенностями психо-

физического развития обогатит лич-

ность студента, позволит эффективно 

реализовывать в случае необходимо-

сти адаптированную основную обще-

образовательную программу, осуще-

ствлять работу по формированию 

толерантного сознания и поведения 

по отношению к лицам с ОВЗ среди 

широкой общественности, родителей 

и нормотипичных сверстников. 

personal construct test. The criteria for 

analysis includes the ratio of positive 

and negative features attributed to the 

element “person with intellectual disa-

bility”, the position of this element in 

the “inconsistent” or “consistent” quad-

rant of the semantic space, and the posi-

tion of the element in relation to the 

element “I”. The results demonstrated: 

1) a predominance of negative features 

and generally negative emotional per-

ception of the image of a person with 

intellectual disability; 2) a low cognitive 

complexity and differentiation of the 

image; one-dimensional perception of 

the person as merely a carrier of a dis-

ease, defect, shortcoming; and 3) psy-

chological distancing and predominance 

of features that emphasize otherness, 

“being different” from others. 

The data obtained indicates the neces-

sity to unite the cognitive component 

and the attitudinal (personal-semantic) 

component in the course of training 

university students to work with people 

with intellectual disability. Improving 

one's attitude to people with special 

needs could improve the student's per-

sonality and allow them to effectively 

implement, if necessary, an adapted 

basic general education program, as well 

as carry out work on developing toler-

ance in the perception of and the behav-

ior towards people with disabilities 

among general public, parents, and typi-

cal peers. 

Ключевые слова: высшие учебные 

заведения, студенты-педагоги, подго-

товка студентов-педагогов, общеобра-

зовательные школы, олигофренопеда-

гогика, умственная отсталость, дети с 

умственной отсталостью, личностно-
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future teachers, training future teachers, 
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semantic readiness, special educational 
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смысловая готовность, особые образо-

вательные потребности, интеллекту-

альные нарушения, образ человека, 

сознание человека. 

needs, intellectual disabilities, image of 

a person, person’s consciousness. 
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Дети с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями) — особая категория 

обучающихся. Степень и пер-

спективы сближения с возрас-

тной нормой не позволяют дос-

тигнуть им цензового уровня об-

разования, содержание их обуче-

ния несопоставимо с тем, которое 

осваивают сверстники без огра-

ничений по здоровью. Без созда-

ния для них специальных усло-

вий, направленных на реализа-

цию их образовательных потреб-

ностей, без психолого-педагоги-

ческого сопровождения специа-

листами-дефектологами получе-

ние ими образования затруднено 

либо невозможно [9].  

Однако на современном этапе 

развития системы специального 

образования педагоги массовой 

школы также должны быть про-

фессионально подготовлены к взаи-

модействию с этой категорией 

учащихся в процессе как урочной, 

так и внеурочной деятельности. 

Докажем это положение, опираясь 

на работы Е. Л. Гончаровой, 

О. И. Кукушкиной, Н. Н. Мало-

феева, Н. Д. Шматко [10]. При 

реализации каждой из моделей 

интегрированного обучения (пол-

ной, частичной, временной, эпи-

зодической) массовые педагоги 

играют важную роль: организуют 

совместные мероприятия, а учи-

теля-дефектологи оказывают им 

конкретную методическую по-

мощь в их проведении; помогают 

детям без ограничений по здоро-

вью взаимодействовать со сверст-
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никами, имеющими нарушения в 

развитии, как указывает Е. Л. Ин-

денбаум, педагог массовой школы 

должен уметь прогнозировать 

трудности совместной деятельно-

сти обучающихся с нормотипич-

ным и нарушенным развитием и 

знать основные способы их пре-

одоления. Кроме того, в ситуации 

обучения ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общего 

класса среди сверстников без ог-

раничений по здоровью учитель 

сталкивается с необходимостью 

реализовывать на одном уроке как 

основную образовательную про-

грамму, так и АООП, использует 

как общую, так и специальную 

методики обучения [6]. Т. Г. Бог-

данова, Н. М. Назарова отмечают, 

что педагог должен обладать кон-

кретными методическими уме-

ниями создавать адаптированную 

образовательную среду и работать 

в ней как с учащимися с ОВЗ, так 

и с обычными детьми [3]. Таким 

образом, для обеспечения эффек-

тивной реализации АООП важно, 

чтобы педагоги массовой школы 

были компетентны в сфере соци-

альной и образовательной интегра-

ции умственно отсталых школьни-

ков, профессионально подготов-

лены к взаимодействию с ними 

как в процессе урочной, так и вне-

урочной деятельности. 

