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Аннотация. Статья посвящена 

проблеме изучения речевого дизонто-

генеза и определения эффективных 

способов преодоления его нарушений 

у детей раннего возраста. Авторами 

раскрываются методологические ос-

нования, на которых базируется меж-

дисциплинарный нейроонторефлек-

торный подход к коррекции речевых 

нарушений. Результатом анализа ис-

следовательских трудов и собствен-

ных практических достижений стала 

предлагаемая авторами трактовка 

понятия задержки речевого развития 

как дизонтогенеза речевых рефлексов 

и представленная в статье методика 

проведения логопедической работы с 

неговорящими детьми, разработанная 

известным логопедом И. И. Панченко-

Abstract. The article studies speech 

dysontogenesis and works out efficient 

ways of overcoming its consequences in 

children at an early age. The authors 

describe the methodological foundations 

on which the interdisciplinary neuro-

onto-reflex approach to the rehabilita-

tion of speech disorders is based. As a 

result of analysis of scholarly papers and 

based on their own practical achieve-

ments, the authors of the article suggest 

an interpretation of the concept of 

speech delay as dysontogenesis of 

speech reflexes. The study presents the 

methods of conducting logopedic sup-

port for non-speaking children, devel-

oped by the famous speech therapist 

I.I. Panchenko-Miehl. It describes the 

sequence of logopedic work using the 

  © Алмазова А. А., Панченко-Миль И. И., 2023 
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Миль; описана последовательность 

проведения логопедической работы 

по методу доречевых отношений — 

«ДО» (патент № RU 2 741 863 C1), 

который обеспечивает создание пси-

хофизиологических условий для бы-

строй стимуляции у ребенка в возрас-

те 2–5 лет ранних речевых рефлексов 

и отталкивается от вызова спонтан-

ной физиологической произноситель-

ной реакции с постепенным перехо-

дом к текстам на заключительном 

этапе; охарактеризованы перспективы 

и потенциал внедрения данного мето-

да в профессиональную деятельность 

логопедов. Применение данного ме-

тода позволит существенно повысить 

эффективность логопедической рабо-

ты с неговорящими детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста, 

в том числе за счет активного вклю-

чения родителей в коррекционный 

процесс. Предлагаемое авторами ос-

мысление проблемы речевого дизон-

тогенеза и его преодоления оказывает 

влияние и на определение задач и 

содержания программ подготовки 

логопедов. 

method of pre-speech relations — “DO” 

(patent № RU 2 741 863 C1), which 

allows creating psycho-physiological 

conditions for rapid stimulation of early 

speech reflexes in a child aged 2–5 years 

and starts from initiation of a spontane-

ous physiological pronunciation re-

sponse with a gradual transition to texts 

at the final stage. It also characterizes 

the prospects and potential for the intro-

duction of this method in the profession-

al activity of logopedists. The applica-

tion of this method may significantly 

increase the efficiency of logopedic 

support for non-speaking children at an 

early and junior preschool age, specifi-

cally through the active engagement of 

parents in the rehabilitation process. The 

authors’ understanding of the problem 

of speech dysontogenesis and its over-

coming has an impact on design of the 

tasks and the content of student training 

programs in logopedics. 

Ключевые слова: дошкольная ло-

гопедия, нарушения речи, дети с на-

рушениями речи, младшие дошколь-

ники, ранний возраст, языковая спо-

собность, речевые рефлексы, комму-

никативные реакции, речевой дизон-

тогенез, детская речь, развитие речи, 

логопедическое воздействие, нейро-

онторефлекторный подход, задержка 

речевого развития. 

Keywords: preschool logopedics, 

speech disorders, children with speech 

disorders, junior preschoolers, early age, 

linguistic ability, speech reflexes, com-

municative responses, speech dysonto-

genesis, children’s speech, speech deve-

lopment, logopedic intervention, neuro-

onto-reflex approach, speech delay. 
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Современная система образо-

вания ориентирована на оказание 

ранней абилитационной помощи 

детям с нарушениями развития и 

рисками возникновения таких на-

рушений. В систему абилитации 

включаются клинический, коррек-

ционно-педагогический, психоло-

го-педагогический и социальный 

аспекты. Внимание в государст-

венных документах и научно-

методических разработках обра-

щается также на необходимость 

разработки и внедрения социаль-

но-психологической и консульта-

тивной помощи семьям, воспиты-

вающим детей с ОВЗ, включая 

обучение родителей методам аби-

литационной помощи детям в до-

машних условиях. 

Проблема речевого развития 

при этом рассматривается как ос-

новополагающая. Формирование 

«человека говорящего», языковой 

личности раскрывается в современ-

ных антропоцентрических исследо-

ваниях разных наук как процесс, 

начинающийся с момента появле-

ния ребенка на свет [1; 5; 10]. 

Создаваемые разработки кор-

рекционно-развивающей направ-

ленности строятся на различных 

научных и методических основа-

ниях. Однако на первый план 

часто выходит движение в сторо-

ну психолого-социальной адап-

тации, основанное на активности 

педагога. Активность ребенка 

при этом представляется как раз-

витие его сознательности, осоз-

нанного участия в обучении, что 

для раннего возраста представля-

ется нецелесообразным и в целом 

маловероятным. 

Опора на идеи И. П. Павлова 

[18] и И. М. Сеченова [24] позво-

ляет определить развитие психи-

ки через рефлекторную и услов-

но-рефлекторную деятельность. 

Труды А. Г. Иванова-Смоленского 

[12], Н. И. Красногорского [15], 

М. М. Кольцовой [14] и других 

раскрывают представления о 

единстве становления и функ-

ционирования второй и первой 

сигнальных систем. При этом 

авторы отмечают, что для рече-

вого развития важнейшую роль 

играют сигналы, непосредствен-

но воспринимаемые ребенком; ис-

следованиями определяется веду-

щая роль наглядности, которая 
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представляет собой не ряд предме-

тов, изображений и т. д., а сово-

купность слуховых (интонации), 

визуальных (мимика), речедвига-

тельных (артикуляция) образцов. 

Доречевой период, период «протоя-

зыка», по определению Е. И. Исе-

ниной, представляет собой не про-

сто один из этапов речевого онто-

генеза, а является той основой, от 

которой отталкивается развиваю-

щаяся речь [13]. 

Развертывание совокупности 

биологически заданных особен-

ностей на основе внешних сти-

мулов, накопление чувственных 

(сенсорных) образов, становление 

неосознанного «эмоционального 

отражения» [9] как основы для 

последующего формирования ло-

гической организации речи — тот 

онтогенетический фон, на кото-

ром запускается механизм верба-

лизации и возникает картина ре-

чеязыкового развития [7; 17]. 

В этой картине значительное ме-

сто отводится становлению ин-

тенции и мотивации устной речи 

и коммуникации в целом. 

В настоящее время статистика 

и наблюдения специалистов по-

казывают наличие большого чис-

ла детей с задержкой речевого 

развития (ЗРР) и общим недораз-

витием речи (ОНР). Дети, не вла-

деющие речью к 3, а тем более к 

5 годам, даже при наличии со-

хранного физического слуха и 

интеллекта, имеют выраженные в 

разной степени формы личност-

ной эмоциональной дезадаптации 

в общении, нарушения эмоцио-

нально-поведенческого реагиро-

вания и др. Их взаимодействие с 

людьми в основном имеет харак-

тер отрицательных отношений 

[16; 22; 23; 26]. 

Несвоевременное, запоздалое 

начало коррекционной работы с 

детьми, имеющими ЗРР, чаще 

всего приводит к тому, что у них 

сохраняются или с трудом пре-

одолеваются нарушения форми-

рования языковой способности и 

дефицитарность мотивационно-

рефлективных компонентов ком-

муникации; симптомы речеязы-

ковой недостаточности в даль-

нейшем проявляются в сложных 

формах речевой деятельности, 

обнаруживаются в процессе ста-

новления и осуществления мета-

языковой деятельности. Перспек-

тива школьного обучения в таких 

случаях часто оказывается связа-

на с освоением адаптированных 

образовательных программ. 

Неэффективным оказывается 

и использование в работе с деть-

ми раннего и младшего дошколь-

ного возраста методов и приемов 

обучения, разработанных для 

более старших детей (5–7 лет). 

Ориентация на сознательный 

подход к развитию речевой дея-

тельности, использование мето-

дов активизации речи, основан-

ных на произвольном обучении 

(целенаправленное выполнение 

упражнений детьми раннего воз-
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раста) в своей основе не соответ-

ствуют законам онтогенетическо-

го созревания языковой способ-

ности. Известно, что в онтогенезе 

речь организуется врожденными 

речевыми механизмами и осуще-

ствляется спонтанно, без усилий 

и без сознательного анализа ре-

чевой продукции. 

Сложность преодоления за-

держки речевого развития приво-

дит к тому, что коррекционная 

психолого-педагогическая и ло-

гопедическая работа, обеспечи-

вающая достижение приемлемой 

для общения речепроизноситель-

ной активности детей и их ком-

муникативно-речевой адекватно-

сти, становится длительным, ино-

гда многолетним процессом. 

В современной логопедии ак-

тивно осуществляется поиск но-

вых путей, оптимальных основа-

ний для преодоления ЗРР. При 

этом в логопедической теории и 

практике недостаточно внимания 

уделяется одновременному раз-

витию психологических и физио-

логических механизмов речи у 

детей раннего возраста. 

Идеи метода нейроонторефлек-

торной (нейро-онто-рефлекторной) 

логотерапии находятся в рамках 

рефлекторного обоснования раз-

вития психической деятельности 

человека, отраженного в трудах 

П. К. Анохина [2], Н. А. Бернш-

тейна [3], В. М. Бехтерева [4], 

Е. И. Бойко [6], С. М. Доброгаева 

[11], И. П. Павлова[18], И. М. Се-

ченова [24], Т. Н. Ушаковой [25], 

С. Н. Цейтлин [27] и других уче-

ных. Понимание становления пси-

хики через рефлексы дает воз-

можность нового методологиче-

ского обоснования путей и спо-

собов оказания ранней помощи 

детям с отклонениями в речевом 

развитии. 

Известным советским и россий-

ским логопедом И. И. Панченко-

Миль предложена работа по ме-

тоду, названному ею «ДО» («До-

речевые отношения») [19]. Метод 

запатентован в Российской Феде-

рации (патент № RU 2 741 863 C1). 

Использование этого метода, как 

показывает многолетний опыт 

автора, позволяет в быстрые сро-

ки перевести детей раннего воз-

раста с нарушениями созревания 

речевых функций на путь нор-

мального речевого развития. Ра-

бота логопеда при этом направ-

лена на спонтанное раскрытие 

потенциальных речевых возмож-

ностей ребенка раннего возраста 

с 3PP, базируется на использова-

нии ресурсов врожденной языко-

вой способности и предполагает 

постоянную фоновую психокор-

рекцию поведения ребенка и ак-

тивизацию его сенсомоторных 

ощущений. 

Согласно автору, значение 

используемого в теории и прак-

тике логопедии термина «за-

держка речевого развития» может 

быть конкретизировано и уточ-

нено через патогенетическое 
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обоснование сущности этого рас-

стройства — дизонтогенез рече-

вых рефлексов. Таким образом 

распространенное логопедиче-

ское заключение (ЗРР) получает 

новое смысловое оформление. 

Метод «ДО» обеспечивает 

создание психофизиологических 

условий для быстрой стимуляции 

у ребенка в возрасте 2–5 лет ран-

них речевых рефлексов. Согласно 

полученным И. И. Панченко-Миль 

данным, онтогенетический этап 

естественного проявления этих 

рефлексов может быть повторен с 

помощью арт-логотерапевтической 

и сенсомоторной практики в до-

речевом периоде с последующим 

переходом ребенка к умению поль-

зоваться словом. Метод «ДО» по-

строен на естественной интен-

циональной склонности ребенка 

воспринимать смысл, значение и 

слово. Уже после первых занятий 

от ребенка можно получить эф-

фект спонтанного самостоятель-

ного произнесения (гуление, ле-

пет, мелодическое пение или 

аморфная речь). 

Этапы работы при использо-

вании методики «ДО» могут быть 

представлены следующим обра-

зом. 

1-й этап — вызывание спон-

танной физиологической произ-

носительной реакции. Логопед 

воспроизводит звуковые ком-

плексы, используя необычную 

вокализацию, энергичное инто-

нирование, что привлекает вни-

мание ребенка, побуждает его 

вслушиваться. Спустя некоторое 

время ребенок рефлекторно может 

повторить прослушанные вокали-

зации, напоминающие гуление и 

лепет. Активируясь в дальнейшем, 

такие реакции составляют условно-

рефлекторную базу для развития 

артикуляционной подвижности 

речевого аппарата. Эта база стро-

ится на памяти этапов раннего он-

тогенетического созревания произ-

носительных действий. 

Отметим, что феномен вос-

производства вокализаций мла-

денческого возраста, появление 

первичных врожденных речевых 

реакций в более поздних возрас-

тных периодах был еще в конце 

ХХ в. зафиксирован и представ-

лен в невролого-лингвистическом 

описании Е. Н. Винарской, в том 

числе со ссылкой на опыт заня-

тий И. И. Панченко: «…ребенок, 

достигший 10-летнего возраста, 

не только сохранил способность 

воспроизводить врожденные под-

корковые (стриарные и палли-

дарные) синергии, но и воспроиз-

водит их в первозданном соци-

ально нерегламентированном ви-

де…» [8, с. 73]. 

Активировав таким образом 

спонтанный механизм речевых 

рефлексов, логопед, пользуясь 

приемами суггестивной логоте-

рапии, постепенно переводит 

слухо-произносительные реакции 

ребенка на отраженную имприн-

тинговую подвижность. 
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Специальная акустика и про-

содическая характеристика зву-

чащей речи родителей и логопеда 

усваивается ребенком спонтанно. 

У него есть рефлекторно обу-

словленная необходимость про-

износить слоги, звукокомплексы 

и появившиеся аморфные слова 

так, как он их слышит и чувству-

ет, что демонстрирует освоение 

генетического признака языка — 

членораздельности его звукового 

оформления (А. А. Потебня) [21, 

с. 201]. 

Таким образом, на первом 

этапе вызывания спонтанной ре-

чевой реакции в речевой памяти 

ребенка бессознательно заклады-

ваются основы просодики речи, 

что очень быстро стимулирует 

появление первых псевдослов и 

слов. 

Вся логотерапевтическая ра-

бота на первом этапе происходит 

в специально организованном 

общении, в котором отсутствует 

сознательность и произвольность 

действий ребенка, принятые в 

традиционной логопедии. 

2-й этап связан с развитием 

произносительной активности. 

Внимание логопеда фиксируется 

на качестве произносимого звука, 

для чего используется способ 

специальной вокализации и фо-

нетико-фонематического разли-

чения звукокомплексов. На этом 

этапе подключаются родители ре-

бенка, которые тренируют у него 

необходимые произносительные 

реакции, используя специальные 

рекомендации логопеда. 

На 3-м этапе работы аморф-

ность восприятия звукокомплек-

сов заменяется структурирован-

ностью. На этом этапе использу-

ется интонирование коротких 

фраз с утрированным произнесе-

нием грамматических элементов, 

нарочитым изменением мелодики 

и интонационных конструкций. 

Работа на 4-м этапе обеспечи-

вает развитие речевой деятельно-

сти через специально выстроен-

ную и целенаправленно приспо-

собленную к возрасту ребенка 

программу психосемантического 

погружения в тексты. При этом 

подключается совместная со 

взрослым предметно-практиче-

ская деятельность. 

При использовании метода 

«ДО» речевые рефлексы у детей с 

ЗРР стимулируются, как и в ран-

нем онтогенезе, специальным 

довербальным паралингвистиче-

ским общением на фоне телесно-

эмоциональной кинезиотерапии и 

стимуляции ранних коммуника-

тивных реакций эмоционально-

положительного общения. При 

таком подходе удается затормо-

зить невротические реакции ре-

бенка, снизить гиперактивность, 

изменить отрицательную психо-

логическую адаптацию к нормам 

социально нормального общения. 

Важной составляющей является 

работа с родителями, обеспечи-

вающая понимание ими психоло-
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го-педагогических принципов 

общения с ребенком раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

Подобная работа может быть 

осуществлена логопедом в раз-

личных институциональных ус-

ловиях, а также родителями в 

семейном пространстве [20]. 

Методика «ДО» показывает 

результаты в виде быстрого, 

спонтанного, творческого овла-

дения детьми речевой способно-

стью без применения приемов 

произвольного обучения. Пер-

спектива научного исследования 

в данном направлении просмат-

ривается в детализации парамет-

ров и критериев эффективности 

методики и системной качест-

венно-количественной обработке 

и презентации результатов ее 

применения. 

Однако уже имеющиеся опи-

сания, представленные результа-

ты со всей очевидностью свиде-

тельствуют о том, что сложная, 

многоуровневая абилитационная 

работа логопеда по методу «ДО» 

представляет собой искусство 

лого-психотерапевтической по-

мощи, благодаря которому можно 

достичь спонтанного пробужде-

ния речи у ребенка и вернуть его к 

нормальному онтогенетическому 

процессу созревания психики и 

речи. В этом приоритет данной 

методики в сравнении с другими 

коррекционными подходами. 

Представляемая методика 

требует расширения профессио-

нальной компетенции логопеда. 

Коррекционная работа специали-

ста должна включать приемы 

педагогической и семейной пси-

хотерапии, телесно ориентиро-

ванной кинезиотерапии. Логопе-

дическое мастерство неразрывно 

связано с владением техникой 

речи, искусством вокализации, 

приемами ораторского мастерства, 

способами «погружения» в образ 

(по К. С. Станиславскому). Все 

перечисленные направления ре-

шения профессиональных задач 

должны быть интерпретированы 

с позиций логопедии, что пред-

полагает глубокое понимание ее 

клинических, психологических, 

лингвистических и педагогиче-

ских основ. 

Внедрение в логопедическую 

практику новых концепций, мето-

дик и технологий, к которым отно-

сится и предложенный И. И. Пан-

ченко-Миль метод «ДО», требует 

от специалиста внимания не только 

к овладению специфическими при-

емами работы, но и к формирова-

нию собственной мировоззренче-

ской позиции, освоению научной 

картины мира, творческого от-

ношения к профессии. 
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Аннотация. Реализация требова-

ний ФГОС (2014 г.) к разработке 

адаптированных программ обучения 

для обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями основана на уче-

те их особых образовательных по-

требностей. В практике коррекцион-

ного обучения большое внимание 

уделяется учебным часам, в рамках 

которых совершенствуются высшие 

психические функции, формируются 

жизненно значимые умения и навыки 

у обучающихся изучаемой категории. 

Abstract. The implementation of the 

requirements of the Federal State Educa-

tional Standard (2014) to the develop-

ment of adapted training programs for 

students with intellectual disabilities is 

based on consideration of their special 

educational needs. In the practice of 

rehabilitative training of the students of 

the category under study, greatest atten-

tion is paid to classes which are ex-

pected to improve higher mental func-

tions and form vital habits and skills. 

At present, the basic part of the adapted 

© Закрепина А. В., Стребелева Е. А., 2023  
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В настоящее время базовая часть 

адаптированного программного мате-

риала, используемого в учебном про-

цессе, имеет достаточное методиче-

ское обеспечение, а основные труд-

ности учителя испытывают при раз-

работке содержания формируемой 

части, в частности содержания кор-

рекционно-развивающих занятий. В ста-

тье раскрываются теоретико-методи-

ческие ориентиры для разработки 

содержания коррекционно-развиваю-

щих занятий с обучающимися с лег-

кой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) I–IV клас-

сов (АООП вариант 9.1). Методы 

исследования: анализ литературы в 

области коррекционной психологии и 

специальной педагогики, обобщение 

экспериментального педагогического 

опыта в области специальной педаго-

гики. В результате исследования 

представлены теоретические основа-

ния содержания коррекционно-раз-

вивающих занятий, научное обосно-

вание цели, задачи, направления пе-

дагогической работы по активизации 

процессов познания у обучающихся 

изучаемой категории для достижения 

положительной динамики в успеш-

ном овладении программным мате-

риалом. 

programs used in the education process 

has sufficient methods support materi-

als, and teachers experience most diffi-

culties in developing the content of re-

habilitation classes. The article describes 

the theoretical and methodological 

guidelines for developing the content of 

rehabilitation classes for students with 

mild intellectual disability of grades I-

IV (ABGEP variant 9.1). The research 

methods include the following: analysis 

of literature in the field of special psy-

chology and special pedagogy and gen-

eralization of experimental pedagogical 

experience in the field of special peda-

gogy. As a result of the study, the au-

thors present theoretical foundations of 

the content of rehabilitation classes and 

a scientific justification of the goal, 

tasks, and areas of rehabilitation-

educational activity aimed to activate the 

processes of cognition in the students of 

the category under study in order to 

achieve positive dynamics in successful 

acquisition of the program material. 

Ключевые слова: олигофренопе-

дагогика, умственная отсталость, 

умственно отсталые дети, нарушения 

интеллекта, коррекционно-развиваю-
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Введение 

Поиск эффективных путей со-

циализации лиц с интеллектуаль-

ными нарушениями является од-

ной из долговременных задач 

современных образовательных 

организаций, активно интегри-

рующих условия инклюзии обу-

чения в массовую практику. Сре-

ди основных требований к реали-

зации содержания обучения лиц 

изучаемой категории особое зна-

чение имеет учебный план, в 

структуре которого определены 

базовая, формируемая и внеуроч-

ная части образовательной про-

граммы обучения. Как показыва-

ют многочисленные опросы и 

мнения учителей-практиков, ба-

зовая часть программы является 

наиболее понятной учителям для 

реализации, так как имеет мето-

дическое оснащение (учебные 

пособия, учебники и др.) и требу-

ет системности и профессиональ-

ного опыта в исполнении. Вместе с 

тем основные трудности учителя 

испытывают при разработке со-

держания формируемой части, в 

частности содержания коррекци-

онно-развивающих занятий с деть-

ми, так как эта часть учебного пла-

на в настоящее время имеет парци-
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альную методическую поддержку и 

традиционно представлена про-

граммой коррекционной работы в 

рамках коррекционно-развиваю-

щих, логопедических занятий, 

включая занятия ритмикой. 

Учитывая, что термин «кор-

рекция» (от лат. correctio — ис-

правление, улучшение) глубоко 

закрепился в рамках становления 

научной школы дефектологии, 

отражает комплексную специфи-

ку и педагогическую направлен-

ность на развитие ребенка 

(Э. Сеген, П. Я. Трошин) [10; 15], 

является очевидным то, что в 

рамках исполнения требований 

ФГОС [1] именно содержание 

психокоррекционных занятий для 

детей с интеллектуальными на-

рушениями требует научного 

обоснования методического со-

провождения в рамках комплекс-

ного (а не парциального) подхода 

к развитию потенциальных воз-

можностей обучающихся при 

овладении программным мате-

риалом. 

В настоящей статье представ-

лены методические ориентиры 

для разработки содержания кор-

рекционно-развивающих занятий 

с обучающимися с легкой умст-

венной отсталостью I–IV классов 

(согласно АООП варианта 9.1), 

которые сосредоточены на рас-

крытии процесса коррекции, раз-

вития и формирования познава-

тельной деятельности в рамках 

обучающих задач. 

Исследование 

Прежде всего отметим, что 

теоретическая основа содержания 

коррекционно-развивающих заня-

тий с детьми с интеллектуальны-

ми нарушениями заложена в по-

ложениях отечественной научной 

школы дефектологии. Одно из 

важных утверждений касается 

возможностей развития этих 

детей. Исследователи отмечают, 

что дети с умственной отстало-

стью имеют потенциал в развитии, 

и это указывает на возможности 

формирования у них нового уров-

ня психического развития [2; 6; 8; 

16; 17]. Одно из условий при обу-

чении умственно отсталых детей 

реализуется в педагогике, которая 

должна перенести центр тяжести с 

воспитания низших на воспитание 

высших психических функций [2]. 

В связи с этим обсуждение вопро-

сов содержания обучения коррек-

ционной направленности ориен-

тирует специалистов на учет зако-

номерностей и особенностей воз-

раста ребенка, его актуальных и 

потенциальных возможностей раз-

вития на каждом возрастном эта-

пе. Исследователи подчеркивают 

сущность этого процесса, отмечая, 

что в каждом возрасте появляются 

психологические новообразова-

ния, которые расцветают, и отцве-

тают, и никуда не исчезают, а пе-

реходят в структуру психического 

развития [3]. 

Многолетний опыт изучения 

психического развития детей с 
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интеллектуальными нарушения-

ми позволяет сделать вывод о 

незавершенности, смещенности 

сенситивных периодов, сглажен-

ности возрастных кризисов и эта-

пов. Задержка в формировании 

возрастных психологических но-

вообразований во многих случаях 

приводит к появлению эмоцио-

нальных расстройств и патологи-

ческих черт личности. К школь-

ному возрасту у этих детей оче-

виден явный разрыв между физи-

ческим и психическим развитием, 

что отрицательно сказывается на 

становлении социального и лич-

ностного развития [14]. В то же 

время результаты эксперимен-

тального обучения свидетельст-

вуют о высоких потенциальных 

возможностях детей изучаемой 

категории в развитии наглядно-

действенного и наглядно-образного 

мышления, которые могут быть 

достигнуты при организации спе-

циальных коррекционных заня-

тий и проведении систематиче-

ской коррекционно-педагогиче-

ской работы [11]. 

В продолжение возрастного 

ракурса актуальной является 

теория развивающего обучения, в 

которой подчеркивается, что 

обучение оказывается развиваю-

щим только тогда, когда возмож-

но учитывать зону ближайшего 

развития ребенка. Зона ближай-

шего развития представляет со-

бой резерв возможностей, кото-

рые ребенок не может реализо-

вать самостоятельно, а только с 

помощью взрослого. Именно в 

этой области находятся те умения 

и навыки, которым его нужно 

целенаправленно обучать [7; 9]. 

Исходя из этого положения, кор-

рекция и компенсация нарушен-

ного развития могут осуществ-

ляться лишь в процессе разви-

вающего обучения, при макси-

мальном учете возрастных и ин-

дивидуальных особенностей раз-

вития ребенка. Отмечается и тот 

факт, что на результаты обучения 

оказывает влияние характер по-

ставленной перед школьниками 

задачи, содержание материала и 

его организация [6], а повторение 

материала должно быть не только 

многократным, но и модифици-

рованным. 

Среди теорий развивающего 

обучения, составляющих основу 

психокоррекционных занятий с 

детьми изучаемой категории, из-

вестна теория, созданная П. Я. Галь-

периным, в которой раскрыто фор-

мирование поэтапных умствен-

ных действий, понятий, психиче-

ских процессов у обучающихся 

[4]. Согласно этой теории, про-

цесс обучения должен иметь ори-

ентировочную основу, начальный 

этап которой связан с мотивацией 

действий, составлением схемы дей-

ствий, что в результате заверша-

ется формированием действий во 

внутренней речи. Для учителя 

важно понимание и роль каждого 

этапа, что позволяет эффективно 
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формировать у обучающихся зна-

ния, умения и навыки, связанные 

с конкретными действиями, ис-

пользуя ориентировочную основу 

как главное дидактическое сред-

ство обучения. 

Таким образом, вышерассмот-

ренные теоретические положения в 

контексте обучения детей изучае-

мой нозологической группы опре-

деляют в коррекционно-развиваю-

щих занятиях основную цель и 

направления содержания познава-

тельного развития, реализуемые в 

программном материале (АООП 

вариант I) для обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью. 

Целью коррекционно-развива-

ющих занятий является форми-

рование познавательных процес-

сов как психологических дости-

жений возраста, которые требуют 

специальных условий (содержа-

ния, методов и приемов) для сво-

его развития. В отношении обу-

чающихся с умственной отстало-

стью, таким образом, определяет-

ся ориентир — формирование 

психологических достижений как 

настоящего, так и предыдущего 

возрастного периода с учетом 

развития индивидуальных позна-

вательных возможностей. 

Организация коррекционных 

занятий по познавательному раз-

витию с обучающимися указан-

ной нозологической группы на-

чинается с создания педагогиче-

ских условий. В связи с этим не-

обходимы: квалифицированный 

специалист (психолог, учитель-

дефектолог); программа коррекци-

онно-развивающих занятий (в ко-

торой сформулированы цель, на-

правления, задачи и т. д.); распи-

сание (встроенное в сетку учеб-

ного плана начального уровня 

образования); спланированный ре-

жим педагогической нагрузки; 

кабинет, оснащенный дидактиче-

скими и развивающими пособия-

ми (предметно-развивающая, ин-

формационная и дидактическая 

среда); расписание работы спе-

циалиста с родителями. 

Задачи коррекционно-развива-

ющих занятий: 

● формирование у обучающихся с 

интеллектуальными наруше-

ниями личностных мотивов к 

самостоятельному выполнению 

познавательных действий и ре-

шению познавательных задач, 

● формирование способов ус-

воения новых знаний и овла-

дения новыми умениями, 

● коррекция познавательной 

деятельности, 

● раскрытие творческих воз-

можностей с учетом индиви-

дуальных предпочтений обу-

чающихся в познании окру-

жающего социального и пред-

метного мира. 

Сформулированные выше за-

дачи реализуются в следующих 

направлениях: 
● совершенствование внимания 

и памяти (зрительной, слухо-

вой, тактильной), 
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● сенсорное развитие: закрепле-

ние ориентировочных дейст-

вий и систематизация образов 

восприятия, образов пред-

ставлений о внешних свойст-

вах и качествах предметов, ус-

военных ранее на учебных 

предметах (русский язык, ма-

тематика, изобразительное ис-

кусство, ручной труд и т. д.), 

● систематизация образов пред-

ставлений о неживой природе 

(вода, камни, песок, земля), о 

живой природе, явлениях 

природы, об их взаимосвязи, а 

также зависимости жизни че-

ловека и его деятельности от 

природных явлений, 

● формирование мыслительной 

деятельности: наглядно-дейст-

венного мышления с перехо-

дом к наглядно-образному мыш-

лению, элементам логического 

мышления, 

● развитие элементов вообра-

жения. 

Раскроем методические ас-

пекты по каждому направлению 

в решении коррекционных задач 

коррекционно-развивающих за-

нятий. 

1. Направление по совер-

шенствованию процессов вни-

мания и памяти (зрительной, 

слуховой, тактильной) реализует-

ся во взаимосвязи этих процессов 

при использовании специально 

подобранных заданий для обу-

чающихся. В практике необходи-

мо подобрать серию игр, упраж-

нений и заданий, требующих от 

ученика внимательного рассмот-

рения предмета (его свойств, по-

ложения в пространстве), объек-

та, явления или события. Наибо-

лее эффективно игровые задания 

могут быть реализованы в про-

дуктивных видах детской дея-

тельности. Например, предлага-

ются такие задания: «Рассмотри, 

запомни и нарисуй», аппликация 

«Запомни и составь узор», конст-

руирование «Запомни, построй 

два дома», после экскурсии — 

«Нарисуй здание нашей школы», 

«Запомни слова и запиши только 

те слова, в которых есть 2 глас-

ных буквы», «Расскажи, что но-

вого увидел по дороге из дома в 

школу» и др. Постепенно такого 

рода задания на каждом занятии 

усложняются, при этом учитыва-

ется предыдущий опыт детей, 

а также уровень знаний по учеб-

ным предметам. Процесс совер-

шенствования внимания и памяти 

зависит от практических методов 

и приемов, используемых учите-

лем на занятиях. 

Для решения коррекционной 

задачи по формированию у обу-

чающихся личностных мотивов к 

самостоятельному выполнению 

познавательных действий и ре-

шению познавательных задач 

важно поощрять результаты вы-

полнения заданий, обращая вни-

мание обучающегося на детали, а 

также подчеркивая усердие и 

творческие мотивы. 
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Коррекционная задача по фор-

мированию способов усвоения 

новых знаний и овладения новы-

ми умениями в направлении со-

вершенствования внимания и 

памяти решается через обучение 

детей умениям фиксировать вни-

мание на предметах, сравнивать и 

выделять изменения в предметах 

и в событиях каждодневной жиз-

ни: замечать изменения в классе, 

по дороге в школу, изменения 

в составе класса, изменения в соб-

ственной одежде, запоминать имена 

одноклассников, расписание уроков, 

имена учителей. Таким образом, 

программный материал усваивается 

на основе совершенствования про-

цессов запоминания. 

Задача коррекции познава-

тельной деятельности реализу-

ется путем формирования и со-

вершенствования взаимосвязи 

между зрительной, слуховой и 

тактильной видами памяти как 

путь коррекции и компенсации 

процесса запоминания. 

Задача раскрытия творческих 

возможностей с учетом индиви-

дуальных предпочтений обучаю-

щихся в познании окружающего 

социального и предметного мира 

реализуется путем формирования 

поисково-исследовательской дея-

тельности, закрепления образов 

восприятия и образов представ-

лений о социальном и предмет-

ном мире на основе запоминания 

событий прошедшего дня и дня 

настоящего; развития творческих 

возможностей в продуктивных 

видах деятельности. 

2. В направлении сенсорного 

развития коррекционно-педаго-

гическая работа строится на он-

тогенетическом принципе: от прак-

тической ориентировки к перцеп-

тивной [12]. 

Коррекционная задача по 

формированию у обучающихся 

личностных мотивов к самостоя-

тельному выполнению познава-

тельных действий и решению 

познавательных задач реализует-

ся через развитие практической 

ориентировки (метод проб и 

ошибок, практического примери-

вания для оценки внешних 

свойств и качеств предметов 

(форма, величина, цвет, целост-

ное восприятие предмета)) в про-

цессе выполнения игровых зада-

ний: «Найди форму в предмете», 

«Опусти фигурки в их прорези» 

и др. 

Подбор заданий, доступных 

возможностям каждому обучаю-

щемуся, своевременная помощь 

при достижении результата, ре-

альная похвала в коллективе 

сверстников являются важными 

факторами активизации мотивов 

к обучению. 

Задача по формированию спо-

собов усвоения новых знаний и 

овладения новыми умениям реа-

лизуется в закреплении умений 

пользоваться поисковыми спосо-

бами ориентировки: действовать 

методами проб, практическим 
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примериванием, а затем перехо-

дить на тот вид ориентировки, в 

котором один из анализаторов 

является ведущим (зрительную, 

слуховую, осязательную (так-

тильную), вкусовую, обонятель-

ную) применительно к достиже-

нию результата. 

Все это способствует закреп-

лению образов-представлений о 

предметах, их свойствах и отно-

шениях, делает эти образы более 

четкими, обобщенными. Глав-

ное — помнить, что развитие 

восприятия идет от различения 

предметов, их свойств, отноше-

ний к их восприятию на основе 

образа, а затем и к фиксации об-

раза в слове, что является осно-

вой для появления образа-

представлений об этих свойствах 

и качествах предметов. 

Решение задачи по коррекции 

познавательной деятельности до-

стигается через систематизацию 

сенсорных эталонов (формы, ве-

личины, цвета и пр.), например, 

при выполнении заданий в про-

дуктивных видах деятельности и 

усвоении знаков и символов в 

учебных предметах (алфавит, 

цифры, написание букв и других 

условных знаков). Примером 

систематизации образов воспри-

ятия формы могут служить зада-

ния на группировку или класси-

фикацию предметов по форме: 

например, «Разложи предметы в 

свои ряды», «Разложи картинки в 

соответствии с образцом», после 

чего предлагаются задания на за-

крепление представлений о форме 

в продуктивных видах деятельно-

сти: «Аппликация „Бусы“» (чере-

дование круга и овала), «Нарисуй, 

что бывает круглым», «Слепи, что 

похоже на овал» и др. 

Наряду с заданиями по разви-

тию ориентировки на форму, 

параллельно предлагаются зада-

ния по развитию ориентировки на 

разные параметры величины (объ-

ем, высота, длина, ширина). За-

крепляются образы представле-

ния о величине в играх с правила-

ми и в продуктивных видах дея-

тельности. Например, игра «Три 

медведя: раздай каждому свою 

посуду», «Слепи каждому медве-

дю свое яблоко». Кроме того, 

проводится работа по системати-

зации ориентировки на цвет, 

закрепляются представления о цве-

те в игровой и продуктивной дея-

тельности. Например, «Разложи 

картинки в свои конверты», 

«Осенний пейзаж», «Нарисуй, 

что бывает зеленым», «Нарисуй 

радугу» и др. 

Параллельно с развитием зри-

тельного восприятия проводится 

поэтапная работа по развитию слу-

хового восприятия и слухового 

внимания: обучающихся учат раз-

личать и дифференцировать звуки 

окружающей действительности, 

определять местонахождения и 

направления движения звука и его 

источника, уточняют их представ-

ления о бытовых шумах и звуках 
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явлений природы. При этом важно 

учить адекватно реагировать на 

звуковые сигналы (звонки, сигна-

лы транспорта, явления приро-

ды — гроза, шум воды, ветра), ос-

мысливать свои действия, опреде-

лять среди многих звучаний наи-

более важные для безопасности в 

реальной жизни. Например, обу-

чающимся предлагаются такие 

виды деятельности, как прослуши-

вание аудиозаписи и определение 

на слух: «Что за шум?», «Что за 

окном?», «Слушаем: угадываем 

погоду», «Подбери картинку к зву-

кам». 

Кроме развития зрительного и 

слухового восприятия, проводит-

ся работа по развитию тактиль-

но-двигательного восприятия. 

В то же время задания по развитию 

тактильно-двигательного воспри-

ятия могут использоваться как 

часть занятий по развитию ори-

ентировки на форму или величи-

ну. Важно научить обучающихся 

узнавать предметы на ощупь, 

формировать способы обследова-

ния предметов руками, различая 

их свойства: форму (куб, шар, 

овоид), величину (большой — 

маленький, узкий — широкий, 

тонкий — толстый), дифферен-

цировать предметы по их так-

тильным свойствам (мокрый — 

сухой, горячий — холодный, 

мягкий — твердый). Также обу-

чают умениям словесно описы-

вать предметы по их свойствам, 

воспринятым тактильно; группи-

ровать предметы по их тактиль-

ным свойствам и качествам; 

формируют умения передавать 

результаты тактильно-двигатель-

ного восприятия в продуктивных 

видах деятельности. Например, 

«Достань мягкий мячик», «Дос-

тань правой рукой то, что в левой 

руке», «Плавает или тонет?», «На-

рисуй, что в мешочке», «Слепи, 

что в мешочке», «Расскажи, какая 

игрушка в твоем мешочке?». 

Особое внимание уделяется 

развитию вкусового восприятия с 

закреплением образов восприятия 

с различными вкусовыми харак-

теристиками продуктов питания 

(сладкий, горький, кислый, соле-

ный), пищи (холодная, горячая). 

Детей учат дифференцировать 

свойства продуктов на вкус, обо-

значать эти свойства словами, 

группировать продукты по вку-

совым признакам, подбирать на-

бор продуктов питания, исполь-

зуемых для приготовления про-

стых блюд (салата, компота, ка-

ши, бутерброда, омлета). Важно 

формировать умения определять 

вкусовые характеристики пред-

мета в собственных высказыва-

ниях, составлять целостный образ 

предмета, воспринятого на вкус в 

различных видах продуктивной 

деятельности. Например, «Угадай 

на вкус?», «Угадай, что съел?», 

«Найди, такую же», «Что, куда 

подходит?», «Что надо для ком-

пота?», «Расскажи, что в этом 

салате?», «Нарисуй, что съел». 
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Все достижения, которые 

формируются у обучающихся в 

процессе целенаправленных кор-

рекционных занятий, способст-

вуют завершающему этапу в ста-

новлении сенсорного развития и 

являются основой для становле-

ния всех видов детской деятель-

ности (учебной, изобразительно-

го искусства, ручного труда) и 

социального поведения. 

Коррекционная задача по рас-

крытию творческих возможно-

стей с учетом индивидуальных 

предпочтений обучающихся в 

познании окружающего социаль-

ного и предметного мира в рам-

ках направления сенсорного раз-

вития реализуется через активи-

зацию индивидуальных возмож-

ностей в процессе музыкального 

воспитания: во время и в процес-

се обучения игре на музыкальных 

инструментах, пению, танцеваль-

ным ритмическим движениям; 

изобразительному искусству и 

ручному труду. 

3. В направлении система-

тизации представлений о не-

живой природе, о живой приро-

де, о явлениях природы коррек-

ционная задача по формированию 

личностных мотивов к само-

стоятельному выполнению по-

знавательных действий и реше-

нию познавательных задач реа-

лизуется через активизацию ин-

тереса обучающихся к окружаю-

щему миру. В продуктивных ви-

дах деятельности учитель помо-

гает обучающимся реализовывать 

замысел на основе организован-

ного наблюдения за явлениями 

природы, изменениями живой и 

неживой природы, изучения 

влияния природных явлений на 

жизнь и деятельность человека 

(что делает человек весной, что 

осенью и т. д.). Для закрепления 

и поддержания устойчивого ин-

тереса учитель вместе с обучаю-

щимися проводит практические 

опыты. Например, предлагает 

наблюдать за изменениями цве-

тов, которые стоят в вазе с водой 

и в вазе без воды («Что будет с 

цветами? Что изменилось? Поче-

му? Зарисовать цветы после на-

блюдений»). Другие примеры: 

«Что будет со снежным колоб-

ком, если его поместить в теплую 

духовку? Почему? Что будет с 

водой в ведре, если поставить его 

зимой во дворе? Почему?» Во всех 

случаях важно зафиксировать 

опыт наблюдения в словесных 

высказываниях и в рисунках. Ри-

сунки, помещенные в альбомы, 

могут использоваться для рас-

сматривания, вспоминания собы-

тий и ситуаций, знакомых обу-

чающемуся. Такого рода приемы 

способствуют развитию связных 

речевых высказываний на основе 

собственного чувственного и 

практического опыта. 

Коррекционная задача по фор-

мированию способов усвоения 

новых знаний и овладения новыми 

умениями реализуется через фор-
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мирование у обучающихся уме-

ний фиксировать собственный 

чувственный и социальный опыт 

в своих рассказах, в продуктив-

ных видах деятельности, заме-

чать изменения в природных яв-

лениях и изменять свое поведе-

ние в соответствии с изменения-

ми времени суток, времени года, 

изменениями расписания заня-

тий, осмысливать свои действия, 

поступки и поведение в каждо-

дневной жизни. 

Задача по коррекции познава-

тельной деятельности реализу-

ется через систематизацию и 

уточнение представлений обу-

чающихся о неживой природе 

(вода, камни, песок, земля), о жи-

вой природе, явлениях природы, 

об их взаимосвязи, а также о за-

висимости жизни человека и его 

деятельности от природных явле-

ний. Необходимый подбор зада-

ний позволит уточнить представ-

ления о взаимосвязи живой и не-

живой природы, о явлениях при-

роды и зависимости деятельности 

человека от природных условий; 

закрепить представления о вре-

менах года (зима, весна, лето, 

осень), знать их последователь-

ность; закрепить представления о 

месяцах (12 месяцев), представ-

ления о жизни и деятельности 

людей в разное время года, в раз-

ное время суток, в разные дни 

недели; обобщить представления 

о профессиях взрослых, уточнить 

представления о значимости каж-

дой профессий для других людей. 

В целях активизации мотивации к 

занятиям используются различ-

ные дидактические средства — 

экскурсии, просмотр видеофраг-

ментов, видеофильмов, настольно-

печатные игры: «Поезд для живот-

ных», «Сад-огород», «В лесу, 

в саду, в огороде (в загадках)», 

«Когда это бывает?», «С какого 

дерева упало?», «Чем питается 

зверек?», «Ассоциации: „Кто где 

живет?“», «Мир насекомых», «Оби-

татели морей» и др. 

Коррекционная задача по рас-

крытию творческих возможно-

стей с учетом индивидуальных 

предпочтений обучающихся в по-

знании окружающего социального 

и предметного мира в рамках этого 

направления реализуется через оп-

ределение индивидуальных пред-

почтений обучающихся при выбо-

ре будущей процессии: дворник, 

рабочий по выращиванию овощей, 

рабочий по уходу за животными, 

швея, плотник и др. В процессе 

целенаправленного обучения ре-

шается основная задача воспита-

ния — уважительное отношение к 

труду и людям труда [5]. 

4. Важное место в содержа-

нии коррекционно-развивающих 

занятий занимает направление 

формирования основных видов 

мышления, генетически взаимо-

связанных между собой: нагляд-

но-действенного, наглядно-образ-

ного и словесно-логического. Ка-

ждая из этих форм характеризу-
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ется своими особыми средствами 

и способами осуществления, вы-

полняет специфические функции 

в общем процессе умственного 

развития детей. 

При этом важно помнить о 

том, что мышление начинает раз-

виваться в осмысленных, целе-

направленных предметных дей-

ствиях. Действуя с реальными 

предметами, перемещая их в 

пространстве, меняя их функ-

циональные зависимости, ребе-

нок получает возможность пре-

одолеть статичность воспри-

ятия. Ситуация непосредствен-

ного воздействия ребенка на 

окружающие объекты создает 

благоприятные условия для со-

отношения между наглядными 

и словесно-логическими форма-

ми мышления. Важнейший этап в 

развитии мышления ребенка свя-

зан с овладением речью. В про-

цессе действий с предметами раз-

вивается побудительный мотив 

для собственных высказываний: 

фиксация выполненного дейст-

вия, рассуждения, умозаключе-

ния. Словесное обобщение собст-

венных действий ведет к возник-

новению и совершенствованию 

полноценных образов и опериро-

ванию ими в мыслительном пла-

не. Именно на этой основе фор-

мируются образы-представления, 

которые становятся более гибки-

ми, динамичными. 

Подбор наглядных задач, на-

правленных на формирование 

у детей наглядно-действенного 

мышления, основывается на прин-

ципах доступности и поэтапного 

усложнения познавательных за-

дач. Практическая деятельность с 

предметами, имитирующими ору-

дия труда, способствует форми-

рованию у обучающихся коорди-

нации движений, согласованно-

сти действий обеих рук. Обу-

чающимся предлагается ряд 

практических задач, направлен-

ных на формирование умений 

пользоваться предметом в каче-

стве вспомогательного средства, 

имитирующего орудие труда: 

пластмассовые — молоток, гаеч-

ный ключ, отвертка. Так, задание 

«Забор вокруг дома» направлено 

на выбор нужного орудия — мо-

лотка для забивания гвоздиков; 

задание «Собери самолет» — 

задача на выбор гаечного ключа 

для закрепления гаек; «Конструк-

тор» требует укрепить винты от-

верткой и т. д. 

Обучающиеся учатся зритель-

но оценивать пространственные 

соотношения предметов, в соот-

ветствии с этим начинают дейст-

вовать целенаправленно, создавая 

основу для воспитания простей-

ших трудовых умений и навыков. 

В собственных практических 

действиях обучающиеся посте-

пенно осознают свои возможно-

сти в достижении цели, у них 

постепенно возникают приятные 

переживания, связанные с радо-

стью самостоятельного достиже-



Специальное образование. 2023. № 2 29 

ния цели, что и является залогом 

формирования положительного 

отношения к учению и труду. Все 

это способствует появлению са-

мостоятельности и целенаправ-

ленности в действиях, активности 

в каждодневной жизни при реше-

нии житейских каждодневных 

задач. 

Коррекционная задача по 

формированию способов усвоения 

новых знаний и овладения новыми 

умениями реализуется через вы-

полнение практических действий 

методом проб при решении прак-

тических проблемных задач, для 

чего используются самостоятель-

ные практические действия с 

предметами-орудиями, затем пе-

реходящие в ориентировочно-

поисковую деятельность [13]. 

Коррекция познавательной дея-

тельности реализуется через 

уточнение представлений о вспо-

могательных средствах и предме-

тах-орудиях в жизни и деятельно-

сти человека. Важной особенно-

стью наглядно-действенного мыш-

ления является то, что способами 

преобразования ситуации служит 

практическое действие, которое 

осуществляется методом проб. 

При выявлении скрытых свойств 

и связей объекта дети используют 

метод проб и ошибок, который в 

определенных жизненных об-

стоятельствах является необхо-

димым и единственным. Этот 

метод основан на отбрасывании 

неправильных вариантов дейст-

вия и фиксации правильных, ре-

зультативных, что таким образом 

выполняет роль мыслительной 

операции. 

Наглядно-образное отражение 

окружающей действительности 

идет в тесной связи с развитием 

речи. При этом важное место за-

нимает формирование тесной 

связи между практическим, жиз-

ненным опытом занимающихся и 

их наглядно-чувственными пред-

ставлениями, а также отражение 

этой связи в речевых высказыва-

ниях, фиксирующих этот опыт и 

обобщающих его результаты. 

Здесь формируются соотношение 

слова и образа. Детей учат вы-

полнять классификацию, выпол-

нять упражнения на исключение 

4-й лишней картинки, устанавли-

вать причинно-следственные за-

висимости. Для этого используют 

настольно печатные игры «Дет-

ское лото», «Геометрическое ло-

то», «Профессии», «Запутанные 

картинки», «Логический поезд», 

«Что кому надо?», «Чей хвост?», 

«От какого дерева листок?», «По 

следам знакомых сказок (угадай 

по силуэту героев сказок)». Уде-

ляется внимание формированию 

умения подбирать иллюстрации к 

небольшим рассказам (загадкам) 

и подбирать тексты (загадки) к ил-

люстрациям. 

Наряду с развитием наглядно-

действенного и наглядно-образного 

мышления проводится работа по 

формированию элементов словес-
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но-логического мышления. В про-

цессе целенаправленной коррек-

ционной работы обучающегося 

учат устанавливать временные, 

причинно-следственные связи и 

зависимости; рассуждать, выде-

лять существенное и второсте-

пенное, объединять предметы на 

различных основаниях, видеть в 

предметах их разные свойства, 

относительность границ между 

отдельными группами явлений и 

объектов. 

В ходе занятий используются 

различные методические приемы, 

способствующие развитию у обу-

чающихся логического мышле-

ния: сравнения, обобщения, про-

тивопоставления, аналогии, уста-

новление связей между явления-

ми и объектами природы, клас-

сификация и систематизация из-

вестных фактов, формулирование 

выводов в виде суждения и умо-

заключения. Обучающимся пред-

лагаются для отгадывания загад-

ки, логические рассказы. Учитель 

разными способами и приемами 

стимулирует обучающихся к са-

мостоятельному отгадыванию 

загадок: несколько раз повторяет 

загадку или рассказ, задает уточ-

няющие вопросы, делая акцент на 

смысловой стороне загадки. 

Примеры загадок: «Что за птица: 

песен не поет, гнезд не вьет, лю-

дей и груз везет? Что это? Чтоб 

не мерзнуть, пять ребят в печке 

вязаной сидят. Что это? Вот так 

дом — одно окно: каждый день в 

окне кино! Что это?» Кроме это-

го, с детьми проводятся игры: 

«Скажи наоборот и передай мя-

чик», «Что летает, а что не лета-

ет?», «Назови, что растет», «На-

зови, что бывает только вверху», 

«Съедобное — несъедобное», 

«Кто больше знает?». Важно 

помнить, что достижения каждо-

го периода развития не исчезают, 

не заменяются более поздними 

этапами развития мышления, а 

играют свою роль на протяжении 

всей последующей жизни чело-

века. 

Коррекционная задача по раз-

витию творческих возможно-

стей обучающихся с учетом ин-

дивидуальных предпочтений в 

познании окружающего социаль-

ного и предметного мира реали-

зуется через формирование уме-

ния решать мыслительные прак-

тические и умственные задачи, 

что способствует появлению по-

ложительных личностных ка-

честв: уверенности в себе, само-

стоятельности, активности, жела-

ния приобрести профессию, быть 

полезным для других людей. 

5. В содержании психокор-

рекционных занятий выделено 

направление по развитию эле-

ментов воображения. Коррекци-

онные задачи в этом направлении 

желательно решать с 3-го класса, 

когда у обучающихся создана 

основа для становления логики и 

воссоздающего воображения, 

когда появляется возможность 
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мысленно воспроизвести нагляд-

ную ситуацию на основе словес-

ного описания. 