Профессиональная готовность 

формируется постепенно, база 

закладывается с момента обуче-

ния в вузе студентов — будущих 

педагогов массовой школы. Это 

обусловило необходимость вклю-

чения в учебный план всех про-

филей по направлению подготов-

ки 44.03.05 «Педагогическое об-

разование» разработанной зав. 

кафедрой комплексной коррек-

ции нарушений детского разви-

тия ФГБОУ ВО ИГУ Е. Л. Инден-

баум учебной дисциплины «Пси-

холого-педагогические особенно-

сти работы с детьми с особыми 

образовательными потребностя-

ми» (https://files.isu.ru/filearchive/ 

edu_files/B1.O.17_Psih-ped_osoben 

nosti_raboty_s_detmi_s_OOP_44.03.

05_4140.pdf). 

Мы предполагаем, что компо-

нентами профессиональной го-

товности студентов — будущих 

педагогов к взаимодействию с ум-

ственно отсталыми учащимися 

являются когнитивный (знание-

вый) и личностно-смысловой (от-

ношенческий).  

Когнитивный компонент (сис-

тема значений) — всесторонние 

клинико-психолого-педагогиче-

ские знания об умственной отста-

лости, особых образовательных 

потребностях этой категории 

обучающихся, сущности коррек-

ционной направленности обуче-

ния. Личностно-смысловой ком-

понент (система смыслов) — 

субъективное отражение в созна-

нии обобщенного образа челове-

ка с умственной отсталостью, 

личностное отношение к психо-
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физическим особенностям, раз-

личиям между людьми.  

Актуальность анализа студен-

тами — будущими педагогами 

массовой школы социокультур-

ных основ специального образо-

вания, проработки проблемы от-

ношения к человеку с ОВЗ и ин-

валидностью (смыслообразова-

ние по Д. А. Леонтьеву [8]), ос-

мысления своего собственного 

характера восприятия и оценки 

психофизических различий меж-

ду людьми (смыслоосознание по 

Д. А. Леонтьеву [8]) и дальней-

шее преобразование сложивших-

ся личностных смыслов (смысло-

строительство по Д. А. Леонтьеву 

[8]) обусловлена следующими 

моментами.  

Во-первых, обогащение систе-

мы отношений к миру и другим 

людям есть показатель становле-

ния ценностно-смысловой сферы 

личности студента. А. С. Асмоло-

вым, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтье-

вым, Д. А. Леонтьевым, С. Л. Ру-

бинштейном доказано, что именно 

отношения отражают содержание 

внутреннего мира, являются ин-

тегральной характеристикой лич-

ности, воплощают ведущие мо-

тивы, потребности. 

Во-вторых, осмысление своего 

отношения, его перевод на уровень 

представленности в сознании по-

зволит педагогу эффективно про-

водить работу по формированию в 

обществе толерантного, коррект-

ного отношения к людям с ОВЗ 

и инвалидностью, оптимистиче-

ского взгляда на потенциал их 

включения в социум.  

В-третьих, образ окружающе-

го мира представлен в сознании 

как значением (знаниевый слой 

сознания — «что это?»), так и 

личностным смыслом (отношен-

ческий слой сознания — «что это 

для меня?»), то есть пристраст-

ным, эмоциональным отношени-

ем. Именно личностно-смысло-

вой слой сознания является пер-

вичным при восприятии любого 

предмета, процесса, явления [1–2; 

4; 7–8]. 

Отсюда цель нашего исследо-

вания — воссоздать (реконструи-

ровать) представленный в созна-

нии студента — будущего педа-

гога общеобразовательной школы 

обобщенный образ человека с 

умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) и 

изучить отношенческую (лично-

стно-смысловую) составляющую 

этого образа. 