Коррекционная задача, свя-

занная с личностными мотивами 

и формированием самостоя-

тельности при выполнении по-

знавательных задач, реализуется 

на занятиях продуктивными ви-

дами деятельности (лепка, рисо-

вание, конструирование, аппли-

кация, ручной труд), на которых 

обучающихся побуждают к эмо-

циональному выражению резуль-

татов своего труда. Демонстри-

руя поделку, рисунок и т. д., их 

побуждают проявлять положи-

тельные эмоции удивления, радо-

сти, симпатии, переживания ус-

пеха и т. д. и оценивать результа-

ты своих действий и действий 

одноклассников. 

Коррекционная задача по 

формированию способов усвоения 

новых знаний и овладения новыми 

умениями реализуется в процессе 

формирования умений составлять 

образы по заранее составленному 

плану, описанию (воссоздающее 

воображение). Наряду с этим, 

учитель побуждает обучающихся 

выполнять задания и конкретные 

действия, нацеленные на резуль-

тат, путем совместного составле-

ния образов по замыслу (идее, 

теме) с использованием наводя-

щих вопросов, побуждая к само-

стоятельному выражению собст-

венной мысли (творческое вооб-

ражение). 

В этом направлении, так же 

как и в ранее рассмотренных, 

тоже продолжается работа по 

коррекции познавательной дея-

тельности. В процессе работы 

над текстом (в ходе читательской 

деятельности), работы с картами 

(например, географическими), 

схемами и прочим обучающихся 

побуждают вспоминать и описы-

вать предмет, явление, ситуацию; 

стимулируют разными приемами 

(эмоционально, с подсказкой, по 

наводящим вопросам) к приду-

мыванию новой ситуации. На ос-

нове специальных заданий у обу-

чающихся формируют умение 

представлять ситуацию и свое 

поведение в различных ситуаци-

ях по словесному описанию. Так, 

в содержание необходимо вклю-

чить задания на завершение 

предложения, завершение расска-

за, а также задания на дорисовы-

вание определенных форм или 

сюжетов. Например, задание «За-

кончи предложение — „Коля ку-

пил билет и пошел…“, или зада-

ние «Дорисуй, чтобы получилось 

2 разных предмета» (предлагает-

ся карточка, на которой изобра-

жены два круга). 

Коррекционная задача по рас-

крытию творческих возможно-

стей обучающихся с учетом ин-

дивидуальных предпочтений в 

познании окружающего социаль-

ного и предметного мира в на-

правлении развития воображения 

реализуется в возможности про-
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являть самостоятельность при 

выполнении познавательных за-

даний по изучаемым предметам. 

Выводы 

Таким образом, содержание 

коррекционно-развивающих за-

нятий включает систему после-

довательных заданий и упражне-

ний, что позволяет: 

– обеспечить коррекционную 

направленность и эффективность 

обучения; 

– активизировать у обучающих-

ся с интеллектуальными наруше-

ниями процессы познания через 

способы овладения новым мате-

риалом, учебные мотивы (приня-

тие учебной задачи, готовность к 

ее выполнению), личностные 

достижения; 

– влиять на успешность обу-

чающихся в овладении базовой 

части программного материала 

АООП варианта 9.1. 
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Аннотация. Настоящая работа по-

священа обсуждению следующих 

выдвигаемых положений: 1) грубая 

алалия представлена разными вариан-

тами, обусловленными собственными 

причинными факторами; 2) имеется 

необходимость уточнения места каж-

дого из них в совокупности наруше-

ний речевого развития детей с разны-

ми синдромами, для которых также 

характерны расстройства речи. 

В статье даются краткие характери-

стики наиболее распространенных оте-

чественных и зарубежных классифика-

ций. Отмечается, что современные за-

рубежные авторы используют в качест-

ве основных лингвистические критерии 

деления речевых расстройств на виды. 

В рамках случаев грубых нарушений 

речи в качестве приоритетной призна-

ется специфика фонологической систе-

мы языка, а трудности овладения ею 

детьми делят на языковые и речевые. 

Отмечается возросший интерес к сис-

тематизации нарушений речевого раз-

вития детей со стороны врачей, а также 

их внимание не только к МКБ-11, но и 

к традиционным понятиям и терми-

Abstract. This paper discusses the 

following suppositions: 1) severe alalia 

is represented by several variants caused 

by their own factors; 2) there is a need 

to clarify the place of each variant in the 

complex of speech development delays 

in children with different syndromes, 

which are also characterized by speech 

disorders. 

The article briefly characterizes the 

most wide-spread domestic and foreign 

classifications. It is noted that modern 

foreign authors basically use linguistic 

criteria for subdividing speech disorders 

into types. In cases of severe speech 

disorders, the specificity of the phono-

logical system of the language is recog-

nized as a priority, and the difficulties of 

its acquisition by children are divided 

into linguistic and spoken. It is also 

noted that an increased interest in the 

systematization of speech delays of 

children on the part of doctors, who pay 

their attention not only to the ICD-11, 

but also to the traditional concepts and 

terms developed within the framework 

of speech pathology in general. Atten-

tion is focused on the neurolinguistic 

© Клевцова С. В., 2023  
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нам, выработанным в рамках патоло-

гии речи в целом. Акцентируется 

внимание на нейролингвистической 

классификации Т. Г. Визель, продол-

жающей традиции отечественных 

разработок в данной области. Иннова-

ционным моментом является и диффе-

ренцированный подход к озвученной 

(артикулированной) речи, который 

состоит в выделении двух ее видов: 

повторного и спонтанного артикули-

рования. Подчеркивается значение 

обращения к причинным факторам 

разных вариантов алалии и их мозго-

вым механизмам. Приводится фраг-

мент собственного экспериментально-

го исследования, подтверждающего 

продуктивность нейролингвистическо-

го подхода к систематизации грубых 

расстройств речевого развития. Дела-

ется вывод о необходимости продол-

жения исследований, которые уточни-

ли бы дифференциальные критерии 

разных нарушений речи у детей и раз-

личия в направлениях и методах кор-

рекционной помощи им. 

classification of T.G. Wiesel, which 

continues the traditions of domestic 

achievements in this field. The differen-

tiated approach to voiced (articulated) 

speech, which consists in distinguishing 

its two types – echo and spontaneous 

articulation – is another innovative idea 

in this area. The authors emphasize the 

importance of addressing the causal 

factors of different variants of alalia and 

their brain mechanisms. The paper pre-

sents a fragment of an experimental 

study, confirming the productivity of the 

neurolinguistic approach to the systema-

tization of severe disorders of speech 

development. The authors conclude that 

it is necessary to continue research that 

would clarify the differential criteria for 

various speech disorders in children and 

the differences in the directions and 

methods of rehabilitative support for 

them. 

Ключевые слова: дошкольная ло-

гопедия, нарушения речи, дети с на-

рушениями речи, дошкольники, клас-

сификация нарушений речи, вариан-

ты алалии, алалия, праксис, гнозис, 

система языка, системные уровни 

языка, патология речи. 

Keywords: preschool logopedics, 

speech disorders, children with speech 

disorders, preschool children, speech 

disorders classification, alalia variants, 

alalia, praxis, gnosis, language system, 

language system levels, speech patholo-

gy. 
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Введение 

Заявленная проблема требует 

обращения к концептуальным 

основам существующих отечест-

венных и зарубежных классифи-

каций нарушений речи, а также 

места в них случаев речевых рас-

стройств по типу алалии. Несов-

падения позиций по этому поводу 

разных исследователей обуслов-

лены различием: а) взглядов на 

природу алалий — исключитель-

но языковую или, условно гово-

ря, речевую (исполнительную), 

или смешанную; б) недостаточ-

ным вниманием к первичному 

характеру алалии в отличие от 

других видов грубого нарушения 

развития речи; в) различием це-

левых мишеней выполняемых 

классификаций (для медицинских 

или педагогических областей). 

Независимо от обозначенных 

разногласий, является очевид-

ным, что требующими наиболь-

шего внимания являются самые 

грубые варианты алалий. Они 

представляют собой системные 

расстройства формирования речи, 

проявляющиеся в случаях грубо-

го нарушения развития речи. От-

сутствие полного единства пози-

ций по поводу места этих рас-

стройств среди других наруше-

ний овладения детьми речью, а 

также по поводу их причинного 

фактора, т. е. мозговых механиз-

мов, обусловило актуальность 

проведения собственных иссле-

дований. 

Отечественные традиционные 

классификации нарушений 

речи 

Обобщение имеющихся по 

этому вопросу данных сводится к 

констатации факта существова-

ния двух взаимодополняющих 

подходов к систематизации рече-

вых расстройств, представленных 

в виде психолого-педагогической 

и клинико-педагогической клас-

сификаций. 

В психолого-педагогическую 

классификацию, предложенную 

Р. Е. Левиной, заложен принцип, 

согласно которому нарушения 

речи делятся на охватывающие: 

1) средства общения и 2) приме-

нение средств общения. При та-

ком подходе в группу 1 попадает 

большое число разных видов на-

рушений речи (алалии, дислалии, 

дизартрии, ринолалии, афонии), а 

в группу 2 — только заикание и 

речевые мутизмы. 

В клинико-педагогической 

классификации (М. Е. Хватцев, 

О. В. Правдина и др.) речевые 

расстройства разделены: 1) на на-

рушения устной и 2) письменной 

речи. В рамках устной речи, кро-

ме того, они делятся: а) на имею-

щие фонационное и б) структурно-

семантическое оформление. Обоб-

щенно под нарушениями речи, 

обусловленными неспособностью 

фонационного оформления речи, 

понимаются афонии, ринолалии, 

дизартрии, дислалии, заикание, 

брадилалии, тахилалии, а под 
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нарушениями, обусловленными 

неполноценностью структурно-

семантического оформления, та-

кие расстройства, как алалии и 

афазии. 

Как видно, в рамках психоло-

го-педагогической классифика-

ции, охватывающей исключи-

тельно нарушения речи у детей, 

главенствующее значение прида-

ется различиям объективных 

и субъективных показателей со-

стояния речевой способности 

у ребенка. В клинико-педагогиче-

скую классификацию заложен дру-

гой принцип, а именно принцип 

соответствия речевых расстройств 

виду речи с акцентом на его отне-

сенность к исполнительному (фо-

национному) уровню речевой дея-

тельности или понятийному (струк-

турно-семантическому). 

Такая ситуация, с одной сто-

роны, демонстрирует возмож-

ность различных подходов к сис-

тематизации нарушений речи, а с 

другой, обусловливает то, что в 

отечественной логопедии сосу-

ществуют два близких по своей 

сути термина: ОНР I уровня и 

алалия. Употребление их специа-

листами соответствует сложив-

шимся на практике различиям в 

трактовке понятийного аппарата, 

обозначающего нарушения речи 

у детей, в системах здравоохра-

нения и образования. Это ослож-

няет профессиональное взаимо-

действие специалистов, зани-

мающихся расстройствами речи у 

детей (логопедов и нейропсихо-

логов), однако остается возмож-

ным благодаря тому, что в обеих 

классификациях подчеркивается 

самое главное: признание того, 

что грубые нарушения развития 

речи у детей носят системный 

характер. Получил распростране-

ние также термин, предложенный 

В. А. Ковшиковым [9], а именно 

экспрессивная алалия, заменив-

ший термин моторная алалия и 

позволивший тем самым обойти 

дискуссионный вопрос о клини-

ческой или психологической сути 

алалии. 

Врачебный подход 

к нарушениям речи у детей 

В последнее время к проблеме 

нарушений речи возрастает инте-

рес у врачей. Так, в DSM-5 вклю-

чаются две группы речевых нару-

шений: 1) нарушения артикуляци-

онного аппарата и 2) расстройства 

языкового развития и общения [1]. 

В МКБ-11 нарушения речи отнесе-

ны к классу психических и пове-

денческих расстройств [2]. Внутри 

этого класса речевые расстройства 

представлены в блоке «Наруше-

ния психического развития» и 

далее в рубрике «Нарушения раз-

вития речи и языка», в которую 

помещены отдельные их виды: 

нарушение развития звуков речи; 

нарушение развития беглости речи; 

нарушение развития языка; уточ-

ненные и неуточненные нарушения 

развития речи и языка. 
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Несмотря на то что данная 

классификация предназначена для 

врачей, практика показывает, что 

большая часть из них придержи-

вается других подходов к рас-

стройствам речи и их обозначе-

ниям. Это можно связать с тем, 

что в МКБ-11 даны слишком 

обобщенные формулировки, обо-

значающие виды патологии речи, 

которые, во-первых, недостаточ-

но четко отражают дифференци-

рованные отличия одного речево-

го расстройства от другого, а во-

вторых, требуют от врача лин-

гвистических знаний о различиях 

феноменов языка (семантический 

уровень) и речи (исполнительный 

уровень). В качестве примера ти-

пичного врачебного подхода к 

расстройствам речи у детей мож-

но привести статью психиатров 

И. В. Макарова и Д. А. Емелиной 

(2017) [11]. Авторами подчерки-

вается, что, действительно, врачи 

в нашей стране и за рубежом ста-

ли гораздо чаще более детально, 

чем прежде, рассматривать кли-

нические случаи речевой патоло-

гии. При этом текст статьи свиде-

тельствует о том, что для врачеб-

ной практики актуальны не толь-

ко такие медицинские термины, 

как дизартрия, алалия, логонев-

роз и мутизмы, но и обозначе-

ния, традиционные для других 

дисциплин, а именно: дислалия, 

задержки речевого развития, 

нарушение речевой коммуникации 

и другие. При этом дифференци-

альные особенности названных 

речевых расстройств также опи-

сываются врачами в общеупотре-

бимых терминах. 

Аналогичным образом осуще-

ствляется врачебный подход к 

вопросам классификации нару-

шений речи. В частности, дет-

ским неврологом Л. О. Бадаляном 

[5] и многими современными 

исследователями они рассматри-

ваются прежде всего исходя из 

этиологического принципа. Соот-

ветственно выделяются речевые 

нарушения, обусловленные: 1) ор-

ганическими поражениями ЦНС; 

2) анатомическими дефектами ре-

чевого аппарата; 3) задержанным 

созреванием речевых зон мозга. 

Придается также значение факто-

ру первичности и вторичности 

речевых расстройств, в дискусси-

онном ключе обсуждаются раз-

ногласия по поводу состояния у 

детей с нарушениями развития 

речи невербального интеллекта, в 

которых конкретно обозначены 

расхождения мнений известных 

исследователей [4]. 

Принципиально важным явля-

ется то, что врачи стали прибе-

гать к аналогу понятия слуховая 

агнозия, обозначаемому ими как 

расстройства обработки слухо-

вой информации (auditory pro-

cessing disorder), и подчеркивать, 

что они наблюдаются у детей с 

нормальным слухом [10; 3; 9]. 

Такие нарушения слуховой обра-

ботки получили продуктивную 
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трактовку еще в середине про-

шлого века. Она принадлежит 

отечественному нейрофизиологу 

Н. Н. Трауготт [14], которой был 

введен термин замыкательная 

акупатия. В настоящее время для 

этого обозначения в нашей стра-

не в области патологии речи стал 

более распространенным другой 

вариант термина, а именно слухо-

вая (акустическая) агнозия. Не-

уточненность глубинного смысла 

феномена слуховой агнозии ослож-

няет междисциплинарный подход 

специалистов разных профилей к 

диагностике и коррекции рас-

стройств речевого развития де-

тей. Сами врачи отмечают, что 

детей c нарушениями слуховой 

агнозии, или, иначе, слуховой 

обработки, нередко путают, осо-

бенно психиатры, с глухими и 

тугоухими детьми, а также с 

детьми с РАС [4; 20]. 

Таким образом, в отечествен-

ной области патологии речи имеет-

ся потребность в создании общей 

классификации нарушений речи с 

унифицированной терминологией, 

которая использовалась бы спе-

циалистами разных профилей, за-

нимающихся вопросами наруше-

ний развития речи у детей. 

Состояние проблемы 

классификации нарушений 

речи за рубежом 

В англоязычных зарубежных 

немедицинских исследованиях в 

области систематизации наруше-

ний развития речи у детей очеви-

ден крен в сторону сугубо лин-

гвистического подхода. Он состоит 

в их делении на речевые и языко-

вые, для чего используются клю-

чевые понятия классической лин-

гвистики (В. Гумбольдт, Ф. де Сос-

сюр, Н. Н. Трубецкой и др.). Та-

кой подход повышает уровень 

дифференциального критерия раз-

ных по своим особенностям рече-

вых средств и овладения ими. 

Однако классификации наруше-

ний речи, основанные на этом 

принципе, являются слишком 

сложными для целей их исполь-

зования в широкой практике. Так, 

L. D. Shriberg в работе 2017 г. 

[18] предлагает классификацию, 

которая считается наиболее обос-

нованной научно. Она поддержи-

вается рядом авторов, среди ко-

торых, в частности, C. M. Tilkens 

[19]. В ней расстройства речи 

делятся на две большие группы: 

1) нарушения речи, определяе-

мые видом (формой) нарушения, 

т. е. их типологией; 2) наруше-

ния речи, определяемые их этио-

логией, т. е. причинным факто-

ром. 

В число нарушений и состоя-

ний, определяемым типологией 

(1), включены: 

– нормальное владение речью 

(от 3до 9 лет); 

– задержки развития речи (по-

нимаемые также как алалии), ко-

торые могут быть преодолены от 

3до 9 лет; 
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– расстройства моторной речи, 

к которым отнесены дизартрия и 

артикуляционная апраксия; 

– речевые ошибки по типу дет-

ского словотворчества и просто-

речий (неграмотной речи). 

В число нарушений, опреде-

ляемых этиологией их возникно-

вения (2), включены: 

– когнитивно-лингвистические 

расстройства, под которыми по-

нимаются искажения семантиче-

ской структуры слов и построе-

ния связной речи; 

– слухоречевые расстройства, 

возникающие вследствие недос-

таточности смысловой обработки 

речевой информации, восприни-

маемой на слух; 

– психологические нарушения, 

связанные с ослаблением моти-

вации к речи и готовности к вер-

бальному контактированию с 

окружающими; 

– дефекты моторного планирова-

ния речи и контроля, проявляю-

щиеся в неспособности к прогнози-

рованию слого-ритмической струк-

туры слов и к сериям артикуляци-

онных переключений; 

– фонологические (языковые) рас-

стройства, обусловленные недоста-

точной сформированностью фоно-

логической системы языка. 

Обсуждаемая систематизация 

расстройств речи, безусловно, 

вызывает интерес, однако оче-

видна и ее усложненность. Так, 

при всем старании, трудно при-

знать прозрачной идею диффе-

ренциации нарушений речи по 

типологическому или этиологи-

ческому принципу. Тонкая грань 

различий между ними более ак-

туальна в теоретическом, чем в 

практическом отношении. Кроме 

того, во-первых, неоднозначно 

отнесение задержек речевого раз-

вития к возрастному диапазону 

от 3 до 9 лет, а также идентифи-

кация таких задержек с алалиями; 

во-вторых, в апраксические рас-

стройства, выделенные по типо-

логическому принципу, включе-

ны только афферентные артику-

ляционные апраксии, а эффе-

рентные расценены как опреде-

ляемые этиологическим факто-

ром. Представляется также, что 

не вполне целесообразно посту-

лируемое авторами деление на-

рушений речи на когнитивно-

лингвистические и фонологиче-

ские, поскольку языковые рас-

стройства по самой своей сути яв-

ляются когнитивно-лингвистиче-

скими. Этот краткий анализ клас-

сификации нарушений речи, ко-

торая предлагается для широкого 

употребления, делает очевидным 

то, что данный лингвистический 

подход к систематизации рече-

вых расстройств требует упро-

щений и уточнений. 

Нейролингвистический подход 

к классификации нарушений 

речи у детей 

Выход из противоречий в оте-

чественных и зарубежных клас-
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сификациях расстройств речи 

видится в обращении к нейро-

лингвистическому подходу в сис-

тематизации речевых рас-

стройств, в том числе и у детей 

[6; 7]. 

Нейролингвистический под-

ход к нарушениям речи пред-

ставляется наиболее естествен-

ным, поскольку речь — феномен 

прежде всего лингвистический, а 

указание на мозговое обеспече-

ние ее разных видов (часть «ней-

ро») уточняет специфику каждо-

го из них. Недаром Генри Хэд 

почти 100 лет тому назад, созда-

вая свою классификацию нару-

шений речи у взрослых (афазий), 

обратился именно к лингвистке, 

что вылилось благодаря указани-

ям на топику поражений мозга в 

нейролингвистику [15]. Кроме 

того, такой подход к классифика-

ции нарушений речи восходит к 

работам В. К. Орфинской [12], 

которая включала в свою клас-

сификацию агностические и ап-

раксические алалии, отсутст-

вующие в других классификаци-

ях. Признание правомерности 

выделения этих вариантов ала-

лий было поддержано и высоко 

оценено Н. Н. Трауготт [13], счи-

тавшей, что это помогает более 

точной диагностике нарушений 

речи у детей. Кроме того, такой 

подход соответствовал выделен-

ному самой Н. Н. Трауготт упо-

мянутому выше феномену замы-

кательной акупатии. 

Деление алалий на агностиче-

ские, апраксические и языковые 

соответствует по своей сути ана-

логичному делению нарушений 

речи на речевые и языковые, ко-

торое используется в зарубежных 

лингвистических классификаци-

ях. Вместе с тем оно является 

уточняющим каждое из речевых 

расстройств, благодаря заложен-

ным в него причинным факторам 

и мозговым механизмам выде-

ляемых речевых расстройств. 

Выводы о них делаются нами в 

соответствии с фундаментальны-

ми научными учениями: 1) тео-

рией Н. А. Бернштейна об уров-

нях мозговой организации двига-

тельных и когнитивных функций 

человека; 2) представлениями нев-

рологии и нейропсихологии об ие-

рархии полей коры головного мозга 

человека (К. Бродман, А. Р. Лурия); 

3) концепцией коннективности 

(2009). Особое место в обоснова-

нии наших выводов о мозговых 

механизмах нарушений речи 

у детей занимают положения 

концепции коннективности, ко-

торая относится к числу значи-

тельных инновационных дости-

жений нейронаук. Согласно им, 

решающую роль в когнитивном 

созревании ребенка играют раз-

личные межзональные проводни-

ковые связи, которые наиболее 

интенсивно зреют в ранний пери-

од онтогенеза (Hoff [16], Khul 

[17]). При задержках или других 

патологиях их созревания невоз-
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можен информационный обмен 

между разными областями мозга 

и, соответственно, приобретение 

анализаторных и смысловых ас-

социаций. 

Привлечение обозначенных 

выше фундаментальных положе-

ний в качестве концептуальной 

базы деления нарушений речи на 

виды позволило уточнить не 

только мозговые механизмы ала-

лий в отличие от других наруше-

ний речи, но и их вариантов. Рас-

смотрим это.  

● Агностические алалии пони-

маются как результат функцио-

нальной недостаточности вто-

ричных полей слуховой коры 

мозга (зоны Вернике) в левом 

полушарии, а в случае неречевой 

слуховой агнозии — и в правой 

гемисфере мозга. Причина этого 

состоит в незрелости межполу-

шарных или межзональных про-

водниковых систем внутри лево-

го, доминантного по речи полу-

шария, на уровне вторичных по-

лей коры мозга. 

● Апраксические алалии — ре-

зультат незрелости проводнико-

вых связей между вторичной ко-

рой зоны Вернике и вторичной 

корой кинестетической (темен-

ной) или кинетической (премо-

торной) корой (зона Брока). 

● Языковые алалии (фонемати-

ческие) обусловлены неполноцен-

ностью большего числа межзо-

нальных связей, поскольку овла-

дение осмысленным словом тре-

бует подключения: а) затылочных 

зон мозга (зрительные образы 

обозначаемых словами предме-

тов); б) третичных (смысловых) 

полей височной доли (зоны Вер-

нике). Языковые уровни более 

сложных языковых систем (лек-

сической, морфологической и 

синтаксической) имеют еще более 

сложные мозговые механизмы. 

 

Рис. 1. Топические параметры мозговых механизмов: а) речевого 
слухового гнозиса; б) афферентного артикуляционного праксиса; 

в) эфферентного артикуляционного праксиса; г) языковой 
(фонематической) способности 



Специальное образование. 2023. № 2 44 

 
Рис. 2. Фрагмент нейролингвистической классификации нарушений 

речи у детей (по Т. Г. Визель) 

На рисунке 1 показано пред-

ставительство в левом, доми-

нантном по речи, полушарии 

мозга областей осуществления 

речевого слухового гнозиса и 

артикуляционного праксиса (а и 

б), понимания и произнесения 

слов (в и г). Функциональная не-

достаточность показанных про-

водниковых связей приводит к 

агностическим, артикуляцион-

ным и языковым алалиям. 

Важно учитывать, что языко-

вые алалии, подразделяемые соот-

ветственно языковым системам на 

фонологические, лексические, мор-

фологические и синтаксические, 

понимаются как обусловленные 

недостаточной зрелостью не вто-

ричных, а третичных полей раз-

ных областей левого полушария.  

На рис. 2 приводится фраг-

мент нейролингвистической клас-

сификации Т. Г. Визель, в кото-

ром выделено место агностиче-

ских, апраксических и языковых 

(фонематических) алалий среди 

других речевых расстройств. 

При такой систематизации 

видов нарушений речи место ка-

ждого из них, в том числе и вари-

антов алалии, становится более 

определенным и легче сопоста-

вимым с другими речевыми рас-
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стройствами. Данный классифи-

кационный подход облегчает вы-

бор методов диагностики и кор-

рекции нарушений речи. В пер-

вую очередь это относится к ва-

риантам алалии. В качестве обос-

нования такого утверждения при-

ведем краткие результаты собст-

венных экспериментальных ис-

следований. 

Обобщенные данные 

собственных 

экспериментальных 

исследований 

На протяжении ряда лет нами 

было обследовано 453 ребенка с 

разными нарушениями речи, а 

именно с алалиями (ОНР), диз-

артриями, дислалиями, заикани-

ем, афазиями. Количественное 

соотношение детей с этими на-

рушениями представлено в таб-

лице. 

  

Таблица 1 

Распределение детей по видам нарушений речи 

Вид нару-

шения речи 

алалии другие нарушения речи 
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Число детей 128 33 78 121 66 16 11 

Всего  453 

агностические и апраксические 

алалии — 161 ребенок, языковые 

алалии — 78 детей, из которых 

27 детей были неговорящими из-

за непонимания речи, а 51 ребе-

нок имел симптомы системного 

недоразвития речи. Нередко дети 

с грубыми нарушениями разви-

тия речи квалифицируются раз-

ными специалистами как а) дети 

с задержками речевого и психо-

речевого развития, без указания 

их причинных факторов; б) дети 

с сенсомоторной алалией; в) дети 

с расстройствами аутистического 

спектра (РАС). Обращение к ней-

ролингвистической классифика-

ции, предусматривающей при-

чинные факторы грубых наруше-

ний развития речи у детей, по-

зволяет уточнить их вид и избе-

жать диагностических ошибок. 

Если ребенка с алалией отнести к 

группе детей с РАС, у которых 

тоже имеются грубые речевые 

нарушения, но вторичного харак-

тера, то содержание специализи-

Как видно, наибольшее число 

детей имело нарушение речи по 

типу алалии (разных вариантов): 
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Следующее место по числен-

ности заняли дети с дислалией, у 

которых речевой дефект ограни-

чивался искажением в произно-

шении звуков речи и отсутство-

вали системные речевые рас-

стройства. Аналогичная картина 

выявлялась у детей с дизартрией 

с тем отличием, что причиной 

расстройств произносительной 

стороны речи была патология 

речевых мышц. Меньше всего 

было детей с заиканием и афази-

ей ввиду того, что в фокусе на-

шего внимания были преимуще-

ственно дети с грубыми наруше-

ниями развития речи. 

Для уточнения варианта гру-

бой алалии и его мозговых меха-

низмов все дети с такими ала-

лиями были обследованы с ис-

пользованием 13 стандартных 

нейропсихологических тестов, 

охватывающих состояние пер-

вичного мышления, неречевого и 

речевого слухового гнозиса, ар-

тикуляционного праксиса и по-

нимания простых частотных 

слов. Конкретные тесты были 

отобраны и адаптированы к 

уровню речевого и когнитивного 

развития детей. 

 

Рис. 2. Распределение детей по видам нарушений речи: I — агностиче-

ские алалии, II — апраксические алалии, III — языковые алалии, IV — 

дислалии, V — дизартрии, VI — заикание, VII — афазии 

рованной помощи ему окажется 

иной, нежели у ребенка с алали-

ей. Это может привести к потере 

времени продуктивной стимуля-

ции у него речи и, в конечном сче-

те, имеется вероятность трансфор-

мации его дефекта во вторичное 

интеллектуальное снижение. 

В связи с этим становится очевид-

ной острота проблемы дифферен-

циальной диагностики детей с на-

рушениями речи. 
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Рис. 3. Показатель успешности (%) выполнения тестовых заданий 

детьми: 1 — группа детей с агностической алалией (по причине 

нарушения неречевого слухового гнозиса); 2 — группа детей с 

агностической алалией (по причине нарушения речевого слухового 

агнозиса); 3 — группа детей с апраксической алалией; 4 — группа 

детей с языковой алалией 

Представленное процентное 

соотношение состояния у детей 

психоречевой сферы показывает, 

что причинный фактор наруше-

ния развития речи в виде нерече-

вой слуховой агнозии является 

самым грубым: дети этой группы 

оказались способными выпол-

нить предъявленные им задания 

лишь на 30 %. Менее грубым был 

фактор речевой слуховой агнозии 

(задания были выполнены детьми 

этой группы на 53 %). У детей с 

артикуляционной апраксией и 

языковой (фонематической) ала-

лией затруднения были меньши-

ми. Они могли выполнить зада-

ния соответственно на 76 % и 

70 %. При этом у детей с артику-

ляционной апраксией нарушения 

развития речи проявлялось пре-

имущественно в отсутствии экс-

прессивной речи, оставляя боль-

шие возможности восприятия и 

понимания слов, а дети с языко-

вой алалией были способны не-

произвольно продуцировать во-

кализации и некоторые простые 

слова, затрудняясь в основном в 

заданиях на импрессивную речь. 

Эти результаты подробно изло-

жены в более ранней статье авто-

ра данной публикации [8]. На-

стоящее исследование еще раз 

продемонстрировало продуктив-

ность дифференцированного под-

хода к отграничению грубых ала-

лии от других видов речевых рас-

стройств, а также к вариантам 

самой алалии. 

Таким образом, исследова-

ние, выполненное с учетом моз-

говых механизмов грубых на-

рушений развития речи, под-

твердило: 1) необходимость рас-

ширенного подхода к решению 

вопроса о месте алалий в систе-

матизации нарушений речи в це-
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лом; 2) привлечения данных о 

состоянии базисных процессов, 

лежащих в основе овладения ре-

чью. Имеются в виду: 1) функции 

слухового восприятия (акустиче-

ских агнозий), которые могут 

быть неполноценными при нор-

мальном тональном слухе; 2) фун-

кции артикуляционного праксиса, 

неполноценность которых может 

быть как системной, вытекающей 

из нарушений слухового воспри-

ятия, так и первичной, обуслов-

ленной незрелостью кинестети-

ческой и кинетической речевой 

коры; 3) фонематические процес-

сы, позволяющие ребенку перей-

ти на уровень освоения языка. 

Заключение 

Как было обсуждено выше, 

ранее не рассматривались вари-

анты алалий, обусловленные спе-

цифическими причинными фак-

торами и поэтому требующие 

разных специальных методов их 

диагностики и коррекции. При-

чины этого представляются со-

стоящими в следующем: 1) клас-

сификации нарушений речи вы-

полнялись представителями раз-

ных областей знания; 2) имела 

место неоднозначность взглядов 

исследователей относительно язы-

ковой или речевой (исполнитель-

ной) природы алалии и ее вари-

антов. По поводу последней ве-

лись долгие дискуссии, не приво-

дившие к окончательно обосно-

ванным решениям. Использован-

ный в настоящей работе нейро-

лингвистический подход позво-

лил уточнить, что решение во-

проса является паллиативным: 

одни формы алалии имеют собст-

венно речевую (исполнительную) 

природу, а именно гностико-

праксическую, другие — языко-

вую. Это дает веские основания 

для конкретизации места различ-

ных видов алалий в системе на-

рушений речи. Уточнились и их 

причинные факторы. Этому спо-

собствовало обращение к их моз-

говым механизмам, трактуемым с 

позиции инновационной концеп-

ции коннективности. Она позво-

лила рассматривать грубые рас-

стройства речи у детей с точки 

зрения состояния у них процессов 

миелинизации разных отделов 

проводниковых систем мозга. 

Начатое нами исследование 

нуждается в продолжении, на-

правленном на уточнение диффе-

ренциальных критериев различ-

ных вариантов тяжелых ослож-

нений речевого развития и поиск 

более эффективных путей помо-

щи детям. 
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Аннотация. В современной лого-

педии недостаточно представлен 

комплексный подход к изучению 

фразовой речи пациентов с речевыми 

нарушениями, возникшими вследст-

вие очагового поражения головного 

мозга. Цель публикации заключается 

в определении методологических 

основ исследования и в представле-

нии методики изучения фразовой 

речи больных с афазией с лингвисти-

ческих позиций. В работе автор ак-

центирует внимание на необходимо-

сти многоаспектного (структурного, 

семантического и коммуникативного) 

исследования синтаксиса фразовой 

речи при афазии. В статье проводится 

анализ отечественной и зарубежной 

научной литературы по проблеме 

исследования, раскрываются основ-

ные лингвистические аспекты изуче-

ния синтаксиса речи. На основе про-

веденного анализа литературных 

данных определяется методологиче-

ски обоснованный способ исследова-

ния, раскрывается структура и содер-

Abstract. In modern logopedics, an 

integrated approach to the study of 

phrasal speech of patients with speech 

disorders that have arisen as a result of 

focal brain damage is insufficiently rep-

resented. The aim of this publication is 

to determine the methodological founda-

tions of the study and presentation of the 

methods of investigating the phrasal 

speech of patients with aphasia from a 

linguistic viewpoint. The author focuses 

on the need for a multidimensional 

(structural, semantic and communica-

tive) study of the syntax of phrasal 

speech in aphasia. The article analyzes 

domestic and foreign scientific literature 

on the issue under research and de-

scribes the main linguistic aspects of the 

study of speech syntax. Based on the 

analysis of literature data, the author has 

worked out a methodologically well-

grounded method of research, outlined 

the structure and content of the methods 

of logopedic examination and linguistic 

analysis of the speech of persons with 

aphasia, and formulated the evaluation 
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жание методики логопедического об-

следования и лингвистического анали-

за речи лиц с афазией, формулируются 

критерии оценки. Материалом лин-

гвистического анализа являются об-

разцы речевой продукции, полученные 

в ходе логопедического обследования. 

В статье представлены предваритель-

ные результаты оценки состояния 

фразовой речи больных с афазией. 

Последующее комплексное изучение 

нарушенных характеристик синтакси-

са речи (структурных, семантических, 

коммуникативных) позволит дать 

обоснование выбора стратегии персо-

нализированного восстановления 

коммуникативной функции речи, оп-

ределить ресурсы повышения эффек-

тивности педагогического (логопеди-

ческого) воздействия в системе реаби-

литации пациентов с афазией. 

criteria. The material of linguistic analy-

sis consists of samples of speech pro-

duction obtained during logopedic ex-

amination. The article presents the pre-

liminary results of assessing the state of 

phrasal speech in patients with aphasia. 

The subsequent comprehensive study of 

the speech syntax impairments (structur-

al, semantic, and communicative) can 

make it possible to justify the choice of 

a strategy for personalized rehabilitation 

of the communicative function of speech 

and to determine the resources for in-

creasing the effectiveness of pedagogi-

cal (logopedic) intervention in the sys-

tem of rehabilitation of patients with 

aphasia. 

Ключевые слова: логопедия, афа-

зия, нарушения речи, лица с наруше-

ниями речи, развитие речи, речевая 

деятельность, фразовая речь, синтак-

сис, методика обследования. 
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Язык является ключевым ин-

струментом общения в социаль-

ном взаимодействии. В реализа-

цию коммуникативной функции 

языка включаются единицы раз-

личных уровней языковой систе-
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мы, высшим из которых является 

синтаксис, упорядочивающий и 

организующий связную речь. 

Коммуникативными единицами 

при этом являются предложения 

или фразы, в ситуации общения 

объединяемые в более крупные 

единицы — высказывания. 

Это положение формулируется 

многими известными учеными. 

Так, А. М. Пешковский считал, что 

фраза и предложение представля-

ют собой единство слов, которое 

выражает законченную мысль, при 

этом фраза имеет ритмомелодиче-

ские признаки, а предложение — 

формальные [15]. Л. В. Щерба по-

лагал, что фразы — это закончен-

ные по смыслу целые, которые 

могут группироваться в некоторые 

целые высшего порядка [24]. 

Т. А. Ладыженская считает, что 

фразу следует рассматривать как 

наименьшую самостоятельную еди-

ницу речи, выступающую единицей 

всего общения в целом [9]. 

В лингвистических исследо-

ваниях часто отмечается совпа-

дение понятий фразы и предло-

жения при описании устной речи. 

Такую точку зрения встречаем в 

классических работах Б. Ю. Нор-

мана [13], А. А. Потебни [16], 

Ф. Соссюра [18], Н. Ю. Шведо-

вой [22] и др. 

Опираясь на мнение назван-

ных ученых о том, что фраза и 

предложение представляют собой 

выраженную словами закончен-

ную мысль, мы рассматриваем 

устную речь как фразовую, а на-

правления изучения синтаксиса 

фразы и предложения в устной 

коммуникации как тождествен-

ные. Среди них выделим струк-

турное, семантическое, коммуни-

кативное направления. 

Исходя из этого, определим 

основные характеристики фразы 

как единицы устной речи.  

С точки зрения формальной 

структуры в предложении выде-

ляются входящие в его состав 

словоформы, словосочетания, ко-

торые выступают в роли главных 

и / или второстепенных (распро-

страняющих) членов предложения 

(подлежащее, сказуемое, дополне-

ние и т.д.), имеющих разветвлен-

ную систему связей друг с другом. 

Структурный синтаксис, теория 

членов предложения отражены в 

трудах Ф. И. Бycлaeвa [4], Е. И. Ди-

бровой [5], А. Ф. Прияткиной [17], 

Ю. С. Степанова [19] и др. 

В семантическом аспекте изу-

чается смысловая организация 

предложения, его соотношение с 

внеязыковой действительностью, 

с картиной мира, которая есть у 

носителя языка.  

Изучение семантики предло-

жения имеет большое значение 

для понимания закономерностей и 

особенностей мыслительной дея-

тельности индивида. Изучение 

семантической организации отра-

жено в работах Т. П. Ломтева [10], 

Е. В. Падучевой [14], Н. Ю. Шве-

довой [22] и др. 
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Широкое распространение по-

лучила теория Ш. Балли о том, 

что предложение соединяет в 

себе два слагаемых: диктум (объ-

ективное содержание, отражаю-

щее действительность) и модус 

(субъективное содержание, вы-

ражающееся в отношении мыс-

лящего к действительности). Мо-

дус является главной составной 

частью высказывания [3].  

Коммуникативный синтаксис 

рассматривает предложение с 

точки зрения его роли в высказы-

вании в целом, которая и опреде-

ляет внутреннюю структуру фра-

зы (теория актуального члене-

ния), а также в аспекте определе-

ния целей высказывания, решае-

мых участниками общения ком-

муникативных задач (теория ре-

чевых актов). 

В. Матезиусом были предло-

жены принципы коммуникативно-

го синтаксиса, который изучает 

механизмы языка, обеспечиваю-

щие функционирование предло-

жения в процессе речи и пред-

ставляющие собой динамическую 

структуру. Предложение анализи-

руется в аспекте его актуального 

членения, главной частью которо-

го является рема (предмет речи 

или новая информация). Другая 

часть — тема, т. е. исходная, уже 

известная информация [12]. 

Средствами актуального чле-

нения выступают порядок слов, 

интонация, логическое ударение, 

вводные слова и пр. [7]. 

Для нашего исследования зна-

чимы труды лингвиста Г. А. Зо-

лотовой, которая создала новое 

направление в языкознании — 

коммуникативную грамматику. 

Г. А. Золотовой и ее ученика-

ми Н. К. Онипенко и М. Ю. Сидо-

ровой была изложена теория ком-

муникативных регистров. Ком-

муникативный регистр — «абст-

рагированное от множества пре-

дикативных единиц или их объе-

динений, употребленных в разно-

родных по общественно-комму-

никативному назначению контек-

стах» [6, с. 402]. Центром теории 

коммуникативных регистров яв-

ляется субъект, говорящий о со-

бытиях и фактах. 

Таким образом, рассматривая 

фразу в разных аспектах и с раз-

ных точек зрения, мы можем оп-

ределить ее основные структур-

ные, семантические, коммуника-

тивные характеристики, которые 

станут базовыми для конкретиза-

ции направленности нашего ис-

следования. 

Изучение предложения и его 

характеристик осуществляется не 

только с лингвистических позиций, 

но и в междисциплинарном поле 

различных наук, в частности в ло-

гопедии, которая исследует фено-

мен нарушений речи. Особое место 

в логопедических исследованиях 

занимает изучение явлений распа-

да речи, возникающего при орга-

нических поражениях мозга и оп-

ределяемого как афазия. 
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Афазия — системное наруше-

ние речи, которое охватывает все 

уровни организации речи, влияет 

на ее связи с другими психически-

ми процессами и резко ограничи-

вает коммуникативные возможно-

сти человека. А. Куссмауль, изучая 

больных с афазией, утверждал, что 

при синтаксических расстройствах 

нарушается способность движения 

мысли, которая может выражаться 

двумя способами: 

– при помощи флексий; 

– при помощи объединения 

слов во фразы или же при помо-

щи грамматических (синтаксиче-

ских) изменений [8]. 

Г. Хэд в своей лингвистиче-

ской классификации отдельно 

выделил синтаксическую афазию, 

при которой, несмотря на доста-

точный объем лексикона, у паци-

ента нарушается не только объе-

динение слов во фразе, но и ее 

внутреннее программирование. 

При этом понимание речи прак-

тически не страдает [20]. 

Исследования А. Р. Лурии по-

казали дифференцированный ха-

рактер распада высказываний при 

разных формах афазии. Больные 

с динамической афазией испыты-

вают экспрессивные трудности, 

связанные с нарушением по-

строения развернутого высказы-

вания. Особые трудности боль-

ные испытывают в монологиче-

ской речи (при грубых наруше-

ниях самостоятельное высказы-

вание недоступно), в диалогиче-

ской речи — эхолалические типы 

ответов. При эфферентной мо-

торной афазии нарушается син-

тагматическая организация речи, 

при афферентной — парадигма-

тическая (элементы связного вы-

сказывания первично не наруше-

ны). У больных с сенсорной фор-

мой была отмечена диссоциация 

между сохранной синтагматиче-

ской организацией высказывания 

и разрушенной парадигматиче-

ской организацией речевых кодов 

(на фонематически-артикуляторном 

и лексическом уровнях). В спон-

танной речи при акустико-мнести-

ческой афазии характерны сохран-

ность грамматической структуры, 

трудности проявляются в называ-

нии предметов (правильном их 

выборе), что затрудняет связную 

передачу информации. В разверну-

той речи больных с семантической 

афазией прослеживается четкое 

избегание сложных логико-грамма-

тических структур, замена их упро-

ченными фразеологизмами [11]. 

Р. О. Якобсоном в исследова-

нии афазии было сделано множе-

ство лингвистически обоснован-

ных шагов, направленных на опи-

сание и характеристику проявле-

ний и механизмов речевых нару-

шений. Ученый предположил, что 

при афазии могут быть затронуты 

две основные операции: выбор 

языковых единиц и объединение 

этих единиц в лингвистически 

значимые структуры (в том числе 

фразы и тексты) [25]. 
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Ж. М. Глозман самостоятель-

но, а затем в соавторстве с 

Л. С. Цветковой исследовала аг-

рамматизм с использованием ме-

тодологии нейропсихологической 

школы А. Р. Лурии. Были про-

анализированы нарушения на 

уровне слова и предложения при 

разных формах афазии. По ре-

зультатам исследования авторы 

сделали вывод, что при всех 

формах афазии наблюдаются 

«пропуск необходимых членов 

конструкции, и прежде всего 

предиката, тенденция к избыточ-

ности вставочных конструкций, 

нарушения видо-временной сис-

темы глаголов» [21, c. 117], отме-

чается компенсаторное использо-

вание автоматизированных форм 

речи в виде нарастания количест-

ва стереотипных высказываний. 

Авторы отмечают, что поврежде-

ния передних зон коры головного 

мозга «приводят к дефектам 

строения фразы (неоформлен-

ность и фрагментарность выска-

зывания), а поражение задних 

отделов связывается с нарушени-

ем поверхностных структур ре-

чи» [21, c. 118], которые характе-

ризуются трудностями выбора 

адекватных грамматических средств 

для передачи мысли.  

Нами были изучены и проана-

лизированы исследования зару-

бежных авторов, посвященные 

изучению синтаксиса речи лиц с 

афазией. Выделим наиболее важ-

ные для нас.  

Значимое исследование пони-

мания предложений при афазии 

было проведено такими автора-

ми, как Caramazza и Zurif [26]. 

В результате исследования речи 

пациентов с афазией моторного и 

проводникового типов они под-

твердили свою гипотезу о ней-

ропсихологической диссоциации 

между эвристическими и алго-

ритмическими процессами, кото-

рые преимущественно основаны 

соответственно на семантической 

и синтаксической переработке 

информации. 

Hagiwara в своих исследова-

ниях утверждал, что чем выше в 

синтаксической иерархии функ-

циональная категория, тем боль-

ше вероятность ее нарушения, 

так как большее количество раз 

необходимо выполнить операцию 

слияния языковых единиц [28]. 

Paula Speer и Carolyn E. Wil-

shire провели исследование влия-

ния лексического содержания 

(лексической доступности) на 

построение простого предложе-

ния при моторной афазии. Вни-

мание ученых было сосредоточе-

но непосредственно на структур-

ном синтаксисе. В процессе ис-

следования обнаружено, что лица 

с моторной афазией допускали 

большее количество ошибок в ис-

пользовании существительных 

при составлении предложения, 

чем при их изолированном назы-

вании. Также было выявлено, что 

пациенты допускали меньше 
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ошибок при назывании объекта, 

чем субъекта. Ученые сделали 

вывод, что доступность обозна-

чения подлежащего (субъекта) 

оказывает глубокое влияние на 

точность построения высказыва-

ния при моторной афазии. Эти 

результаты подтверждают перво-

начальную гипотезу авторов о 

том, что частотность лексических 

значений влияет на точность ис-

пользования подлежащего и до-

полнения при построении пред-

ложений [29]. 

В центре внимания исследо-

вания Gahl и Menn была роль 

частотности, лексического пред-

почтения и контекстуальной 

(синтаксической, семантической 

и просодической) предсказуемо-

сти применения языка при афа-

зии. Авторы утверждают, что 

исследования вероятностных эф-

фектов на уровне предложения 

при афазии необходимы из-за 

возрастающего характера афати-

ческих коммуникативных труд-

ностей [27]. 

Как мы видим, в исследовани-

ях преобладает одно-двухаспект-

ное изучение синтаксиса речи 

при афазии. Авторы изучают на-

рушение структуры предложения 

(Paula Speer и Carolyn E. Wil-

shire), распад семантики (Hagiwa-

ra) или сочетанные структурно-

семантические нарушения (Boye, 

Harder, Caramazza, Zurif).  

Синтаксис речи больных с афа-

зией целенаправленно изучала 

Т. В. Ахутина, которая провела 

нейролингвистический анализ ди-

намической афазии. В результате 

исследования были выдвинуты 

предположения о необходимости 

различать смысловую (внутрен-

нее программирование) и грамма-

тическую (грамматическое струк-

турирование) структуру высказы-

вания [2]. 

На основе лонгитюдного ис-

следования спонтанной речи па-

циентов с передним аграмматиз-

мом (динамическая и эфферент-

ная моторная афазия) Т. В. Аху-

тина выдвинула гипотезу о трех-

уровневой организации синтак-

сиса: 

1 уровень — смысловой,  

2 уровень — смысловой и се-

мантический,  

3 уровень — смысловой, се-

мантический и частично поверх-

ностный (формально-

грамматический) [2].  

Мы считаем, что исследова-

тельских работ, прицельно по-

священных изучению синтаксиса 

при речевых расстройствах, не-

достаточно, широкое представле-

ние о нарушении синтаксиса фра-

зовой речи больных с афазией 

может дать многоаспектный ха-

рактер его изучения.  

В связи с этим проблема на-

шего исследования состоит в 

комплексном изучении синтакси-

са устной речи пациентов с афа-

зией для последующего опреде-

ления дифференцированной стра-
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тегии восстановления фразы как 

коммуникативной единицы. 

Исследование проводится на-

ми на базе ФГБУ «Федеральный 

центр мозга и нейротехнологий» 

ФМБА России. Контингент уча-

стников эксперимента составля-

ют пациенты в возрасте от 30 до 

65 лет, среди которых 75 % — 

мужчины, 25 % — женщины. Все 

участники исследования имеют 

диагноз «Последствия нарушений 

мозгового кровообращения в ле-

вой средней мозговой артерии». 

Цель исследования — вы-

явить специфику нарушений уст-

ной фразовой речи при разных 

формах афазии.  

Фраза оценивается в трех ас-

пектах:  

1) структурном; 

2) семантическом; 

3) коммуникативном. 

Для выявления специфики на-

рушения фразовой речи пациен-

тов нами была разработана про-

грамма исследования, состоящая 

из двух блоков. 

В первый блок входит тради-

ционное логопедическое иссле-

дование, включающее в себя 

оценку состояния импрессивной, 

экспрессивной устной и письмен-

ной речи и нацеленное на опреде-

ление формы и степени выражен-

ности афазии. По итогам обследо-

вания формулируется логопедиче-

ское заключение. Нами была ис-

пользована «Карта нейропсихоло-

гического исследования больных с 

нарушениями высших психиче-

ских функций» (В. М. Шкловский, 

Т. Г. Визель) [23]. 

Второй блок исследования 

представляет собой проведение 

лингвистического анализа спон-

танной речи пациентов, получен-

ной в ходе логопедического об-

следования. 

Учитывая, что при грубой мо-

торной и динамической афазиях 

спонтанная речь практически 

отсутствует или представлена 

отдельными высокоупроченными 

словами, в основном номинация-

ми; при грубой сенсорной афазии 

существенно нарушено понима-

ние обращенной речи, а экспрес-

сивная речь изменена по типу 

«словесного салата», мы выдели-

ли для дальнейшего исследова-

ния синтаксиса фразовой речи 

речевую продукцию пациентов со 

средней и легкой степенью вы-

раженности афазии разных форм. 

Параметры оценки речевой 

продукции сгруппированы в за-

висимости от исследуемого ас-

пекта фразовой речи. При оценке 

структуры фразы отмечается:  

– объем фразы (количество 

слов), 

– состав фразы (главные члены 

предложения (подлежащее и ска-

зуемое) и второстепенные (до-

полнение, обстоятельство, опре-

деление)), 

– тип фразы: 

● нераспространенная или 

распространенная (нали-



Специальное образование. 2023. № 2 60 

чие или отсутствие второ-

степенных членов предло-

жения); 

● односоставная или двусос-

тавная (наличие или отсут-

ствие всех главных членов 

предложения); 

● простая или сложная; 

● полная или неполная (нали-

чие или отсутствие слова), 

– распределение слов по частям 

речи, 

– синтаксическая связь слов,  

– средства соединения слов ме-

жду собой (формы слов, служеб-

ные слова, частицы), 

– наличие клише, стереотипных 

речевых формул.  

Семантическое наполнение 

фразы оценивается с точки зре-

ния выражения в ней объектив-

ного и субъективного смысла, 

используемые параметры: 

– предикативный признак; 

– наличие субъекта (производи-

теля действия или носителя со-

стояния) и объекта (предмет, на 

который направлено действие 

или к которому обращено со-

стояние); 

– виды и компоненты пропози-

ции; 

– цель высказывания (побуди-

тельное, повествовательное или 

вопросительное); 

– эмоциональная окраска (не-

восклицательное или восклица-

тельное высказывание). 