 

Для реализации этой цели мы 

использовали Тест личностных 

конструктов Дж. Келли [5; 11–

13; 15]. Он дает возможность вос-

создать категориальную сетку, 

сквозь которую студент выделя-

ет значимые для него признаки 

(качества, атрибуты) в образе 

человека с умственной отстало-

стью, что, в свою очередь, и 

обусловливает характер отно-

шения к нему. От студента тре-

бовалось заполнить репертуар-
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Таблица 1  

Пример заполненной репертуарной решетки №2 
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Уравновешен-

ность 

-3 3 -3 2 3 -2 -3 3 3 Возбудимый 

Образованность  -2 3 -2 -3 3 -2 -3 3 -3 Необразованный 

Наличие положи-
тельных качеств 

-2 2 -3 3 1 -2 -3 3 3 Присутствуют 
только отрица-

тельные качества 

Чувство юмора -3 - 

3 

-3 3 2 -3 2 2 3 Серьезный 

Доброта -2  2 -3 3 2 -2 -2 3 3 Жестокий 

Целенаправлен-

ность 

-2  3 -2 3 3 -2 -3 3 2 Отсутствие цели 

Справедливость -2 -2  2 2 2 -2 -2 3 3 Несправедливый 

Отсутствие цели -2 -3 -2 -2 -3 2 3 -3 0 Целенаправлен-
ность 

Волевые качества -2  3 -2 2 3 -2 -3 3 2 Безвольный 
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Используя математическую 

обработку исходной матрицы 

данных, мы сгруппировали от-

дельные признаки с помощью 

факторного анализа в более ем-

кие категории-факторы, что по-

зволило построить семантическое 

пространство (далее — СП), в 

котором, в соответствии с фак-

торными нагрузками, размеща-

лись элементы репертуарной ре-

шетки. Интерпретация результа-

тов заключалась в анализе осо-

бенностей реконструированного 

СП (размерность СП, содержание 

СП, перцептуальная сила лично-

стного конструкта) и анализе ха-

рактера расположения элементов 

в СП. В данной работе рассмот-

рим критерии расположения эле-

ментов репертуарной решетки в 

СП как отражение личностного 

отношения к человеку с умствен-

ной отсталостью.  

1 критерий: соотношение ко-

личества позитивных (положи-

тельных) и отрицательных (не-

гативных) признаков, приписы-

ваемых элементу «человек с ум-

ственной отсталостью». Крите-

рий отражает общую эмоцио-

нальную окраску, эмоциональное 

принятие-отвержение обобщен-

ного образа человека с умствен-

ной отсталостью.  

2 критерий: расположение 

элемента «человек с умственной 

отсталостью» в «противоречи-

вых» — «непротиворечивых» квад-

рантах СП. Элементы «непроти-

воречивых» квадрантов СП обла-

дают только положительными 

(позитивными) или только отри-

цательными (негативными) при-

знаками, элементы в «противоре-

чивых» квадрантах — одновре-

менно и отрицательными, и по-

ложительными. Гибкие, когни-

тивно сложные конструкты опре-

деляют принятие различий между 

людьми, иных взглядов, точек 

зрения. Узкий репертуар конст-

руктов, их жесткая соподчинен-

ность характерна для одномерно-

го восприятия мира, негативного 

отношения к «инаковости». Кри-

терий отражает дифференциро-

ванность, когнитивную слож-

ность обобщенного образа чело-

века с умственной отсталостью, 

умение видеть у него потенци-

альные возможности, сохранный 

фонд, зоны успешности, компе-

тентности; преодоление харак-

терного для обыденного сознания 

стереотипного, одномерного взгля-

да на него только как имеющего 

болезни, дефекты, недостатки. 

3 критерий: расположение 

в СП элемента «человек с умст-

ную решету из 9 элементов (таб-

лица 1). С помощью метода три-

ад Дж. Келли выявлялись лич-

ностные конструкты, определял-

ся противоположный полюс ка-

ждого конструкта. Далее эле-

менты репертуарной решетки 

оценивались по степени выра-

женности у них данного призна-

ка по шкале от –3 до 3. 
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венной отсталостью» относи-

тельно элемента «я».  

Эмоциональное принятие, по-

ложительное отношение к другим 

людям основано на умении ви-

деть прежде всего то, что сбли-

жает, объединяет людей; подчер-

кивании сходства, нежели разли-

чий. Акцент на признаках, по 

которым человек не похож на 

других, «не такой, как все», вы-

ступает причиной неприятия, 

негативного к нему отношения 

(А. Г. Асмолов, С. К. Бондырева, 

Б. А. Еремеев, М. С. Каган, Д. В. Ко-

лесов, Д. А. Леонтьев, Г. У. Солда-

това, Е. В. Улыбина, А. М. Эткинд 

и др.). Критерий отражает психо-

логическую близость (приня-

тие) — дистанцию (отталкива-

ние) в сознании студента обоб-

щенного образа человека с умст-

венной отсталостью, соотноше-

ние в образе признаков, подчер-

кивающих его общность либо его 

отличия, непохожесть. 