Анализ коммуникативной на-

правленности фразы проводится 

в рамках теорий актуального 

членения предложения и комму-

никативных регистров (по Г. А. Зо-

лотовой):  

– выделение во фразе темы и 

ремы, 

– определение рематического 

ударения, 

– коммуникативный регистр 

(репродуктивный, информатив-

ный, генеративный, волюнтив-

ный, реактивный). 

В 2022 г. нами было обследо-

вано 200 пациентов после орга-

нического поражения мозга (ин-

сульта). Среди них у 70 чел. 

(35 %) выявлена афазия (сенсор-

ная, акустико-мнестическая, ди-

намическая, моторная). Средняя 

и легкая степень выраженности 

афазии обнаружена у 24 пациен-

тов (34,3 % от общего числа па-

циентов с афазией). 

Предварительные результаты 

свидетельствуют, что при всех 

формах афазии отмечаются на-

рушения фразовой речи в раз-

личной степени выраженности и 

в разных проявлениях. Анализ по-

лученных данных показывает не-

равномерность нарушений струк-

турных, семантических и комму-

никативных характеристик фра-

зовой речи и вариативность их 

сочетания при разных формах 

афатических расстройств. 

Перспектива нашего исследо-

вания будет заключаться в дета-

лизированном анализе и описа-

нии речи пациентов по всем вы-
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деленным параметрам. Разноас-

пектный лингвистический анализ 

фразовой речи позволит опреде-

лить сильные и слабые стороны 

синтаксического оформления вы-

сказываний. 

Мы предполагаем, что даль-

нейшее изучение синтаксиса речи 

больных с афазией, выявление 

соотношения нарушенных харак-

теристик фразовой речи (коммуни-

кативных, семантических, струк-

турных) поможет оптимизировать 

процесс восстановления комму-

никации, обеспечивая его диффе-

ренцированность, персонализа-

цию, оперативность. 
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Аннотация. Одна из актуальных и 

сложных проблем современной лого-

педии — осуществление персонифи-

цированного подхода в организации 

логопедических занятий у пациентов 

раннего восстановительного периода 

инсульта. Острый инсульт сопровож-

дается двигательным дефицитом, 

нарушениями высших психических 

функций, в том числе речи, а также 

затруднениями глотания. Актуаль-

ность изучения расстройств речи и 

глотания у лиц с последствиями ост-

рого инсульта (ОИ) обусловлена не-

достаточностью исследований данной 

группы больных, многие из которых 

Abstract. The implementation of a 

person-centered approach in the organi-

zation of logopedic classes for patients 

during the early period of rehabilitation 

after stroke is one of the urgent and 

complex issues of modern logopedics. 

Acute stroke is usually accompanied by 

motor deficiency, disorders of higher 

mental functions, including speech, as 

well as difficulty swallowing. The ur-

gency of studying speech and swallow-

ing disorders in people with the effects 

of acute stroke can be attributed to the 

insufficient study of this group of pa-

tients, many of whom are of working 

age at the time of the disease. Swallow-
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на момент заболевания находятся в 

трудоспособном возрасте. Нарушения 

глотания опасны не только потерей 

веса, недоеданием и обезвоживанием, 

но и высокими рисками развития 

аспирационной пневмонии и смерти. 

Цель публикации — провести анализ 

отечественных и зарубежных литера-

турных источников по проблеме вос-

становительного обучения пациентов 

с выявленной симптоматикой афазии 

и дисфагии в остром периоде инсуль-

та. В работе использовались теорети-

ческие методы исследования. В ста-

тье рассматривается понятие «персо-

нифицированный подход» как способ 

организации восстановительного 

обучения за счет опоры на премор-

бидные психические и речевые авто-

матизмы и стереотипы, привычную 

коммуникацию, учет дидактических 

принципов обучения. Особое внима-

ние уделяется описанию речевого 

сопровождения пациентов с дисфаги-

ей с использованием гастрономиче-

ской (глюттонической) лексики, так 

как лингвистические знаки, связан-

ные с ней, накапливаются всю жизнь 

и хранятся в сознании в виде ритуа-

лов, правил поведения и привычных 

меню и вкусовых предпочтений. 

Применение персонифицированного 

подхода для определения целей, за-

дач и методов педагогической реа-

билитации позволяет сократить сро-

ки пребывания в стационаре, снизить 

или минимизировать нарушения 

речи и глотания, а также способст-

вует улучшению качества жизни 

пациентов. 

ing disorders are dangerous not only 

because of weight loss, malnutrition and 

dehydration, but also in connection with 

high risks of aspiration pneumonia and 

death. The aim of this publication is to 

analyze domestic and foreign literature 

sources on the problem of rehabilitative 

education of patients with identified 

symptoms of aphasia and dysphagia in 

the acute period of stroke. Theoretical 

research methods were used in the work. 

The article discusses the concept of 

“person-centered approach” as a way of 

organizing rehabilitative training via 

relying on premorbid mental and speech 

automatisms and stereotypes, habitual 

communication, and observation of di-

dactic principles of learning. Particular 

attention is paid to the description of 

speech support for patients with dyspha-

gia using gastronomic (gluttonic) vo-

cabulary, since the linguistic signs asso-

ciated with it are accumulated through-

out life and stored in consciousness in 

the form of rituals, rules of behavior and 

habitual menus and taste preferences. 

The use of the person-centered approach 

to determine the goals, objectives and 

methods of pedagogical rehabilitation 

makes it possible to reduce the length of 

hospital stay, reduce or minimize speech 

and swallowing disorders, and also con-

tributes to improving the quality of life 

of the patients. 

Ключевые слова: логопедия, пер-

сонифицированный подход, логопе-

дическая работа, афазия, дисфагия, 

восстановление речи, инсульт, глют-

тоническая лексика. 

Keywords: logopedics, person-

centered approach, logopedic support, 

aphasia, dysphagia, speech rehabilita-

tion, stroke, gluttonic vocabulary. 
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Инсульт — один из видов со-

судистой патологии мозга, приво-

дящий к тяжелому неврологиче-

скому дефициту, при котором 

страдает двигательная функция, 

нарушается речь и глотание. Ост-

рый период инсульта может со-

провождаться снижением сознания 

и уровня бодрствования, фрагмен-

тарностью восприятия действи-

тельности, минимальным осозна-

нием себя и своего состояния, дез-

ориентацией, заторможенностью 

или, наоборот, расторможенно-

стью, выраженным нарушением 

фоновых компонентов психиче-

ской деятельности. Логопедиче-

ская помощь людям, перенесшим 

инсульт, начинается с момента 

стабилизации их состояния в отде-

лении нейрореанимации и про-

должается до момента выписки, 

т. е. длится непрерывно весь ран-

ний период реабилитации [14]. 

Логопеды в составе мульти-

дисциплинарной команды (с ин-

структорами лечебной физкуль-

туры, физиотерапевтами, психо-
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логами, эрготерапевтами) участ-

вуют в реабилитационных заня-

тиях для обеспечения оптималь-

ного качества жизни и миними-

зации инвалидности. В компе-

тенции логопеда входят обследо-

вание речи, голоса и глотания, 

определение целей и задач педа-

гогической реабилитации, отра-

жение динамики в медицинской 

документации и рекомендации по 

дальнейшей маршрутизации па-

циента для продолжения нейро-

реабилитации. 

По мнению большинства ис-

следователей, глотание — слож-

но координированный двигатель-

ный и поведенческий акт, кото-

рый делится на четыре взаимо-

связанные фазы: оральную под-

готовительную (произвольную), 

оральную двигательную (произ-

вольную), глоточную (произ-

вольно-непроизвольную) и пище-

водную (непроизвольную) и име-

ет четкую иерархическую систе-

му регуляции. Представление о 

корковых отделах как высшем 

регуляторном звене глотания 

описано еще в работах физиоло-

гов XIX в. В статье В. М. Бехте-

рева «О влиянии коры большого 

мозга на акт глотания и на дыха-

ние» говорится о возникновении 

глотательных движений при раз-

дражении зрительного бугра [4]. 

Высшим регуляторным звеном 

глотания являются корковые зо-

ны (И. А Авдюнина., С. С. Пет-

риков, А. А. Солодов и др.) [1; 

13]. Нарушения глотания (дисфа-

гия), связанные с инсультом, мо-

гут включать различную симпто-

матику: снижение или отсутствие 

нёбно-глоточных рефлексов, за-

держка инициации глотательных 

движений, снижение чувстви-

тельности ротоглотки, увеличе-

ние времени прохождения пище-

вого комка изо рта через глотку, 

нарушение подвижности мышц 

ротовой полости и ротоглотки 

(Robbins & Levine, 1988; Johnson, 

McKenzie, Rosenquist, Lieberman, 

1992; Logemann, 1998; Miller & 

Chang, 1999) [16; 22; 23].  

Известно, что характер нару-

шений речи при инсульте зависит 

от локализации поражения го-

ловного мозга, от особенностей 

патофизиологических процессов 

в головном мозге. Наиболее рас-

пространенными речевыми нару-

шениями после инсульта являются 

афазии и дизартрии. В проспек-

тивном исследовании К. Л. Сти-

панчич (K. L. Stipancic, 2019) от-

мечается, что среди 151 пациен-

тов из группы исследования дис-

фагия выявлена у 23 %, на диз-

артрию и афазию пришлось соот-

ветственно 44 % и 23 % пациен-

тов [26]. Л. Хизер (L. Heather, 

2013) на основе анализа данных 

250 пациентов с острым ишеми-

ческим инсультом отмечает, что 

частота дисфагии, дизартрии и 

афазии составили 44 %, 42 % и 

30 %, 10 % из всех пациентов 

имели все три нарушения [17].  
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В остром периоде инсульта 

дисфагии встречается более чем в 

50 % случаев [18]. Нарушение 

чаще выявляется при поражениях 

левого полушария, а у пациентов 

с инсультом ствола мозга, задне-

го кровообращения или с двусто-

ронним поражением риски аспи-

рации намного выше [25]. Пре-

фронтальные области коры лево-

го полушария головного мозга 

непосредственно влияют на со-

стояние и возможность глотания, 

нарушая инициацию глотатель-

ных движений, снижая рефлексы 

гортаноглотки, увеличивая риски 

аспирации, так как при пораже-

нии этих отделов возникают на-

рушения произвольной регуля-

ции по типу аспонтанности, 

инактивности, системных персе-

вераций, эхопраксий. Поражение 

субкортикально-стволовых струк-

тур головного мозга проявляется 

в виде недостаточности нейроди-

намических процессов психиче-

ской деятельности и также может 

значительно осложнять произ-

вольную функцию жевания и 

глотания. 

Данные о латерализации кор-

кового представительства функ-

ции глотания неоднозначны, 

дисфагия у пациентов с полу-

шарным инсультом возникает в 

случае поражения доминантного 

для функции глотания полуша-

рия. В современных исследова-

ниях отмечается, что для нор-

мального глотания необходимы 

сохранность ствола мозга и ниж-

ней прецентральной извилины, 

однако данные нейровизуализа-

ции показывают, что функцио-

нальные нарушения лобных, 

префронтальных, премоторных, 

теменных и теменно-височно-

затылочных отделов коры обоих 

полушарий головного мозга мо-

гут вызывать симптомы дисфагии 

[27]. В исследованиях, которые 

проводили Дж. Роббинс и соав-

торы (J. Robbins et al., 1988, 

1993), С. Дэниелс и соавторы 

(S. Daniels et al., 2006), указыва-

ется не только что нарушения 

ротовой фазы глотания связаны с 

поражением левого полушария, 

но и что нарушение глоточной 

фазы глотания коррелирует с по-

ражением правого полушария 

[16; 22; 23]. М. Керн (М. Kern, 

2001) полагал, что произвольное 

глотание связано с активацией 

правого полушария, а рефлектор-

ное — с активацией левого по-

лушария [20]. В аналитическом 

обзоре от Шахин Хэмди (Shaheen 

Hamdy, 2006) о роли коры голов-

ного мозга в глотании подчерки-

вается, что, по-видимому, нет 

существенной корреляции между 

поражением какого-то конкрет-

ного полушария и дисфагией, из 

чего можно сделать предположе-

ние, что контроль за глотанием 

является достаточно сложным. 

Данные магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) показывают, 

что ишемические поражения в 
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бассейне левой средней мозговой 

артерии вызывают нарушение 

оральной фазы, недостаточность 

координации движений губ, язы-

ка, нижней челюсти, апраксию и 

увеличение времени фарингеаль-

ного транзита. Повреждение пра-

вого полушария значительно 

влияет на все аспекты глотания, 

включая продолжительность гло-

точной фазы, увеличивает риски 

аспирации [25]. Цукаса Саито 

(Tsukasa Saito, 2016) в ретроспек-

тивном анализе 20 случаев дис-

фагии после первого ишемиче-

ского инсульта у пациентов-

правшей без нарушения глотания 

в анамнезе связывал нарушение 

инициации глотания и задержку в 

оральной фазе с поражением ле-

вой первичной моторной коры, 

которая вызывает некоторые ви-

ды апраксии, в том числе ораль-

но-артикуляционную апраксию, и 

с обширным поражением лобной 

доли, особенно средней лобной 

извилины, участвующей в выс-

ших когнитивных процессах [24]. 

В исследовании 2017 г. (один из 

участников — Сол Ян, Sol Jang) 

была проанализирована связь 

локализации поражения головно-

го мозга с типом хронической 

дисфагии у 82 пациентов с внут-

римозговым кровоизлиянием, ко-

торым было проведено видео-

флюороскопическое исследова-

ние глотания через 6 месяцев по-

сле первого инсульта. Получен-

ные результаты подтверждали, 

что задержка времени орального 

транзита связана с поражением 

левого полушария нижней лоб-

ной доли и прецентральной изви-

лины, задержка или увеличение 

времени фарингеального транзи-

та — с поражением базальных 

ганглиев и части правой внутрен-

ней капсулы, аспирация — с по-

ражением скорлупы в правом по-

лушарии [19]. Шахин Хэмди 

(Shaheen Hamdy, 2006) полагал, 

что пациенты с геморрагическим 

инсультом чаще испытывают про-

блемы с глотанием, чем лица с 

ишемическим инсультом, объем-

ность поражения увеличивает ве-

роятность нарушений глотания. 

Традиционно логопедическое 

обследование проводится в первые 

сутки с момента поступления па-

циента в отделение нейрореанима-

ции и представляет собой качест-

венно-количественную оценку ре-

чи, голоса, праксиса, речевого 

мышления и глотания. Диагно-

стика осуществляется с исполь-

зованием шкал, соответствующих 

клиническим рекомендациям, та-

ких как шкала оценки степени 

выраженности речевых наруше-

ний у больных с локальными по-

ражениями мозга (Л. И. Вассерман 

и др.), количественная оценка 

речи (Л. С. Цветкова, Т. В. Ахутина, 

Н. М. Пылаева), шкала оценки 

дизартрии, шкала оценки глота-

ния объемной вязкости (V-VST) и 

модифицированный тест оценки 

глотания (Modified MANN As-
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sessment of Swallowing Ability) и 

оценки по Международной класси-

фикация функционирования, огра-

ничений жизнедеятельности и 

здоровья (МКФ) [2; 5]. Обяза-

тельно отображают нейродина-

мические характеристики психи-

ческой деятельности (сознание, 

ориентировка в месте, времени, 

собственной личности; критика к 

своему состоянию и продуктам 

своей деятельности; особенности 

эмоциональной сферы; психиче-

ская активность; внимание; пове-

дение в ситуации обследования; 

утомляемость), а также учитыва-

ют преморбидный статус, родной 

язык, владение иностранными 

языками, что в значительной сте-

пени помогает выстроить струк-

туру занятий и лексику, исполь-

зуемую на них.  

Клиническая картина афазий 

разнообразна и неоднородна. При 

афазиях проявляются системные 

нарушения речевой функции, 

охватывающие все языковые уров-

ни, связанные с фонологией, 

включая фонетику, лексику и 

грамматику. Различия между ни-

ми обусловлены прежде всего 

локализацией очага поражения. 

Динамическая афазия может воз-

никнуть при поражении задне-

лобных областей коры левого 

полушария и проявляется рече-

вой аспонтанностью, инактивно-

стью, нарушением функции рече-

вого программирования или дис-

функцией грамматического струк-

турирования. Монологическая речь 

состоит в основном из перечисле-

ния предметов и фрагментов 

фраз. Развернутая фразовая речь 

грубо нарушена. Эфферентная 

моторная афазия обусловлена 

поражением нижних отделов 

премоторной зоны и проявляется 

патологической инертностью ар-

тикуляторных актов, персевера-

циями, застреванием на отдель-

ных фрагментах высказывания, 

нарушениями письменной речи. 

При грубой степени выраженно-

сти связное высказывание стано-

вится недоступным, отмечается 

выраженный предикативный де-

фицит. Афферентная моторная 

афазия появляется при пораже-

нии нижнетеменной области ко-

ры левого полушария и проявля-

ется нарушением кинестетиче-

ской афферентации произволь-

ных оральных движений и от-

дельных артикулем. При грубой 

форме афазии возможно полное 

отсутствие вербальной коммуни-

кации [8].  

При поражении задней трети 

верхней височной извилины коры 

левого полушария возникает сен-

сорная афазия, где в качестве 

первичного дефекта возникает 

речевая слуховая агнозия, нару-

шающая способность дифферен-

цировать фонемы, что приводит к 

нарушению понимания речи, 

возникновению «логореи» — 

избыточной речевой продукции, 

вербальных и литеральных пара-
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фазий, отчуждению смысла сло-

ва. Нарушается парадигматиче-

ская структура языка, при этом 

синтагматическая и интонацион-

ная организация речи практиче-

ски сохранна [8]. 

Поражение средне- и задневи-

сочных областей коры левого 

полушария приводит к возникнове-

нию акустико-мнестической афа-

зии, которая характеризуется нару-

шениями способности к удержа-

нию в памяти воспринятой инфор-

мации на слух, сужением объема 

запоминания. В спонтанной речи 

отмечаются поиски слов, вербаль-

ные парафазии [8]. 

При патологии теменно-заты-

лочных отделов коры левого по-

лушария возникает семантиче-

ская афазия, которая проявляется 

неспособностью понимать слож-

ные логико-грамматические обо-

роты речи (парадигматическая 

организация семантических сис-

тем), является одним из видов 

нарушения пространственного гно-

зиса [6; 15]. Лица с семантической 

афазией компенсируют этот недос-

таток через сохранную синтагма-

тическую организацию речи. 

При расстройствах в теменно-

височно-затылочных областях ко-

ры левого полушария может воз-

никнуть амнестическая афазия, 

которая проявляется в неспособ-

ности запоминания слов, воспри-

нимаемых на слух, и недоступно-

сти соотнесения зрительного об-

раза предмета с его названием [6; 

9]. Дефицитарность регуляторно-

динамических процессов психи-

ческой деятельности у пациентов 

с афазией напрямую отражается 

на успешности речевой продук-

ции. Нарушения произвольной 

регуляции проявляются в виде 

аспонтанности, инактивности, сис-

темных персевераций, эхопраксий, 

снижения функции произвольно-

го внимания [6; 15]. Таким обра-

зом, клиническое логопедическое 

обследование позволяет объек-

тивно оценить состояние речи, 

голоса и глотания.  

Симптомы дисфагии могут от-

мечаться у пациентов с любой афа-

зией. Исследований, посвященных 

проблеме описания сочетания дис-

фагии и афазии, зависимости лока-

лизации и симптомов нарушений 

глотания, недостаточно. 

Анализ литературы показыва-

ет, что логопедические занятия 

начинаются с первых дней пре-

бывания пациента в реанимации 

после стабилизации состояния с 

учетом форм афазии, дизартрии и 

дисфагии. Успешность восстано-

вительной работы зависит не 

только от степени владения лого-

педом различными педагогиче-

скими подходами и технология-

ми, но и от способности взаимо-

действовать с участниками кор-

рекционного процесса. Логопе-

дическая работа основывается на 

общедидактических принципах: 

последовательности, систематич-

ности, активности, сознательно-
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сти, мотивированности, учитыва-

ет личностные особенности паци-

ентов [12]. Общедидактические 

принципы можно назвать ориен-

тирами, координирующими весь 

образовательный процесс, и сред-

ством достижения педагогиче-

ских целей. При выборе методик 

необходимо учитывать, что при-

ходится иметь дело с тем или дру-

гим видом распада уже сложив-

шихся коммуникативных функ-

ций, учитывать вкусовые и гас-

трономические привычки паци-

ентов. Это обусловливает специ-

фику и особенности компенса-

торных механизмов. 

Установлено, что лингвисти-

ческое и экстралингвистическое 

сопровождение пациентов с на-

рушениями речи помогает улуч-

шить выполнение инструкций, 

в том числе связанных с приемом 

пищи, и снизить общую тревож-

ность. Использование речевых 

автоматизмов и навыков, харак-

терных для преморбидного ста-

туса, позволяет выстроить адап-

тивную модель логопедической 

реабилитации, прежде всего для 

восстановления глотания. На-

пример, вид и запах любимой 

еды, разговоры о ней способны 

запустить целую образную сис-

тему, стимулировать рефлексы и 

повысить общую и речевую ак-

тивность. Для обозначения свя-

занной с пищей лингво- и этно-

культурной лексики филологом 

А. В. Оляничем был предложен 

термин «глюттония» (от латин-

ского gluttire — «поглощать, про-

глатывать»). По его мнению, лин-

гвистические знаки, связанные с 

гастрономической лексикой, со-

бираются и хранятся в человече-

ском сознании в виде ритуалов, 

правил поведения за столом, ре-

цептов и привычных меню [10]. 

Глюттоническая лексика (ГЛ) для 

взрослого человека сродни авто-

матизмам, с субъективными вку-

совыми предпочтениями и социо-

культурными особенностями. 

Впервые применение ГЛ в ло-

гопедической практике было пред-

ложено в коллективной моногра-

фии «Дисфагия у детей и взрос-

лых. Логопедические техноло-

гии» [11]. О. Д. Ларина, О. С. Ор-

лова, Ю. Ю. Рудометова персо-

нифицировано используют ее для 

повышения стимуляции реабили-

тационного процесса. ГЛ — один 

из основных типов базовой ком-

муникации, связанной с процес-

сом питания, с участниками реа-

билитации, способами, средой, 

условиями, в которой происходит 

общение, местом и временем 

коммуникации, целями и моти-

вами общения. В этой связи пер-

сонифицированные коммуника-

тивные модели с использованием 

ГЛ в процессе логопедического 

сопровождения пациентов с дис-

фагией позволяют смоделировать 

ситуации, облегчающие удовле-

творение базовых потребностей в 

пище. Например, чашка аромат-
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ного кофе способна пробудить 

поисковый интерес источника 

запаха, рефлекторное желание 

сделать глоток, а затем и улыбку 

удовольствия. Любителя мясных 

блюд можно заинтересовать хо-

лодцом, интересуясь и мотивируя 

к участию в диалоге на тему 

лучшего рецепта, специй и при-

прав, а затем и дегустации [6; 7; 

11]. Авторы предлагают персо-

нифицированный подход к выбо-

ру коммуникативной лексики, 

например, у пациента (любителя 

холодца) с комплексной мотор-

ной афазией и дисфагией в про-

цессе растормаживания произно-

сительной стороны речи выбрать 

из ряда специй и приправ те, с 

чем пациент любит его есть. Это 

стимулировало комплекс оживле-

ния, попытки коммуницировать, 

а также рефлекторное сглатыва-

ние слюны и непроизвольное об-

лизывание нижней губы. В про-

цессе занятий обучающийся начал 

выполнять по показу и инструк-

ции оральные движения, облизы-

вать ложку, выполнять жеватель-

ные движения и начал сглатывать 

слюну на произвольном уровне, 

появилась простая по синтаксиче-

ской структуре фраза. 

В другом случае, с пациентом 

(любителем чаепития) с аффе-

рентной моторной афазией, вы-

раженной апраксией, средне-

легкой дисфагией и регуляторно-

динамическими нарушениями мо-

делировали на занятии чайную 

церемонию, что способствовало 

расширению возможности пла-

нирования деятельности, повы-

шению контроля за глотанием 

слюны и жидкости.  

Практика показывает, что вы-

бор лексики напрямую зависит от 

структуры и степени речевого 

дефекта, положения пациента в 

пространстве (лёжа, сидя в кро-

вати, сидя за столом) и обстанов-

ки (посуда и столовые приборы, 

свет, разговоры третьих лиц). 

Соблюдение рекомендаций лого-

педа при общении и кормлении 

пациентов позволяет минимизи-

ровать осложнения дисфагии, 

повысить эффективность перо-

рального приема нутриентов, 

уменьшить выраженность рече-

вых нарушений и тем самым по-

высить реабилитационный по-

тенциал больных [6; 7]. 

Культура питания, гастроно-

мические предпочтения и нацио-

нальные традиции является не-

отъемлемой частью жизни каж-

дого человека. 

К основным требованиям под-

бора ГЛ можно отнести особую 

знаковую систему, которая вклю-

чает гендерные и социальные 

характеристики, национальную ку-

льтуру, эмоциональные и лично-

стные особенности и вкусовые 

предпочтения. Занятия необхо-

димо начинать как можно рань-

ше, уже с первых дней после ста-

билизации состояния пациента в 

отделении реанимации.  
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Таким образом, персонифи-

цированное применение ГЛ для 

пациентов с афазией и дисфагией 

позволяет успешно решать реа-

билитационные задачи.  

Заключение 

Данные специальной литерату-

ры подтверждают вывод о том, что 

существуют прямые связи между 

очаговыми поражениями головно-

го мозга, дисфагией и афазией. 

Пациенты с сочетанием афа-

зии и дисфагии входят в группу 

риска ухудшения состояния, так 

как не только не могут объяснить 

свои проблемы, но и неспособны 

успешно осуществить глотание 

(справиться с пищевым комком 

из-за апраксии или избежать ас-

пирации). 

Программа восстановительно-

го обучения пациентов с сочета-

нием афазии и дисфагии должна 

быть персонифицированной, учи-

тывать преморбидный речевой 

статус, а также гастрономические 

предпочтения, которые обуслав-

ливают выбор коммуникативной 

ГЛ. Персонифицированный под-

ход к обучению представляет 

собой адаптацию процесса обра-

зования к индивидуальным по-

требностям человека с учетом 

современных технологий. 

Использование специализиро-

ванных стратегий (компенсатор-

ных, стимулирующих, адаптивных, 

тренировочных, психологических 

и диетических) невозможно без 

речевого опосредования. Лексика 

для речевого сопровождения инст-

рукций по восстановлению глота-

ния должна быть напрямую связа-

на с процессом питания, с непо-

средственными участниками и ус-

ловиями, в которой происходит 

общение, местом и временем ком-

муникации, целями и мотивами. 

Персонифицированное лого-

педическое сопровождение паци-

ентов с дисфагией направлено на 

уменьшение или полное нивели-

рование нарушения глотания, 

значительное улучшение состоя-

ние речи, сокращение сроков 

реабилитации и повышение каче-

ства жизни пациентов. 
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Аннотация. В статье представлена 

характеристика цифровых компетен-

ций, необходимых для педагогов инк-

люзивного образования; изложены 

пути актуализации основных профес-

сиональных образовательных про-

грамм в соответствии с указанными 

цифровыми компетенциями; рас-

смотрены используемые в цифровой 

образовательной среде педагогиче-

ские технологии. Применение цифро-

вых технологий в обучении и воспи-

тании лиц с ограниченными возмож-

Abstract. The article presents the 

characteristics of digital competences 

necessary for inclusive education teach-

ers, describes the ways of updating the 

main professional educational programs 

in accordance with these digital compe-

tences, and examines the pedagogical 

technologies used in the digital educa-

tional environment. The use of digital 

technologies in the education and up-

bringing of persons with disabilities is 

currently one of the priorities in the 

practice of special and inclusive educa-
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ностями здоровья (ОВЗ) на сего-

дняшний день является одной из при-

оритетных задач в практике специ-

ального и инклюзивного образования. 

Цифровизация в образовании, как 

подтверждают современные исследова-

ния в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), 

является важным и действенным 

средством, расширяющим возможно-

сти воспитания и обучения лиц с 

ОВЗ, обеспечивая при этом для них 

равный доступ (вне зависимости от 

наличия/отсутствия особых образова-

тельных потребностей) к качествен-

ным образовательным услугам. 

В связи с появлением в образовании 

концепции «Универсального дизайна 

для обучения» (Universal Design for 

Learning — UDL) у преподавателей 

появляется возможность проявлять 

большую гибкость в выборе подхо-

дов, методов, средств обучения, вари-

антов достижения результатов для 

каждого студента. Педагоги получа-

ют новые, цифровые инструменты, 

которые могут использовать в ходе 

образовательного процесса для реше-

ния различных педагогических задач. 

В то же время использование совре-

менных технологий не только откры-

вает новые возможности, но и обна-

руживает сопряженность с необходи-

мостью решения ряда задач, к кото-

рым, в первую очередь, относится 

формирование цифровой грамотности 

педагога. 

tion. Digitalization in education, as con-

firmed by modern research in the field 

of information and communication tech-

nologies (ICT), is an important and ef-

fective tool that expands the opportuni-

ties for education and training of persons 

with disabilities, while ensuring equal 

access for them (regardless of the pres-

ence/absence of special educational 

needs) to high-quality education ser-

vices. In connection with the introduc-

tion in education of the framework of 

“Universal Design for Learning”, teach-

ers have the opportunity to show greater 

flexibility in choosing approaches, 

methods, learning means, and options 

for achieving results for each student. 

Teachers receive new digital tools that 

they can use during the education pro-

cess to solve various pedagogical prob-

lems. At the same time, the use of mod-

ern technologies not only opens up new 

opportunities, but also reveals the neces-

sity of performing a number of tasks, 

which, first of all, include the formation 

of digital literacy of the teacher. 

Ключевые слова: цифровые тех-

нологии, цифровизация образования, 

цифровая компетентность, цифровая 

образовательная среда, информаци-

онно-коммуникационные технологии, 

инклюзия, инклюзивное образование, 

инклюзивная образовательная среда, 

образовательный процесс, лица с 

Keywords: digital technologies, digi-

talization of education, digital compe-

tence, digital educational environment, 

information and communication tech-

nologies, inclusion, inclusive education, 

inclusive educational environment, edu-

cation process, persons with disabilities, 

teachers, special educational conditions. 
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ограниченными возможностями здо-

ровья, преподаватели, специальные 

образовательные условия. 
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Современные условия повсе-

местной информатизации, в том 

числе в сфере образования, пред-

полагают овладение педагогами 

новыми универсальными цифро-

выми компетенциями, состав-
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ляющими в совокупности содер-

жание цифровой грамотности [3; 

4]. Так, если педагог не обладает 

должным уровнем цифровой гра-

мотности [12], это может ини-

циировать формирование таких 

барьеров в образовательном про-

цессе, как: 

– когнитивные (при восприятии 

учебного материала с помощью 

цифровых технологий); 

– перцептивные (диссонанс в 

корреляции особенностей вос-

приятия и коммуникации обу-

чающихся с ОВЗ с языками рабо-

чего устройства (оборудования) 

или программного обеспечения) 

[5]; 

– дидактические (обучающиеся 

и педагоги не владеют в доста-

точной степени цифровыми компе-

тенциями, в частности навыками 

применения специальных техниче-

ских средств (ассистивных техно-

логий) для реализации процесса 

инклюзивного образования); 

– финансовые (расходы на раз-

витие и адаптацию цифровых и 

сетевых технологий и программ-

ных продуктов) [1]. 

В связи с этим повсеместная 

информатизация и цифровизация, в 

том числе в рамках специального и 

инклюзивного образования, актуа-

лизируют запросы: а) в трансфор-

мации и расширении профессио-

нальных компетенций педагогов 

в русле подбора, аккумуляции и 

использования современных циф-

ровых инструментов, способных 

адаптировать, сделать макси-

мально доступной и комфортной 

предметно-пространственную об-

разовательную среду для обу-

чающихся с ОВЗ; б) в формиро-

вании цифровой грамотности 

преподавателей, под которой по-

нимается способность безопасно и 

надлежащим образом управлять 

информационным полем, понимать 

и анализировать информационный 

кластер, оценивать и продуциро-

вать различную информацию, об-

мениваться ею, а также получать к 

ней доступ при помощи сетевых и 

цифровых инструментов для реа-

лизации своих нужд в рамках эко-

номической сферы и социальной 

деятельности. 

Под ИКТ-компетенциями пе-

дагога традиционно принято по-

нимать совокупность практико-

ориентированных знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятельно-

сти, а также необходимых качеств 

личности педагога (напр., мотива-

ция, ответственность), которые 

отвечают условиям организации 

всех этапов педагогического про-

цесса и направлены на совершен-

ствование качества обучения 

в векторе возможностей цифровых 

технологий. ИКТ-компетенции от-

носятся к универсальным для всех 

направлений подготовки компе-

тенциям и аккумулируют в себе 

различные компоненты современ-

ных информационных техноло-

гий (искусственный интеллект 

(ИИ), Интернет вещей, облачные 
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сервисы Web 4.0, цифровые (вир-

туальные) образовательные сре-

ды (ЦОС), платформы массовых 

открытых онлайн-курсов, веб-

портфолио и образовательный 

блокчейн). Вместе с тем следует 

отметить, что новый формат дея-

тельности обнаруживает ряд ак-

туальных проблем, не встречав-

шихся ранее ввиду отсутствия 

данного технологического под-

хода. В этой связи для уменьше-

ния степени риска при реализа-

ции работы в цифровой образова-

тельной среде и других сетевых 

ресурсах необходима наработка 

новой совокупности компетенций 

(например, таких как возмож-

ность реализации процесса защи-

ты персональных данных, защи-

ты авторских прав и пр.) [5]. 

Одним из наиболее популяр-

ных научно-практических подхо-

дов в сфере определения цифро-

вой компетентности в нашей 

стране является подход, сформи-

рованный авторским коллекти-

вом во главе с Г. В. Солдатовой 

[16]. Авторы определяют структу-

ру цифровой компетентности в 

разрезе четырех основных компо-

нентов: а) знаниевый компонент; 

б) прикладной компонент (взаимо-

связь умений и навыков); в) моти-

вационный компонент; г) компо-

нент ответственности (в частно-

сти, в русле информационной и 

цифровой безопасности). Также 

они отмечают неодинаковый ха-

рактер и степень сложности реа-

лизации каждого указанного 

компонента в зависимости от 

сферы деятельности в сети Ин-

тернет (сфера потребления, ком-

муникации, техносферная об-

ласть и пр.). В связи с этим целе-

сообразно выделить 4 ключевых 

вида цифровой компетентности: 

1) информационная и медиаком-

петентность — сочетание зна-

ниево-прикладного, мотивацион-

ного компонентов и компонента 

ответственности, которые опосре-

дуют возможности и деятельность 

в области поиска, понимания 

и интерпретации (в частности — 

критическим анализом), структу-

рирования, сохранения цифровой 

информации, а также в рамках 

создания информационных объ-

ектов путем применения цифро-

вых инструментов (в том числе 

текстовых, графических, аудио- и 

видеоресурсов) субъектами обра-

зовательного процесса в рамках 

целевых ориентиров на конечные 

образовательные результаты обу-

чающихся согласно ФГОС, а так-

же ввиду реализации процесса 

оценки и мониторинга качества 

образовательного процесса с при-

менением цифровых технологий, 

инструментов и ресурсов; 

2) коммуникативная компетент-

ность — сочетание знаниево-прик-

ладного, мотивационного компо-

нентов и компонента ответствен-

ности, которые являются необхо-

димыми в ключе осуществления 

позитивного и максимально эф-
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фективного взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса 

в рамках цифрового пространства 

с применением разнообразных 

электронных средств общения 

(напр., посредством электронной 

почты, мессенджеров, чатов об-

разовательных и других цифро-

вых платформ, онлайн-блогов, 

сетевых форумов, виртуальных 

социальных сетей и др.); 

3) техническая компетентность — 

сочетание знаниево-прикладного, 

мотивационного компонентов и 

компонента ответственности, обес-

печивающих эффективность и 

безопасность при реализации 

проектирования образовательно-

го процесса, основанного на ис-

пользовании различных образо-

вательных моделей инновацион-

ного характера, включающих 

применение актуальных элек-

тронных, сетевых и цифровых 

технологий, в том числе «сквоз-

ных», например таких как вирту-

альная/дополненная реальность, 

искусственный интеллект, «Ин-

тернет вещей», когнитивные тех-

нологии в цифровом образова-

нии, облачные вычисления; 

4) потребительская компетент-

ность — сочетание знаниево-прик-

ладного, мотивационного компо-

нентов и компонента ответствен-

ности, которые ориентированы на 

решение разнообразных повсе-

дневных задач при помощи циф-

ровых инструментов, сервисов и 

устройств, а также сетевых воз-

можностей, которые позволяют 

справляться с определенными 

жизненными ситуациями, удов-

летворяющими конкретные по-

требности [16]. 

Повсеместная цифровизация, 

внедрение сетевых и электрон-

ных ресурсов во все сферы жизне-

деятельности современного обще-

ства актуализируют потребность 

рынка труда в компетентных кад-

рах, обладающих высоким уров-

нем цифровых компетенций, что, 

в свою очередь диктует необхо-

димость модернизации образова-

тельных программ в указанном 

ракурсе, реализуемых вузами, в 

том числе адаптированных (для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью). 

Вместе с тем развитие цифровых 

компетенций у студентов невоз-

можно без должной подготовки 

педагогических кадров, реали-

зующих образовательный про-

цесс [2]. 

Актуализация образователь-

ных программ в аспекте форми-

рования цифровых компетенций 

заключается в пересмотре состава 

дисциплин/модулей учебного пла-

на, их объема и последовательно-

сти изучения. Так, в ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» (СКФУ) в ОПОП 

направлений подготовки «Специ-

альное (дефектологическое) об-

разование» произошла глобаль-

ная перестройка дисциплин/мо-

дулей учебного плана, замена 

«старых» дисциплин/модулей/кур-
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сов на новые, ориентированные 

на формирование сквозных циф-

ровых технологий и направлен-

ные на запросы инклюзивного 

образования, функционирующего 

в цифровом формате. Примером 

может быть включение нового 

профильного модуля «Введение в 

информационные технологии», в 

который вошли курсы «Инфор-

мационные технологии», «Циф-

ровая грамотность и обработка 

данных», «Системы искусствен-

ного интеллекта», «Информаци-

онные технологии командной ра-

боты и интеллектуальной деятель-

ности», «Искусственный интеллект 

в профессиональной сфере», 

«Управление репутацией и анти-

кризисные коммуникации в циф-

ровой среде», «Управление брен-

дом в цифровой среде» [6]. 

Второй подход был связан с 

внедрением в существующие в 

учебном плане универсальные, 

общепрофессиональные и/или 

профессиональные компетенции 

индикаторов достижения компе-

тенций, направленных на оценку 

формирования цифровой компо-

ненты, включая изучение сквоз-

ных цифровых технологий (СЦТ) 

[7]. В рамках данного подхода 

предполагалось, что к уже разра-

ботанным компетенциям допол-

нительно формулируются новые 

индикаторы достижения компе-

тенций, направленные на освое-

ние той или иной цифровой со-

ставляющей. 

При внедрении этой модели в 

содержание рабочих программ 

дисциплин (практик) встраива-

ются темы/разделы, направлен-

ные на формирование той или 

иной сквозной технологии, а 

также разрабатываются оценоч-

ные материалы, направленные на 

диагностику уровня освоения 

СЦТ. 

Итогом проделанной работы 

стало внедрение в ОПОП сквозных 

цифровых технологий («большие 

данные»; новые производствен-

ные технологии; технологии бес-

проводной связи; технологии 

виртуальной и дополненной ре-

альности; робототехника и сен-

сорика; искусственный интел-

лект; геоинформационные систе-

мы и технологии; промышленный 

Интернет вещей; квантовые тех-

нологии; технологии распреде-

ленного реестра), которые осваи-

ваются студентами с процессе 

изучения ранее существовавших, 

но обновленных содержательно и 

технологически дисциплин, таких 

как «Технологии инклюзивного 

образования», «Логопедия», «Ас-

систивные технологии в образо-

вании лиц с ОВЗ», «Инклюзивная 

культура и коммуникация» [3]. 

Другой путь — это практиче-

ское погружение в цифровую 

инклюзивную среду обучения, 

когда преподаватели проектиру-

ют обучение с использованием 

электронных ресурсов вуза, к ко-

торым относятся: 
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– электронная информационно-

образовательная среда вуза (ЭИОЭ 

на примере СКФУ: Е-кампус 

(ecampus.ncfu.ru), Moodle (el.ncfu. 

ru)); 

– электронные образовательные 

платформы («Coursera», «Stepik», 

«Открытое образование» и др.); 

– электронные библиотечно-спра-

вочные системы («IPRbooks», 

«eLIBRARY», «КиберЛенинка», 

«Лань», «Университетская библио-

тека ONLINE», «East View» и др.); 

– МООК — массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК, https:// 

mooc.ru/); 

– специализированные компью-

терные программы, обеспечи-

вающие возможности реализации 

видео-конференц-связи (Big Blue 

Button (BBB), Microsoft Teams, 

Zoom, Skype и др.), а также про-

цессы файлообмена и коммуни-

кации посредством «вшитых» 

чатов [6; 11]. 

Процессы поступления и соб-

ственно обучения студентов обя-

зательно сопровождаются цифро-

выми и сетевыми технологиями. 

Например, СКФУ для цифрового 

онлайн-сопровождения студентов 

использует электронную сгенери-

рованную информационно-обра-

зовательную среду, включающую 

официальный сайт, а также плат-

формы Ecampus и Moodle. По-

средством официального сайта 

абитуриенты могут познакомить-

ся с особенностями вуза: полу-

чить основные сведения об обра-

зовательной организации, о том, 

какую профессию можно полу-

чить, обучаясь в нем, каковы ус-

ловия поступления и обучения, 

какие социальные программы реа-

лизует вуз и многое другое. 

Для абитуриентов с ОВЗ и ин-

валидностью предусмотрены спе-

циальные возможности при по-

сещении сайта — он обладает 

функцией «версия для слабови-

дящих», содержит раздел страни-

цу (раздел) «Инклюзивное обра-

зование в СКФУ», в котором 

представлена основная информа-

ция о «доступной среде» универ-

ситета, условиях доступности и 

услугах, предоставляемых абиту-

риентам и студентам с инвалид-

ностью и ОВЗ (архитектурная 

доступность и навигация — 

«Инклюзивный виртуальный тур», 

https://www.ncfu.ru/3d_inkluziv/ind

ex.html (видеопаспорта доступно-

сти, фото), материально-техниче-

ское оснащение, в том числе ас-

систивные технологии, специаль-

ные рабочие места, «горячая ли-

ния», деятельность Ресурсного 

учебно-методического центра 

(РУМЦ СКФУ) по обучению ин-

валидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (https:// 

www.ncfu.ru/for-employee/departme 

nts/rumc/) и других структур уни-

верситета в части сопровождения 

поступления, обучения, содейст-

вия трудоустройству, социальной 

помощи, досуга и пр. для данной 

категории обучающихся). 
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Подать заявление на поступ-

ление в СКФУ абитуриенты так-

же могут как через сайт «Госус-

луги», так и через электронную 

систему Ecampus, разместив 

здесь весь перечень сопроводи-

тельных документов. Для абиту-

риентов, подавших заявление на 

поступление, формируются «лич-

ные кабинеты» на платформе 

Ecampus, многопользовательский 

доступ к которым ограничен — 

кабинет защищен логином и па-

ролем. Здесь абитуриенты могут 

отслеживать свое место в рейтин-

ге поступающих в режиме реаль-

ного времени. Для обучающихся 

платформы Ecampus и Moodle 

также располагают широким 

спектром возможностей, которые 

можно реализовать удаленно: 

отслеживание расписания учеб-

ных занятий; заказ справок об 

обучении; «прозрачное» ведение 

электронных дневников — посе-

щаемость и оценки (текущие и 

промежуточные) отображаются в 

личном кабинете по каждой дис-

циплине; коммуникация с препо-

давателем и другими обучающи-

мися посредством чата. В рамках 

Ecampus и Moodle студенты так-

же могут размещать выполнен-

ные практические и лаборатор-

ные задания, самостоятельную 

работу, а также курсовые и ди-

пломные работы, ознакомившись 

с которыми педагоги выставляют 

соответствующие отметки с ком-

ментариями, что делает процесс 

обучения максимально открытым 

[11]. 

Немаловажным здесь является 

наличие постоянного удаленного 

доступа обучающихся к актуаль-

ным методическим материалам 

по каждой дисциплине, в том 

числе для лиц с ОВЗ и инвалид-

ностью: для маломобильной ка-

тегории обучающихся удобен 

непосредственно формат удален-

ного доступа; для лиц с наруше-

ниями зрения и слуха предусмот-

рены адаптированные варианты 

печатных материалов, например 

видеолекции с субтитрировани-

ем, аудиоучебники, мультимедиа-

презентации и пр. [8]. В совокуп-

ности с программами экранного 

доступа (синтезаторы речи, про-

граммы увеличения и конрасти-

рования текста и пр.) решается 

вопрос доступности учебно-

методических материалов вне 

зависимости от возможностей 

восприятия обучающихся. На те-

кущий момент дополнительно 

ведется работа по развитию сис-

темы тифлокомментирования 

визуальных объектов, что позво-

лит совершенствовать систему 

подачи материалов для лиц с на-

рушениями зрения. В связи с 

этим следует подчеркнуть, что 

указанные форматы предоставле-

ния материалов отвечают требо-

ваниям международного стандар-

та доступности web-контента 

(Web Content Accessibility — 

WCAG) [2]. 
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Наряду с решением проблем 

восприятия учебного материала в 

СКФУ расширяют спектр воз-

можностей по работе обучающи-

мися с ОВЗ и инвалидностью с 

информацией (сбор, обработка, 

хранение, генерация, презентация 

и пр.). При этом учитываются 

особенности цифрового образо-

вательного пространства и ресур-

сов, его обеспечивающих; основ-

ные принципы «универсального 

дизайна», специфика будущей 

профессиональной деятельности 

обучающихся. Реализация данно-

го подхода в вузе обеспечивается 

системой мер, включающей на-

правления по совершенствованию 

материально-технической базы 

(в частности — оснащение спе-

циализированным оборудовани-

ем и ассистивными технология-

ми), расширением цифрового 

пространства — в том числе он-

лайн, деятельностью лаборатор-

ных комплексов, оснащенных 

передовым оборудованием. 

Организация, модерирование, 

реализация и контроль указанной 

системы мер во многом принад-

лежат РУМЦ СКФУ. Наряду с 

прочей деятельностью, специали-

сты РУМЦ анализируют запросы 

и потребности контингента обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидно-

стью в части специального тех-

нического оснащения образова-

тельного процесса, коррелируют 

их с актуальными возможностя-

ми цифрового пространства вуза 

и формируют направления по его 

совершенствованию на основа-

нии передовых разработок. В ча-

стности, Центр коллективного 

пользования специальными про-

граммными и техническими 

средствами обучения РУМЦ 

(ЦКП СТСО РУМЦ) оснащен 

значительным комплексом обо-

рудования и программного обес-

печения коллективного и инди-

видуального пользования (более 

40 стационарных и мобильных 

устройств, более 40 единиц ком-

пьютерной техники, оргтехники и 

комплектующих), с которым обу-

чающиеся с ОВЗ и инвалидно-

стью разных нозологий могут 

работать как на территории цен-

тра, так и использовать в рамках 

учебных занятий и других меро-

приятий [9; 10]. 

Что касается оснащения учеб-

но-аудиторного фонда вуза, мож-

но отметить, что мультимедий-

ными устройствами оборудованы 

аудитории для общественных и 

научных мероприятий — все ак-

товые и конференц-залы, а также 

инклюзивный коворкинг профес-

сиональных и образовательных 

инициатив, библиотеки, Центр 

коллективного пользования спе-

циальными техническими сред-

ствами обучения РУМЦ (ЦКП 

РУМЦ), Специализированный учеб-

ный научный центр (профильная 

школа нового типа для старше-

классников, СУНЦ); основные 

учебные аудитории. СУНЦ также 
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располагает передвижной инте-

рактивной панелью с возможно-

стью работы с сетевыми ресурса-

ми онлайн, а инклюзивный ко-

воркинг оснащен дополнительно 

индукционной петлей. 

Также в университете уком-

плектованы специализированные 

рабочие (учебные) места для лиц 

с ОВЗ и инвалидностью разных 

нозологий (нарушения слуха, зре-

ния, опорно-двигательного аппара-

та) согласно принципам «универ-

сального дизайна». Такие места 

расположены согласно террито-

риальной рассредоточенности кор-

пусов СКФУ, чтобы обучающие-

ся всех кафедр имели свободный 

и удобный доступ к ним: по 1 ра-

бочему месту в каждом филиале 

вуза (г. Невинномысск и г. Пяти-

горск), по 1 рабочему месту в биб-

лиотеках кампуса «Север» и кам-

пуса «Центр» головного вуза; 10 ра-

бочих мест на территории СУНЦ, 

7 рабочих мест в ЦКП РУМЦ. 

Рабочие места, помимо специ-

альной регулируемой мебели, 

включают основную компьютер-

ную оргтехнику и комплектую-

щие, доступ к беспроводной сети 

wi-fi, а также специализирован-

ное оборудование и программное 

обеспечение, позволяющее вне 

зависимости от нозологии реали-

зовывать работу с информацией 

(напр., брайлевские дисплеи, прин-

теры Брайля, видеоувеличители, 

читающие машины, адаптиро-

ванные клавиатуры, джойсткики, 

акустические и ФМ-системы и пр.) 

[15]. 

Также на базе вуза сотрудни-

ками РУМЦ СКФУ организованы 

специализированные лаборатор-

ные комплексы: тифлоаудиола-

боратория и лаборатория профес-

сионального психологического тес-

тирования. 

Деятельность тифлоаудиола-

боратории призвана адаптировать 

учебный материал для лиц с на-

рушениями зрения (формирова-

ние аудиоучебников по дисцип-

линам учебного плана), посред-

ством аудиогидов обеспечить бес-

препятственную навигацию (аудио-

гиды внутренней территории учеб-

ных корпусов), обеспечить про-

цесс социокультурной реабили-

тации средствами тифлокоммен-

тирования фильмов, постановок, 

представлений [14]. 

Лаборатория профессиональ-

ного психологического тестиро-

вания решает такие задачи, как 

специальная психофизиологиче-

ская диагностика состояния пси-

хоэмоциональной устойчивости 

лиц с ОВЗ и инвалидностью; оп-

тимизация психоэмоциональной 

сферы, повышение адаптацион-

ных возможностей, обучение на-

выкам стрессоустойчивости и 

аутотренинга широкого круга 

условно здоровых лиц; улучше-

ние нервной регуляции и коррек-

ция состояния при неврозах, де-

прессиях, психосоматических забо-

леваниях и т. д. Оборудование ла-
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боратории психологического ана-

лиза и тестирования включает 

комплекс «Реакор» («Эгоскоп», 

«Психофизиолог») [11]. 

Такой системный подход по-

зволяет обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью беспрепятственно 

осуществлять процесс работы с 

информацией, а педагогам — 

эффективно и «прозрачно» моде-

рировать и контролировать их 

обучение. 