4 критерий: взаимное распо-

ложение элементов в СП. Отра-

жает элементы, которые воспри-

нимаются, оцениваются и катего-

ризируются одинаково, которым 

приписываются такие же призна-

ки, что и элементу «человек с 

умственной отсталостью».  

В исследовании приняли уча-

стие 44 студента третьего курса 

ФГБОУ ВО ИГУ, будущие педа-

гоги общеобразовательных (мас-

совых) школ. Рассмотрим полу-

ченные результаты по каждому 

критерию. 

1 критерий. Соотношение 

положительных 

и отрицательных признаков, 

приписываемых элементу 

«человек с умственной 

отсталостью» 

Отрицательные признаки в об-

разе человека с умственной отста-

лостью преобладают над положи-

тельными в 1,5 раза; в среднем (из 

9 признаков) отрицательных — 5,3, 

положительных — 3,6. К отрица-

тельным признакам большинство 

студентов относят «враждебный», 

«отсутствие жизнерадостно-

сти», «скучный», «непривлека-

тельный», «невоспитанный», «от-

сутствие коммуникабельности» 

и др., к положительным — «щед-

рость», «искренность», «бескоры-

стие», «гостеприимный». Отлича-

ется также и степень выраженно-

сти отрицательных и положитель-

ных признаков: если отрицатель-

ные признаки заметны, явно выра-

жены, проявляются часто, то по-

ложительные — незаметны, выра-

жены в наименьшей степени, редко 

проявляются. 
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Рис. 2. Пример шкалирования элемента «человек с умственной 

отсталостью» по конструктам, выявленным в репертуарной решетке № 4 

Таблица 2  

Количество положительных признаков, приписываемых элементам 

репертуарной решетки 

 

Сопоставим оценку элемента 

«человек с умственной отстало-

стью» по этому критерию с оцен-

ками других элементов реперту-

арной решетки. В таблице эле-

менты ранжированы по количе-

ству приписываемых им положи-

тельных признаков. У элементов 

№ 1, 6, 3, 7 положительных при-

знаков более 90 %. У остальных 

элементов № 4, 5, 9, 8, 2 положи-

тельных признаков менее 41 %. 

Отрицательная оценка по боль-

шинству конструктов есть пока-

затель эмоционального «отвер-

жения», «неприятия», общей от-

рицательной эмоциональной ок-

раски образа.  

Полученные нами данные со-

гласуются с данными О. Н. Уса-

Элемент репертуарной решетки 

Количество положи-

тельных признаков 

(абс. ч.) 

Количество положи-

тельных признаков 

(в %) 

элемент №1 «я» 384 96,6 

элемент №6 «такой же, как я» 380 95,9 

элемент №3 «человек, который меня привлекает» 368 92,2 

элемент №7 «человек, который достиг успеха» 357 90,1 

элемент №4 «человек, который не похож на меня»  165 41,6 

элемент №5 «человек с умственной отсталостью» 160 40,4 

элемент №9 «человек, который представляет для 

меня угрозу»  

114 28,7 

элемент №8 «человек, который вызывает отрица-

тельные эмоции» 

91 22,9 

элемент №2 «человек, который ничего не добьется 

в жизни» 

64 16,1 
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новой о преобладании в воспри-

ятии проблемного ребенка со-

ставляющих негативного поряд-

ка, акценте на недостатках, ис-

пользовании в 98 % случаев лек-

сики, содержащей негативные ха-

рактеристики, в то время как по-

ложительные качества и возмож-

ности таких детей либо отсутству-

ют полностью, либо указываются 

в последнюю очередь [14].  

2 критерий. Расположение 

элемента «человек 

с умственной отсталостью» 

в «непротиворечивых» либо 

в «противоречивых» 

квадрантах СП 

Только в 42 % СП элемент 

«человек с умственной отстало-

стью» располагается в «противо-

речивых» квадрантах, т. е. оцени-

вается одновременно положи-

тельно с точки зрения одного 

фактора и отрицательно с точки 

зрения другого. В большинстве 

СП этот элемент размещается в 

«непротиворечивых» квадрантах 

СП на отрицательных полюсах, 

что говорит об одномерности, 

когнитивной простоте образа. 