Следует отметить, что приме-

нение в инклюзивном образова-

тельном процессе специализиро-

ванного оборудования и про-

граммного обеспечения, цифро-

вых и сетевых ресурсов и плат-

форм способно удовлетворить 

особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ОВЗ и ин-

валидностью разных нозологий, 

однако не только для студентов, 

но и для педагогов реализация 

процесса обучения в данном ключе 

подразумевает овладение дополни-

тельными цифровыми компетен-

циями. Поэтому в СКФУ форми-

рование цифровых компетенций 

у будущих педагогов инклюзив-

ного образования осуществляется 

в процессе системной актуализа-

ции основных профессиональных 

образовательных программ и про-

ектирования образовательного 

процесса с учетом ресурсной ба-

зы, обеспечивающей практиче-

ское освоение цифровых умений 

и навыков с учетом универсаль-

ного плана построения инклю-

зивной образовательной среды 

СКФУ, причем особо значимы 

для сопровождения этого процес-

са  актуальные, инновационные, 

доступные, учитывающие различ-

ные психофизиологические особен-

ности и особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью информацион-

ные и материально-технические 

ресурсы. 
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Аннотация. Статья посвящена 

проблеме развития слухоречевого 

восприятия у детей с глубокими на-

рушениями слуха. Раскрыта сущность 

понятия кохлеарной имплантации как 

высокотехнологичного метода вос-

становления слуха у глухих. Уста-

новлено, что кохлеарная имплантация 

включает не только хирургическую 

операцию вживления импланта во 

внутреннее ухо, но и обязательный 

комплекс реабилитационных меро-

приятий. Аргументирована идея не-

обходимости обязательного реабили-

тационного сопровождения детей с 

кохлеарными имплантами, организо-

ванного с привлечением всех участ-

ников коррекционно-развивающего 

процесса. Определены организационно-

Abstract. The article deals with the 

problem of the development of auditory 

perception in children with severe hear-

ing impairments. The authors explain 

the essence of the concept of cochlear 

implantation as a high-tech method of 

hearing restoration in deaf patients. It is 

noted that cochlear implantation in-

cludes not only the surgical operation of 

implanting the device into the inner ear 

but also a complex of rehabilitation 

measures. The study substantiates the 

need for mandatory rehabilitation sup-

port for children with cochlear implants, 

accompanied by participation of all 

those involved in the process of educa-

tional rehabilitation. The study outlines 

the organizational-pedagogical condi-

tions for the hearing and speech devel-

© Гришанова И. А., Снигирева Т. А., 2023  
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педагогические условия слухоречевого 

развития детей после кохлеарной 

имплантации, к которым относятся 

разработка программы слухоречевого 

развития детей с кохлеарным им-

плантом; корректировка приемов 

логопедического воздействия в зави-

симости от особенностей речевого 

слуха; организация совместной рабо-

ты логопеда, воспитателя, специали-

стов дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. Эксперимен-

тальное обучение старших дошколь-

ников после кохлеарной имплантации 

включало три направления: развитие 

фонематических процессов, развитие 

произносительной стороны речи, 

развитие самостоятельной фразовой 

речи. Сформулированные в статье 

положения подтверждены практикой 

и предоставят возможность руково-

дителям и коллективам специальных 

дошкольных образовательных учреж-

дений осуществлять управление про-

цессом слухоречевого развития детей 

старшего дошкольного возраста по-

сле кохлеарной имплантации. 

opment of children after cochlear im-

plantation, which include: development 

of a program for the hearing and speech 

development of children with a cochlear 

implant; adjustment of the methods of 

pedagogical intervention depending on 

the peculiarity of the phonemic aware-

ness; organization of joint activity of a 

speech therapist, teacher, preschool 

education specialists, and the family. 

The experimental training of senior pre-

schoolers after cochlear implantation 

included three areas: the development of 

phonemic processes, the development of 

the pronunciation aspect of speech, and 

the development of independent phrasal 

speech. The conclusions formulated in 

the article are confirmed by practice and 

may allow preschool administrators and 

workers of special preschool education 

institutions to control the process of 

hearing and speech development of chil-

dren of senior preschool age after coch-

lear implantation. 

Ключевые слова: дошкольная 

сурдопедагогика, нарушения слуха, 

дети с нарушениями слуха, старшие 

дошкольники, кохлеарная импланта-

ция, слухоречевая реабилитация, слу-

хоречевое развитие, организационно-

педагогические условия, фонематиче-

ские представления, фонематический 

анализ, фонематический синтез. 

Keywords: preschool surdopedagogy, 

hearing disorders, children with hearing 

disorders, senior preschoolers, cochlear 

implantation, hearing and speech reha-

bilitation, hearing and speech develop-

ment, organizational- pedagogical con-

ditions, phonemic awareness, phonemic 

analysis, phonemic synthesis. 
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Введение 

В последние годы особую 

остроту приобретает проблема 

развития слухоречевого воспри-

ятия у детей с глубокими нару-

шениями слуха. Установлено, что 

нарушение слухоречевого разви-

тия отрицательно сказывается на 

психическом состоянии ребенка, 

препятствует формированию на-

выков коммуникации с окру-

жающими людьми. 

Теоретической основой реше-

ния данной проблемы являются 

исследования, связанные с совре-

менным пониманием кохлеарной 

имплантации, — высокотехноло-

гичного метода восстановления 

слуха у глухих с использованием 

особого электронного прибора, 

кохлеарного импланта, — как 

единственного способа реабили-

тации детей с глухотой, преду-

сматривающего включение и на-

стройку речевого процессора 

(И. В. Королева, А. С. Саблина, 

Н. Д. Шматко и др.). Ведущей во 

многих исследованиях выступает 

идея реабилитационного сопро-

вождения детей с кохлеарными 

имплантами, которое предусмат-

ривает привлечение всех участ-

ников коррекционно-развиваю-

щего процесса (М. Е. Баулина, 

Е. Л. Гончарова, А. А. Логинова, 

В. И. Пудов, А. И. Сатаева и др.). 

Изучением особенностей разви-

тия старших дошкольников с 

кохлеарными имплантами зани-

мались О. Л. Беляева, О. В. Зон-

това, Т. А. Соколовская и др. Все 

они подчеркивают выраженные 

проблемы слухоречевой памяти 

детей, нарушения непроизволь-

ного и произвольного слухового 

внимания, трудности в различе-

нии акустически сходные звуков. 

Коммуникативные трудности стар-

ших дошкольников после кохле-

арной имплантации, к которым 

относят сложность в установке 

контактов со сверстниками, на-

рушение произносительной сто-

роны речи, рассмотрены в трудах 
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И. В. Королевой, О. И. Кукуш-

киной, О. А. Новиковской и др. 

Исследования ученых свидетель-

ствуют, что успешность реабили-

тации детей зависит от эффек-

тивности проводимой коррекци-

онной работы. 

Цель статьи заключается в 

экспериментальной проверке ор-

ганизационно-педагогических ус-

ловий слухоречевого развития 

старших дошкольников после 

кохлеарного имплантирования. 

Материал и методика 

исследования 

Материалом исследования по-

служила ставшая предметом тео-

ретического анализа психолого-

педагогическая литература по 

проблеме исследования, выпуск-

ные квалификационные работы 

студентов, осуществлявшиеся 

под научным руководством авто-

ров, и подвергшиеся анализу ре-

зультаты проведенных под руко-

водством авторов исследований. 

Как свидетельствует предприня-

тый в исследовании анализ науч-

ной литературы, кохлеарная им-

плантация предусматривает ком-

плекс реабилитационных меро-

приятий, который реализуется 

слаженной работой специалистов 

[1–15]. 

В ходе исследования были 

определены организационно-

педагогические условия слухоре-

чевого развития старших дошко-

льников после кохлеарного им-

плантирования. К ним относятся 

разработка программы слухоре-

чевого развития детей с кохлеар-

ным имплантом; корректировка 

приемов логопедического воз-

действия в зависимости от осо-

бенностей речевого слуха; орга-

низация совместной работы ло-

гопеда, воспитателя, специали-

стов дошкольной образователь-

ной организации и семьи. 

Работа по слухоречевому раз-

витию старших дошкольников 

после кохлеарной имплантации 

включала три направления: раз-

витие фонематических процес-

сов, развитие произносительной 

стороны речи, развитие само-

стоятельной фразовой речи — и 

строилась с учетом уровня слу-

хоречевого развития детей. 

В таблице представлены этапы и 

направления слухоречевого раз-

вития старших дошкольников 

после кохлеарной имплантации. 
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Таблица 

Этапы и направления слухоречевого развития детей старшего 

дошкольного возраста после кохлеарной имплантации 

Развитие 

фонематических 

процессов 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

Развитие фразовой 

речи 

I этап слухоречевого развития (10–20 занятий) 

Развитие фонематиче-

ского восприятия 

1. Узнавание изоли-

рованных звуков. 

2. Узнавание звуков в 

слогах 

Развитие простых форм 

фонематического ана-

лиза: 

– определение наличия 

звука в начале слова; 

– yахождение карти-

нок с определенным 

звуком; 

– выделение слов с 

заданным звуком из 

предложения 

1. Уточнение произ-

ношения сохранных 

звуков. 

2. Постановка отсут-

ствующих звуков с 

использованием руч-

ной техники артикуля-

ционной гимнастики 

1. Составление 

предложений из двух 

слов с показом ре-

альных действий. 

2. Составление 

предложений из трёх 

слов с показом ре-

альных действий. 

3. Составление 

предложений с сою-

зами с помощью иг-

рушек. 

4. Составление 

предложений с пред-

логами с помощью 

игрушек. 

II этап слухоречевого развития (20–30 занятий) 

Продолжение развития 

фонематического вос-

приятия 

1. Различение звуков 

среди близких по звуча-

нию звуков. 

Развитие сложных 

форм фонематического 

анализа: 

– определение места 

звука в слове; 

– определение после-

довательности звуков в 

слове; 

– определение коли-

чества звуков в слове. 

 

1. Автоматизация 

поставленных звуков 

2. Постановка и ав-

томатизация отсутст-

вующих звуков 

1. Разыгрывание 

сценок с использова-

нием игрушек и сим-

волических предме-

тов. 

2. Составление рас-

сказа с имитацией 

действий 
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Окончание таблицы 

Развитие 

фонематических 

процессов 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

Развитие фразовой 

речи 

Развитие фонематиче-

ского синтеза 

1. Составление слов 

из предъявленных в 

правильной последова-

тельности звуков. 

2. Составление слов из 

предъявленных в произ-

вольном порядке звуков 

  

III этап слухоречевого развития (30–40 занятий) 

Развитие звуко-

слогового анализа 

и синтеза 

1. Определение коли-

чества слогов и звуков в 

слове. 

2. Составление слов 

из предъявленных в 

правильной последова-

тельности слогов. 

3. Составление слов 

из предъявленных в 

произвольном порядке 

слогов. 

4. Анализ однослож-

ных слов. 

5. Анализ слов произ-

вольного состава 

Дифференциация  

звуков: 

1. Разграничение 

произношения звуков 

при отсутствии замен. 

2. Разграничение 

произношения при 

замене звуков 

1. Составление рас-

сказа по «ожившим» 

с помощью жестов 

картинкам. 

2. Просмотр знако-

мых мультфильмов с 

отключенным звуком 

и разыгрывание сю-

жета по ролям 

 

В ходе логопедической рабо-

ты над слухоречевым развитием 

детей с кохлеарными имплантами 

были использованы разнообраз-

ные приемы логопедического 

воздействия в зависимости от 

особенностей речевого слуха де-

тей. Так, при обучении различать 

звуки из речевого материала уда-

лялись другие звуки из этой 

группы. Постановка звуков осу-

ществлялась только после того, 

как дети переставали путать звуки 

в изолированном виде и в составе 

слога. Работа над разграничением 

звуков в словах и среди близких 
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по звучанию звуков проводилась 

совместно с автоматизацией звуков. 

В случаях трудностей с поиском 

нужной артикуляции звуков ис-

пользовалась ручная техника арти-

куляционной гимнастики и двига-

тельные приемы установления ар-

тикуляционной позы. При развитии 

фразовой речи использовались 

реальные и символические дейст-

вия, жесты, игрушки, символиче-

ские предметы, имитация дейст-

вий. Активный словарь и грамма-

тические формы сразу вводились 

в структуру фразы. Всё это спо-

собствовало успешному слухоре-

чевому развитию детей с кохлеар-

ными имплантами. 

Организация совместной дея-

тельности логопеда с другими 

специалистами определялась за-

дачами программы эксперимен-

тального обучения. Перспектив-

ное планирование осуществля-

лось так, что темы занятий пере-

секались в деятельности всех 

специалистов дошкольной обра-

зовательной организации. Так, 

воспитатель формировал мотор-

ный праксис детей, психологиче-

скую базу речи, работал над обо-

гащением и активизацией слова-

ря. Работа музыкального руково-

дителя была направлена на раз-

витие основных движений, акти-

визацию внимания, воспитание 

чувства музыкального ритма, 

ориентировку в пространстве, 

развитие «мышечного чувства», 

двигательной памяти. Занятия с 

дефектологом включали обуче-

ние детей пониманию устной 

речи; воспитание выразительно-

сти речевого поведения; развитие 

слухового, зрительного, тактильно-

двигательного восприятия. В рам-

ках работы с родителями осуще-

ствлялось их обучение конкрет-

ным приемам логопедического 

воздействия с целью повышения 

общей продуктивности коррек-

ционной работы. 

Результаты исследования  

и их обсуждение 

Для осуществления целей ис-

следования было проведено ди-

агностическое изучение уровня 

слухоречевого развития детей 

старшего дошкольного возраста 

после кохлеарной имплантации. 

Экспериментальная работа 

проводилась на базе муниципаль-

ного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 

260 г. Ижевска Удмуртской Рес-

публики. Участниками экспери-

мента стали 5 детей с кохлеарны-

ми имплантами. Всем участникам 

эксперимента на момент проведе-

ния обследования было от пяти с 

половиной до шести полных лет. 

Слухопротезирование — моно-

уральное, на втором ухе слуховой 

аппарат не использовался. У всех 

отсутствовали сопутствующие пер-

вичные нарушения в развитии. 

Обследование и оценка слухо-

речевого развития проводились 

по методике И. В. Королевой [6]. 
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В ходе диагностического ис-

следования оценивались сле-

дующие слухоречевые навыки: 

обнаружение (способность отве-

чать на появление или отсутствие 

звука); различение (способность 

определять различие или сходст-

во между двумя звуковыми сиг-

налами); узнавание (способность 

выбирать определенный звуковой 

сигнал среди других известных 

звуковых сигналов); опознавание 

(способность повторить или ими-

тировать звуки); понимание (спо-

собность понимать разговорную 

речь) [6]. 

Полученные результаты сви-

детельствуют о том, что старшие 

дошкольники, перенесшие кохле-

арную имплантацию, имеют раз-

личный уровень развития слухо-

речевого восприятия: высокий 

уровень слухоречевого развития 

составил 20 %; средний — 60 %; 

низкий уровень — 20 %. 

Качественный анализ полу-

ченных данных показал, что наи-

более простые функциональные 

составляющие слухоречевого 

восприятия у старших дошколь-

ников находятся на высоком 

уровне. Процент выполнения ко-

леблется от 94 % до 96 %, что 

соответствует высокому уровню. 

Процент выполнения заданий по 

узнаванию разносложных слов 

находится в пределах от 80 % до 

90 %, что также соответствует 

высокому уровню. С заданиями 

на узнавание односложных слов 

и на узнавание слов в слитной 

речи на высоком уровне справ-

ляются 20 %, на среднем уровне 

60 %, на низком уровне — 20 % де-

тей. С заданиями на узнавание 

односложных слов при открытом 

выборе на высоком уровне спра-

вились только 20 % детей, на 

среднем уровне — 60 % и на низ-

ком уровне — 20 % детей. Зада-

ния на опознание знакомых пред-

ложений при открытом выборе 

выявили еще больше трудностей. 

Никто из детей не справился с 

заданиями на высоком уровне, 

показав средний уровень — 60 % 

и низкий — 40 %. С заданиями на 

узнавание незнакомых предло-

жений при открытом выборе на 

высоком уровне не справился 

никто, на среднем уровне их вы-

полнили 20 % детей, а 80 % пока-

зали низкий результат. Дети не 

смогли узнать половину простых 

вопросов на слух, повторить их 

или ответить в соответствии со 

смысловым контекстом предъяв-

ленных вопросов. 

Таким образом, анализ ре-

зультатов констатирующего эта-

па эксперимента выявил недоста-

точный уровень слухоречевого 

развития детей старшего дошко-

льного возраста после кохлеар-

ной имплантации. 

Для проверки эффективности 

экспериментального обучения не-

обходимо было установить тен-

денцию в изменении уровня слу-

хоречевого развития старших 



Специальное образование. 2023. № 2 102 

дошкольников после кохлеарной 

имплантации в результате при-

менения предложенной програм-

мы в экспериментальной группе. 

Анализ результатов контроль-

ного этапа эксперимента свиде-

тельствует о том, что после вне-

дрения программы эксперимен-

тального обучения высокий уро-

вень слухоречевого развития де-

тей составил 60 %, средний уро-

вень — 40 %, низкий уровень 

отсутствовал. 

В ходе контрольного экспери-

мента в экспериментальной груп-

пе было отмечено повышение 

уровня слухоречевого развития 

детей после внедрения экспери-

ментальной программы. Дети с 

удовольствием быстро и пра-

вильно выполняли задания. Ин-

терес к результату деятельности 

сохранялся на протяжении всего 

обследования. Если дети допус-

кали отдельные ошибки, то тут 

же замечали их и старались са-

мостоятельно исправить. 

На контрольном этапе экспе-

римента дети показали высокий 

уровень способности к узнаванию 

неречевых и речевых звуков; раз-

личению двух неречевых звуков; 

различению звуков по громкости, 

длительности, повторяемости. 

С заданиями на узнавание на 

слух слов 20 % детей справились 

на высоком уровне, только 20 % 

показали средний уровень. 

При выполнении заданий, 

связанных с ответами на вопро-

сы, высокий уровень составил 

60 %, средний уровень способно-

сти понимать простые вопросы 

на слух при открытом выборе 

составил 40 %. 

Выполнение заданий, направ-

ленных на восприятие незнако-

мых предложений, у детей прак-

тически не вызывало затрудне-

ний — 60 % обнаружили высокий 

уровень, 40 % показали средний 

уровень. На этом этапе для детей 

было характерно переспрашива-

ние, краткие ответы на вопросы, 

называние других слов, схожих 

по звучанию с предъявляемыми, 

затруднения при узнавании слова 

при его грамматическом измене-

нии в связной речи. 

Сравнение результатов детей 

экспериментальной группы на 

констатирующем и контрольном 

этапах эксперимента показало 

повышение уровня их слухорече-

вого развития, что подтвердило 

эффективность эксперименталь-

ного обучения. 

Выводы 

Выводы, полученные в ходе 

проведения исследования, заклю-

чаются в следующем. 

Кохлеарная имплантация яв-

ляется эффективным средством 

реабилитации детей с глубокими 

нарушениями слуха, однако 

у старших дошкольников после 

кохлеарной имплантации наблю-

дается недостаточный уровень 

слухоречевого развития. 
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Дети старшего дошкольного 

возраста не реализуют возможно-

сти кохлеарного импланта, и вос-

приятие ими речи остается пре-

имущественно слухозрительным. 

Слухоречевое развитие стар-

ших дошкольников осуществля-

ется эффективно, если разработа-

но содержание программы слу-

хоречевого развития после кохле-

арной имплантации; скорректи-

рованы приемы логопедического 

воздействия в зависимости от 

особенностей речевого слуха; 

организована совместная работа 

логопеда и специалистов дошко-

льного образовательного учреж-

дения с семьей. Вследствие этого 

формируется речь, которая по-

зволяет старшим дошкольникам с 

кохлеарными имплантами адап-

тироваться в обществе. 
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Аннотация. В статье раскрывается 

роль семьи и родителей в воспитании, 

развитии и обучении ребенка раннего 

и младшего дошкольного возраста с 

нарушением речи, которая обуслав-

ливается следующим: родители 

больше всех заинтересованы в разви-

тии собственного ребенка; в семье 

ребенок проводит больше всего вре-

мени; особенно в раннем возрасте 

неразрывна эмоциональная связь ре-

бенка с близкими родственниками. 

В процессе логопедического сопро-

вождения важно не только учитывать 

специфику коррекционной работы с 

Abstract. The article deals with the 

role of the family and the parents in the 

upbringing, development and education 

of the child of an early and junior pre-

school age with speech disorder caused 

by the fact that: parents are interested in 

the development of their own child more 

than other people; the child spends most 

time in the family; the emotional ties of 

the child with close relatives are espe-

cially strong at an early age. In the pro-

cess of logopedic support, it is important 

not only to take into account the speci-

ficity of rehabilitation work with chil-

dren of an early and junior preschool age 
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детьми раннего и младшего дошколь-

ного возраста с разной формой рече-

вой патологии, но и обеспечить ак-

тивное взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса: спе-

циалиста — ребенка — родителей. 

Перечислены направления работы 

логопеда с родителями обучающихся 

раннего и младшего дошкольного 

возраста с нарушением речи, в том 

числе по установлению партнерских 

взаимоотношений с семьей, проведе-

нию просветительской работы по 

повышению педагогических компе-

тенций родителей, по обучению спе-

циальным методам обучения и воспи-

тания. Раскрыты формы работы с 

родителями при реализации логопе-

дического сопровождения детей дан-

ной категории. Особое внимание уде-

ляется такой форме работы, как при-

сутствие родителей на занятии. Дан-

ный способ взаимодействия позволя-

ет родителю в целом осознать и по-

нять структуру занятия, увидеть 

приемы и методы работы, осознать, 

как правильно выполнять каждое 

упражнение и затем — как его закре-

плять в рамках домашнего задания. 

Также родитель может осмыслить, на 

каком этапе работы находится ребе-

нок, что у него получается, а какие 

умения еще находятся на стадии 

формирования. 

with different forms of speech patholo-

gy, but also to ensure the active interac-

tion of all participants of the education 

process: specialist — child — parents. 

The study enumerates the areas of 

logopedic work with the parents of chil-

dren of an early and junior preschool age 

with speech disorders, including in the 

field of establishing partner relationships 

with the family, conducting educational 

work aimed to improve the pedagogical 

competences of the parents and to ac-

quaint them with special methods of 

teaching and upbringing. The article 

describes the forms of work with parents 

in the process of realization of logopedic 

support for children of this category. 

Special attention is paid to such a form 

of work as presence of the parents in the 

classroom. This method of interaction 

allows the parent to visualize and under-

stand the structure of the lesson as a 

whole, to see the techniques and meth-

ods of work, to realize how to do each 

exercise in the right way and how to 

consolidate the knowledge or skill as 

part of homework. The parent can also 

objectively see at what stage of devel-

opment the child is, what they can do 

well enough, and what skills are still at 

the stage of formation. 

Ключевые слова: дошкольная ло-

гопедия, нарушения речи, дети с на-

рушениями речи, дошкольники, ри-

нолалия, псевдобульбарная дизарт-

рия, моторная алалия, логопедическое 

сопровождение, семейное воспита-

ние, родители, детско-родительские 

отношения, специфика логопедиче-

ской работы. 

Keywords: preschool logopedics, 

speech disorders, children with speech 

disorders, preschoolers, rhinolalia, 

pseudobulbar dysarthria, motor alalia, 

logopedic support, family education, 

parents, child-parent relations, specifici-

ty of logopedic work. 
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1. Актуальность 

По результатам анализа ста-

тистических данных, размещен-

ных на сайте Росстата и Минтру-

да России [1], количество детей с 

ограничениями жизнедеятельно-

сти постоянно увеличивается. 

Так, в Уральском федеральном 

округе наблюдается видимый 

прирост детей-инвалидов: в 2014 г. 

их число составило 46 365 чело-

век, в 2020 — 54 985 (прирост 

более 8500). Среди причин дет-

ской инвалидности преобладают 

следующие: психические заболе-

вания и умственная отсталость 

(30 %), врожденные аномалии 

(24 %), нарушения функциониро-

вания эндокринной системы 

(10 %), неврологические расстрой-

ства (8 %), нарушения опорно-

двигательного аппарата (5 %) [1]. 

Как правило, при любом отклоне-

нии в развитии у детей наблюдает-

ся нарушение речевого развития. 

Статистические данные также де-

монстрируют рост степени выра-

женности и усложнение структуры 

речевого нарушения. Все это дока-

зывает важность и необходимость 

своевременного логопедического 

воздействия применительно к де-

тям раннего и младшего дошколь-

ного возраста. 
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Особую роль в реализации ло-

гопедической помощи детям иг-

рает семья в целом и каждый ро-

дитель в частности. Семья явля-

ется главным институтом воспи-

тания, развития и обучения ребен-

ка. О. Г. Приходько и О. В. Югова 

отмечают, что: 

– родители больше всех заинте-

ресованы в развитии собственно-

го ребенка; 

– в семье ребенок проводит 

больше всего времени; 

– эмоциональная связь ребенка 

с близкими родственниками не-

разрывна и значима для его раз-

вития [10; 11; 17]. 

Практическая работа с семья-

ми детей группы риска по нару-

шению речи позволила выявить 

неадекватное восприятие родите-

лями у ребенка особенностей ре-

чевого развития и перспектив 

реальной траектории обучения. 

Чаще всего наблюдаются две 

полярности: 

1. Беспечное отношение к рече-

вому развитию ребенка («Ребенок 

еще мал, чтобы говорить пра-

вильно»). 

2. Повышенная тревожность и 

беспокойство за ребенка («Нам 

уже два 2 года, а мы еще букву Р 

не говорим»). 

Учитывая указанные особен-

ности, важно проводить работу 

по просвещению родителей о за-

кономерностях развития ребенка, 

обосновывать необходимость соз-

нательного родительского участия 

в логопедическом сопровожде-

нии по устранению имеющихся у 

ребенка трудностей, включать 

родителей в процесс коррекцион-

ной работы с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста 

с нарушением речи.  

Цель исследования: рас-

смотреть роль родителей в кор-

рекции речевых нарушений детей 

раннего и младшего дошкольного 

возраста как значимый ресурс 

логопедического сопровождения. 

Теоретико-методологические 

основы исследования: 

– концепция оказания психоло-

гической помощи семье, воспи-

тывающей ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

В. В. Ткачевой [15]; 

– положение о сложной струк-

туре межличностных отношений 

в семье ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Т. Н. Бразгун [3]; 

– модель групповой терапии 

родителей групп риска и семей-

ное консультирование (И. В. Доб-

ряков, О. В. Защиринская [4]); 

– клинический подход к изу-

чению речевых нарушений 

(Е. М. Мастюкова [7]); 

– концепция диагностики и кор-

рекции отклонений развития детей 

раннего возраста (Е. А. Стребелева 

[14]); 

– теория обучения и развития 

детей с двигательными наруше-

ниями (И. Ю. Левченко, О. Г. При-

ходько [5]).  
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2. Организация исследования 

В 2021/22 учебном году было 

проведено исследование по орга-

низации логопедического сопро-

вождения детей раннего и млад-

шего дошкольного возраста с 

нарушением речи на базе: 

1. ГБОУ СО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и со-

циальной помощи „Ресурс“» 

(г. Екатеринбург). 