В целом такая общая когнитивная 

недифференцированность отме-

чается при восприятия студента-

ми большинства элементов ре-

пертуарной решетки: в среднем 

только 3,9 элементов из 9 в «про-

тиворечивых» квадрантах. Самые 

непротиворечивые образы — 

«человек, который представляет 

угрозу», «человек, который дос-

тиг успеха», эти элементы обла-

дают либо только отрицательны-

ми, либо только положительными 

признаками.  

3 критерий. Расположение 

в СП элемента «человек 

с умственной отсталостью» 

относительно элемента «Я» 

Ни одного общего признака ме-

жду этими элементами в 30 % СП, 

один общий признак в 37,5 % СП, 

два общих признака в 32,5 % СП. 

Из всех признаков, выделенных 

студентами, 40 % — это признаки 

сходства, «объединяющие при-

знаки», которые студент отмечает 

как у себя, так и у людей с умст-

венной отсталостью, причем не 

столь важно, положительный или 

отрицательный признак, главное, 

что он у них общий. Как пишет 

О. Н. Усанова, важна фиксация 

сходства проблемного ребенка с 

другими детьми, внимание к его 

позитивным и продуктивным воз-

можностям [14]. Однако, по на-

шим данным, преобладают при-

знаки «дифференцирующие», под-

черкивающие его «инаковость» 

(в терминологии Н. Н. Малофеева), 

«непохожесть», отличие от дру-

гих, что отражает субъективную 

межличностную дистанцию в со-

знании студента обобщенного 

образа человека с умственной 

отсталостью.
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4 критерий. Взаимное 

расположение с элементом 

в СП 

Выделим элементы, которые 

имеют сходные оценки с элемен-

том «человек с умственной от-

сталостью», близко воспринима-

ются, оцениваются, категоризи-

руются. Наибольшее количество 

общих признаков этот элемент 

имеет с элементами № 2 и № 4 

«человек, который ничего не 

добьется в жизни» и «человек, 

который не похож на меня». 

Меньше всего общих признаков с 

элементом № 3 «человек, кото-

рый меня привлекает». 

Выводы 

1. Анализ личностно-смысло-

вой (отношенческой) составляю-

щей образа человека с умствен-

ной отсталостью, представленно-

го в сознании студентов — бу-

дущих педагогов, показал:  

– общую отрицательную 

эмоциональную окрасу обобщен-

ного образа человека с умствен-

ной отсталостью. По большинству 

признаков, которые лежат в основе 

восприятия, категоризации студен-

тами себя, других людей, человек с 

умственной отсталостью оценива-

ется отрицательно; 

– одномерность, недиффе-

ренцированность, низкую когни-

тивную сложность образа умст-

венно отсталого человека; труд-

ность одновременно учитывать 

разнородные, противоречивые 

признаки;  

– значительную психологи-

ческую дистанцию. Преоблада-

ние в образе признаков, которые 

разъединяют, относят его к кате-

гории «чужих», «инаких». Диф-

ференцирующие признаки более 

значимы, чем те, которые объе-

диняют, сближают, являются 

общими; 

– характеристики, которы-

ми пользуются студенты при 

описании обобщенного образа 

человека с умственной отстало-

стью, близки к описанию образов 

человека, который не достигнет 

успеха, человека, который пред-

ставляет угрозу.  

2. Полученные данные гово-

рят о необходимости как когни-

тивной (знаниевой), так и отно-

шенческой (личностно-смысловой) 

подготовки студентов к работе с 

обучающимися, имеющими осо-

бые образовательные потребно-

сти, в данном случае с умствен-

ной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями).  

3. Проработка своего отноше-

ния к людям с особенностями 

психофизического развития, к име-

ющимся различиям между людь-

ми обогатит личностно-смысло-

вую сферу студента — будущего 

педагога массовой школы, позво-

лит ему эффективно формировать 

толерантное, принимающее от-

ношение к людям с ОВЗ и инва-

лидностью среди широкой обще-
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ственности, родителей и нормо-

типичных сверстников. 

Полученные данные позволят 

повысить эффективность подго-

товки будущих педагогов массо-

вой школы в сфере инклюзивного 

образования, будут способство-

вать становлению у них инклю-

зивной культуры. 
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