2. ГАУЗ СО «Многопрофильный 

клинический медицинский центр 

„Бонум“» (г. Екатеринбург). 

В исследовании участвовали 

160 детей группы риска по нару-

шению речи, а также их родите-

ли. Работа предполагала активное 

включение родителей в процесс 

коррекции и логопедического 

сопровождения. 

3. Содержание исследования 

Логопедическая работа с де-

тьми строилась дифференциро-

ванно с учетом клинической кар-

тины речевого нарушения (рино-

лалия, псевдобульбарная дизарт-

рия или моторная алалия) и струк-

туры речевого дефекта. Логопе-

дические занятия проводились 1–

2 раза в неделю, более частые 

занятия не целесообразны ввиду 

специфических возрастных и пси-

хосоматических особенностей 

детей с разными речевыми нару-

шениями. Занятия носили кор-

рекционно-развивающий харак-

тер для детей и обучающий для 

родителей [6; 12; 13].  

Специфика логопедической 

работы с семьей ребенка раннего 

возраста из группы риска по ри-

нолалии включает психологиче-

ский и педагогический аспекты. 

Многие родители никогда не 

слышали о данной патологии, и 

знакомство с ней вводило их в 

стрессовое состояние. 

Психологический аспект ра-

боты предполагал знакомство 

родителей с особенностями пси-

хофизиологического развития 

детей, с этапами общей и речевой 

реабилитации.  

Педагогический аспект рабо-

ты носил практический характер. 

Родителей обучали особенностям 

ухода и воспитания. Последова-

тельно родители осваивали прие-

мы кормления ребенка, ухода за 

ротовой полостью, особенности 

организации прогулок, доопера-

ционный и послеоперационный 

массаж губы и неба, приемы сти-

мулирования артикуляционной 

игры и голосовых реакций, дыха-

тельные упражнения. 

Специфика логопедической ра-

боты с дошкольниками с псевдо-

бульбарной дизартрией была свя-

зана с состоянием моторной сфе-

ры: крупной, мелкой, лицевой и 

артикуляционной. При этом ра-

бота с родителями включала оз-

накомление и обучение комплек-

сам упражнений для развития: 

– моторных функций в крупной, 

мелкой моторике; 

– координации движений; 
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– синхронности движений; 

– темпа и ритма движений; 

– имитации мимических движе-

ний и поз; 

– артикуляционной моторики. 

Специфика логопедической 

работы с обучающимися дошко-

льного возраста с моторной ала-

лией связана: 

1) с развитием психологической 

базы речи: 

– восприятия (зрительного, слу-

хового, тактильного, про-

странственного); 

– памяти (зрительной, слуховой, 

двигательной); 

– мышления (операций сопос-

тавления, сравнения, класси-

фикации, анализа); 

– внимания (зрительного, слу-

хового); 

2) формированием понимания 

обращенной речи (инструкций, 

бытового, номинативного и пре-

дикативного словаря); 

3) формированием и поддержа-

нием мотивации к подражатель-

ной и активной речевой деятель-

ности. 

В ходе реализации логопеди-

ческого сопровождения обучаю-

щихся раннего и младшего до-

школьного возраста с нарушени-

ем речи были реализованы сле-

дующие направления работы 

с родителями: 

– установление партнерских от-

ношений логопеда с родителями; 

– развитие у родителей педаго-

гических компетенций; 

– обучение родителей конкрет-

ным приемам коррекционного 

воздействия; 

– обучение родителей контролю 

за общим и речевым развитием 

ребенка. 

Работа с родителями проводи-

лась в следующих формах: 

– индивидуальные консульта-

ции по раскрытию специфики 

конкретного речевого нарушения, 

вопросам коррекции речи у ре-

бенка; 

– открытые логопедические за-

нятия (родитель присутствовал на 

занятии с ребенком, что позволя-

ло ему проследить структуру за-

нятия и эффективные формы 

взаимодействия с ребенком); 

– родители делали видеозаписи 

и конспектировали логопедиче-

ские занятия; 

– демонстрация конкретных прие-

мов логопедического воздействия 

(например, упражнений для раз-

вития артикуляционной мотори-

ки, лексико-грамматической сто-

роны речи и др.); 

– рекомендация и обсуждение 

доступной родителям дидактиче-

ской литературы; 

– мастер-классы; 

– онлайн-информирование; 

– памятки-напоминалки, брошю-

ры, буклеты [2]. 

Особое внимание было уделе-

но присутствию родителей на 

занятиях. Данная форма работы 

позволяла каждому родителю 

понять последовательность эта-
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пов логопедического занятия, 

увидеть приемы и методы рабо-

ты, проанализировать правильное 

выполнение каждого упражне-

ния. После занятия или в процес-

се его реализации логопед ком-

ментировал, что он делает, с ка-

кой целью использовалось каж-

дое упражнение, на что следовало 

обратить внимание при закрепле-

нии формируемых навыков. Ро-

дители осознавали, на каком эта-

пе логопедической работы нахо-

дился ребенок, что у него полу-

чалось, а какие умения еще тре-

бовалось сформировать. 

Психологический аспект в ра-

боте с родителями включал необ-

ходимость:  

– обосновывать важность со-

участия в логопедической работе; 

– мотивировать на активное 

осознанное взаимодействие с 

ребенком; 

– разъяснять значимость точно-

го выполнения рекомендаций 

специалиста.  

Психологический аспект ра-

боты с семьей напрямую влиял на 

эффективность и качество лого-

педической работы по устране-

нию речевых нарушений у детей. 

4. Результаты исследования 

Степень включенности роди-

телей в процесс логопедического 

сопровождения оценивалась по 

следующим критериям: 

1) высокая — родители активно 

интересовались успехами ребен-

ка, его трудностями, системати-

чески выполняли с ребенком до-

машние задания, консультирова-

лись по всем возникающим во-

просам (делились успехами и ана-

лизировали трудности, которые 

оставались у ребенка), обучались 

новым навыкам взаимодействия с 

собственным ребенком; 

2) средняя — родители интере-

совались достижениями ребенка, 

выполняли с ним домашние зада-

ния, но не проявляли инициативы, 

допускали нарушения систематич-

ности в логопедической работе;  

3) низкая — родители только 

интересовались достижениями 

ребенка («У нас хоть какая-то 

динамика есть?»), домашние за-

дания с ребенком выполнялись от 

случая к случаю либо не выпол-

нялись вовсе, родители всю от-

ветственность за результаты ло-

гопедической работы переклады-

вали на специалистов. 

По итогу проведенной работы 

были получены следующие ре-

зультаты. 

Логопедическая работа с де-

тьми из группы риска по ринола-

лии во многом определялась 

структурой дефекта. В 90 % слу-

чаев комплексная реабилитация 

позволяла восстановить анатоми-

ческие структуры артикуляцион-

ного аппарата до 1,5 лет, а прово-

димая логопедическая работа к 3-

летнему возрасту выводила 60 % де-

тей в возрастную норму. Ком-

плекс реабилитационных меро-
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приятий требовал активного уча-

стия родителей, при этом только 

60 % родителей проявили высо-

кую степень включенности в про-

цесс логопедического сопровож-

дения, 30 % — среднюю и 10 % — 

низкую.  

Логопедическое сопровожде-

ние детей раннего возраста и 

младших дошкольников с диз-

артрией показало высокую эф-

фективность включенности роди-

телей в коррекционные меро-

приятия в 82 % случаев.  

В группе обучающихся с ала-

лией эффективность включенно-

сти родителей в логопедическое 

сопровождение была средней в 

74 % случаев, в 36 % — низкой. 

При этом включенность родите-

лей данной группы проявлялась 

в середине курса проведенных за-

нятий (40 %) либо в конце (60 %). 

Объясняем это тем, что родители 

только в середине курса начина-

ли видеть результаты логопеди-

ческой работы. 

Также была зафиксирована 

активность родителей с учетом 

частоты логопедических занятий 

в неделю. Если занятия со спе-

циалистом проводились 1 раз в 

неделю, то родители не сразу 

включались в рабочий режим, но 

большинство из них (60 %) по-

вторяли домашние задания не-

сколько раз в неделю (в основном 

3–4 раза).  

Если логопедические занятия 

проводились 2–3 раза в неделю, 

то 74 % родителей выполняли 

упражнения 1 раз, преимущест-

венно накануне следующего 

занятия, и только 36% — 2–

3 раза. 

В случаях, когда эффектив-

ность логопедической работы 

была низкой, родители в основ-

ном перекладывали всю ответст-

венность за результаты, получен-

ные ребенком по итогам занятий, 

на специалистов, дома получен-

ные навыки не закреплялись, ли-

бо повторение пройденного осу-

ществлялось непосредственно пе-

ред кабинетом (перед началом 

следующего занятия). 

Полученные результаты дока-

зывают важность включения ро-

дителей в логопедическое сопро-

вождение детей дошкольного 

возраста с нарушением речи. За-

интересованность родителей и 

добросовестное закрепление не-

обходимых навыков способство-

вало повышению эффективности 

логопедической работы и сокра-

щению ее продолжительности. 

5. Заключение и выводы 

Логопедическое сопровожде-

ние детей раннего и младшего 

дошкольного возраста группы 

риска по нарушению речи стро-

ится в соответствии со структу-

рой речевого дефекта и клиниче-

скими проявлениями. 

Участие родителей в логопе-

дическом сопровождении значи-

мо повышает эффективность ло-
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гопедической работы вне зависи-

мости от формы речевой патоло-

гии. 

Стрессовая реакция родителей 

на выявление порока развития 

влияет на эффективность сотруд-

ничества со специалистами, а ран-

ний возраст ребенка затрудняет 

осознание родителями необходи-

мости своевременной логопеди-

ческой работы. 

Конкретные рекомендации спе-

циалистов, а также упражнения, 

ориентированные на быстрый 

«визуализированный» результат 

(например, упражнения для раз-

вития движений), мотивируют 

родителей на занятия с ребенком. 

Задания, предполагающие отсро-

ченный результат, требуют допол-

нительной стимуляции родителей 

со стороны специалистов. 

При определении частоты ло-

гопедических занятий следует 

подходить индивидуально, учи-

тывая то, что их увеличение мо-

жет снижать ответственность ро-

дителей за результат логопедиче-

ского сопровождения. 
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Аннотация. Статья посвящена 

комплексному описанию исследова-

ний внутренней картины дефекта 

подростков с интеллектуальными 

нарушениями. Отмечается, что дан-

ная проблема, с одной стороны, дос-

таточно новое направление в специ-

альной психологии, хотя ранее было 

изучено и описано самосознание 

в структуре «я-концепции лиц с ин-

теллектуальными нарушениями». 

Поэтому большинство современных 

исследований внутренней картины 

дефекта проводятся с опорой на дан-

ную концепцию. В свою очередь, 

в статье мы обосновали целесообраз-

ность использования термина «внут-

Abstract. The article contains a com-

prehensive description of studies of the 

inner picture of the defect of adolescents 

with intellectual disabilities. It is noted 

that this issue, on the one hand, is a fair-

ly new area of research in special psy-

chology, but on the other hand, self-

consciousness in the structure of the 

“Self-concept of persons with intellectu-

al disabilities” was previously studied 

and described in literature. Therefore, 

most modern studies of the inner picture 

of the defect are based on this concept. 

In their turn, in this article, the authors 

have justified the expediency of using 

the term “inner picture of defect” de-

spite the relatively small number of 

© Коган Б. М., Беляева О. Г., 2023  
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ренняя картина дефекта», несмотря на 

небольшое количество научных работ 

по описанной нами проблеме. 

В статье представлены варианты 

личностной реакции на дефект под-

ростков с интеллектуальными нару-

шениями, при этом выделяются фи-

зическое, интеллектуальное и эмо-

циональное самосознание своей де-

фективности. Отмечается, что само-

восприятие зависит от степени выра-

женности дефекта. Не вызывает серь-

езных возражений то, что внутренняя 

картина дефекта лиц с нарушенным 

онтогенетическим развитием влияет 

на их дальнейшую адаптацию и со-

циализацию, сказывается на форми-

ровании личности. Однако не было 

попыток описать возможность у под-

ростков с интеллектуальными нару-

шениями контролировать свое эмо-

циональное состояние, мотивировать 

на деятельность и подключать ком-

пенсаторные механизмы. В работе 

нами предложена модель управления и 

описаны компоненты управления 

внутренней картиной дефекта при 

планировании образа будущего подро-

стками с интеллектуальными наруше-

ниями, включающая самосознание, 

самооценивание, саморегуляцию, мо-

тивацию и временные компетенции. 

scientific papers on the problem under 

description. 

The article presents variants of the 

personal response to the defect of ado-

lescents with intellectual disabilities and 

distinguishes physical, intellectual and 

emotional self-awareness of their defect. 

It is noted that self-perception depends 

on the severity of the defect. It is almost 

common knowledge that the inner pic-

ture of the defect of persons with im-

paired ontogenetic development affects 

their further adaptation and socialization 

and tells on the formation of their per-

sonality. However, there were no at-

tempts to describe the adolescents with 

intellectual disorders’ ability to control 

their emotional state, motivate for activi-

ty and turn on compensatory mecha-

nisms. The authors of the article have 

presented a management model and 

have described the components of con-

trol of the inner picture of the defect 

when planning the image of the future 

by adolescents with intellectual disabili-

ties including self-awareness, self-

assessment, self-regulation, motivation 

and temporal competences. 
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Введение 

На данный момент в научном 

сообществе дефектологов, оли-

гофренопедагогов, специальных 

психологов понятие «внутренняя 

картина дефекта» раскрывается 

в контексте «Я-концепции лиц 

с нарушенным развитием» и ха-

рактеризуется личностной реак-

цией на собственную дефектив-

ность, осознание своего диагноза 

и наличие ограничений в физиче-

ском и социальном плане. Л. С. Вы-

готский [13–15] одним из первых 

подчеркнул значимость исследуе-

мой проблемы. Самовосприятие 

личностной дефективности, по его 

мнению, является центральным 

звеном в дефектологии. 

Т. Н. Адеева [3; 4], И. В. Ти-

хонова [25], У. Ю. Севастьянова 

[23] изучают взаимосвязь внут-

ренней картины дефекта и адап-

тации личности подростков с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья. Авторы пишут, что само-

принятие может быть на физиче-

ском, мотивационном, когнитив-

ном и эмоциональном уровнях. 

Ч. Б. Кожалиева [21] изучает сте-

пень адекватности образа «я» 

у младших школьников с умст-

венной отсталостью. Т. Н. Адеева 

[3; 4] также отмечает, что содер-

жание компонентов внутренней 

картины дефекта зависит от 

структуры дефекта, имеющегося 

нарушения в развитии. Е. Л. Бы-

кова [11] выделяет внутренние, 

внешние и аномальные факторы 

внутренней картины дефекта. Где 

первые представлены индивиду-

альными особенностями лично-

сти, а вторые являются социаль-

но-психологическими условиями. 

Аномальный фактор зависит от 

степени интеллектуального от-
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ставания и вида нарушения в раз-

витии. Решающая роль в станов-

лении самовосприятия принад-

лежит внешнему — социально-

психологическому фактору. Чем 

более успешно взаимодействуют 

подростки с социумом, тем со-

храннее арсенал их личностных 

средств, которые требуются для 

прямого опосредования процессов 

этого взаимодействия. Е. А. Гай-

дукевич [16; 17] в своих исследо-

ваниях говорит о целесообразно-

сти использования термина 

«внутренняя картина дефекта». 

Автором представлена модель 

типов внутренней картины де-

фекта детей с детским цереб-

ральным параличом, в которой 

отмечено, что степень выражен-

ности нарушения функции опор-

но-двигательного аппарата влия-

ет на тип внутренней картины 

дефекта. Так, у подростков с лег-

кой степенью ДЦП чаще всего 

компенсаторный тип внутренней 

картины дефекта, а тяжелое по-

ражение опорно-двигательного 

аппарата формирует гиперком-

пенсаторный тип, астенический 

тип или игнорирование наличия 

дефекта [16; 17]. 

Внутренняя картина дефекта 

при планировании образа 

будущего подростками 

с интеллектуальными 

нарушениями 

Исследователи отмечают боль-

шое влияние осознания собствен-

ной дефективности на формиро-

вание личности детей с интеллек-

туальными нарушениями. Само-

сознание лиц с интеллектуальны-

ми нарушениями отличается сни-

женной саморефлексией, ограни-

ченным представлением о себе, 

которое затрудняет процессы 

самоанализа, поиска своих дос-

тоинств и компенсацию недос-

татков. Такие особенности лич-

ности умственно отсталых под-

ростков обедняют реакцию на 

дефективное состояние, более 

того, часть из них не осознает 

особенности своего развития. 

Так, представления о себе фор-

мируются на базе оценочных су-

ждений окружающих взрослых, 

потому что социальный опыт 

подростков с интеллектуальными 

нарушениями ограничен, критич-

ность мышления нарушена. Сни-

женный словарный запас также 

влияет на самоописательную фун-

кцию в процессе самооценивания, 

подростки в основном отмечают 

обобщенные качества характера: 

«хороший — плохой», «доб-

рый — злой», «сильный — сла-

бый», при этом отрицательная 

субъективная реакция на само-

анализ своих качеств появляется 

только в подростковом возрасте. 

А. И. Гаурилюс с коллегами [19] 

опровергает привычную для нас 

теорию формирования самооцен-

ки у лиц с умственной отстало-

стью. Так, при диагностике, на-

правленной на выявление уровня 
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самооценки, большая часть об-

следуемых ставила себе наивыс-

шие баллы при самооценивании 

своих личностных качеств. Ис-

следователи говорят, что это, в 

свою очередь, является не пока-

зателем завышенной самооценки, 

а как раз неспособностью к адек-

ватному самооцениванию. 

Таким образом, внутренняя 

картина дефекта представлена 

комплексом эмоциональных пе-

реживаний и ощущений индиви-

да в связи с особенностями сво-

его развития, которые продуци-

руются в сознании и проявляются 

в поведении и социальном взаи-

модействии. Биологически важ-

ным показателем состояния адап-

тационных систем организма яв-

ляется определение нейромедиа-

торов в крови и моче подростков, 

объективно свидетельствующее о 

степени эмоционального стресса 

[20]. Выделяют 4 типа внутрен-

ней картины дефекта [16–18]: 

астенический, игнорирование де-

фекта, компенсаторный тип, де-

монстративный тип. Астениче-

ская реакция внутренней картины 

дефекта сопровождается ком-

плексом неполноценности, ост-

рыми переживаниями собствен-

ной дефективности, постоянным 

нахождением в ситуации неуспе-

ха и неудачи, что, в свою оче-

редь, приводит к потере уверен-

ности в себе. Подростки с асте-

нической реакцией на внутрен-

нюю картину дефекта чаще всего 

говорят о своей дефективности 

так: «Я никогда не смогу жить 

самостоятельно», «После коррек-

ционной школы жизни нет», 

«Я боюсь других людей, они бу-

дут считать меня неполноцен-

ным», «Во дворе ребята не знают, 

где я учусь, чтобы не дразнили 

дураком». Таким образом, эмо-

циональный фон, сопровождаю-

щий образ будущего, чаще всего 

окрашен негативным настроени-

ем, нет мотивации получать про-

фессию и жить самостоятельно, 

такие подростки зацикливаются 

на своем диагнозе. 

Другой вид реакции на внут-

реннюю картину дефекта — иг-

норирование диагноза. У таких 

подростков механизм защиты 

психики настолько ярко выражен, 

что вытесняет в подсознании сам 

факт наличия дефекта. Само-

оценка подростков, игнорирую-

щих наличие интеллектуальных 

нарушений у самих себя, являет-

ся неадекватно завышенной, та-

кие подростки обладают нереали-

стичным уровнем притязаний. 

Так, среди них выбирают недос-

тупную профессию, не представ-

ляют образ будущего, не умеют 

строить доступные цели, имеют 

нереалистичные мечты на вре-

менную перспективу. 

Демонстративный тип внут-

ренней картины дефекта проду-

цирует в сознании и поведении 

подростков с интеллектуальными 

нарушениями гиперкомпенсатор-
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ную реакцию на собственное со-

стояние. Данный тип внутренней 

картины дефекта работает под 

действием механизмов самоза-

щиты и отрицания. Таким обра-

зом, с одной стороны, подростки 

стремятся занять активную лич-

ностную позицию, направленную 

на компенсацию своей дефектив-

ности, и сгладить ее негативные 

социальные проявления. Но этот 

процесс сопровождается завы-

шенной самооценкой, поэтому 

подростки с интеллектуальными 

нарушениями ставят недостижи-

мые цели и задачи. Предвосхи-

щая результат, подростки сами 

себе создают ситуацию неуспеха, 

раз за разом переживая неудачи, 

могут впадать в депрессивные 

состояния. 

Наиболее благополучной для 

формирования личности подро-

стков с интеллектуальными на-

рушениями является компенса-

торная реакция на внутреннюю 

картину дефекта. К сожалению, в 

эту группу попадает меньше все-

го подростков с умственной от-

сталостью. Тем не менее контин-

гент обучающихся коррекцион-

ной школы с компенсаторной 

реакцией на собственную дефек-

тивность обладает стабильным 

эмоциональным состоянием, аде-

кватной самооценкой, внутрен-

ней мотивацией на достижение 

результата. Подростки данной 

группы понимают, что достойная 

и счастливая жизнь напрямую 

зависит от их настойчивости, же-

лания развиваться, получать не-

обходимые навыки в будущей 

профессиональной деятельности, 

но они не всегда способны само-

стоятельно замотивировать себя 

на результат. Поэтому специали-

сты школы учитывают этот и дру-

гие факторы при планировании 

коррекционной работы с такими 

детьми. 

Прежде чем разобрать осо-

бенности внутренней картины 

дефекта при планировании образа 

будущего подростками с интел-

лектуальными нарушениями, по-

говорим о понятии образа буду-

щего, которое включает в себя 

умение ориентироваться во вре-

мени и восприятие временной 

перспективы. Где ориентация во 

времени — это такая способность 

личности, которая предполагает 

наличие у человека навыка опре-

делять и знать информацию о вре-

менных отрезках и с помощью 

данного знания регулировать 

свое поведение. Таким образом, 

ориентировка во времени состоит 

из вербального и поведенческого 

компонентов, она позволяет че-

ловеку соотносить события в мас-

штабе времени (год, месяц, часть 

суток и т. д.). Исследование вос-

приятия времени является важ-

ной частью психолого-педагоги-

ческого обследования детей, по-

могает определить степень ког-

нитивных нарушений, познако-

миться с обследуемым, наладить 
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контакт и задать направление 

дальнейшей коррекционной ра-

боты с ребенком. 

Образ будущего также являет-

ся частью психической деятель-

ности человека, определяется 

мыслительным процессом о про-

шлом, настоящем и будущем, 

который, в свою очередь, быстро 

переключаем в зависимости от 

ситуации и временного периода. 

Л. С. Выготский [13–15] писал 

о жизненном плане подростка, 

который возникает при формиро-

вании «я» и личностного миро-

воззрения. О. В. Кузнецова [22] 

отмечает, что адекватность пси-

хологического восприятия вре-

мени подростками заключается в 

фиксации на единстве трех вре-

мен, при этом отмечается полно-

ценное использование настояще-

го времени и устремление в бу-

дущее. У подростков с недоста-

точной сформированностью вре-

менной перспективы наблюдают-

ся незрелые представления о про-

фессиональном будущем, а под-

ростки, воспринимающие время 

в единстве, способны спланиро-

вать жизненную перспективу. 

Таким образом, прогностическая 

деятельность отражается в целях, 

планах, ориентации на будущее, 

в результате этой деятельности 

происходит познание будущей 

действительности. 

О. В. Кузнецова [22] выделяет 

три вида ориентации на будущее: 

1) ориентация на ближнюю пер-

спективу — к этой группе отно-

сят подростков, которые только 

выбрали профильный класс, 

большая часть из них не воспри-

нимает психологическое время 

в единстве; 2) ориентация на про-

фессиональную перспективу — 

представляющие эту группу под-

ростки выбрали будущую про-

фессию и вуз, но испытывают 

сложности с профилем обучения, 

не воспринимают психологиче-

ское время целостно; 3) ориента-

ция на неполную отдаленную 

перспективу — в эту группу вхо-

дят подростки, выбравшие про-

филь дальнейшего обучения, ко-

торые представляют не совсем 

ясную для них картину ближай-

шего будущего и воспринимают 

психологическое время целостно, 

но с фиксацией на настоящем. 

Модель управления 

внутренней картиной дефекта 

при планировании образа 

будущего подростками 

с интеллектуальными 

нарушениями 

Переход в так называемую 

«взрослую жизнь» для подрост-

ков с интеллектуальными нару-

шениями, как и для их нормоти-

пичных сверстников, можно ус-

ловно разделить на несколько 

этапов. Подростки сталкиваются 

с новой реальностью, покидая 

привычную для них психолого-

социальную обстановку коррек-

ционного учреждения. Новая ре-
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альность предполагает умение 

выстраивать коммуникацию с 

окружающими, управлять своим 

режимом дня, самостоятельно 

принимать решения во времен-

ной перспективе настоящего и 

будущего. Это возможно только у 

психологически зрелой личности, 

которая умеет управлять своими 

эмоционально-волевыми качест-

вами, мотивацией и временными 

компетенциями. Таким образом, 

активная жизненная позиция фор-

мируется у подростков с интеллек-

туальными нарушениями на ком-

петенциях по управлению внут-

ренней картиной дефекта. Опира-

ясь на модель типов внутренней 

картины дефекта, мы предложили 

модель управления внутренней 

картиной дефекта при планирова-

нии образа будущего, которая 

включает в себя 4 взаимосвязан-

ных компонента: планирование, 

целеполагание, координация во вре-

мени, мотивация. 

Осознанный контроль реак-

ции на собственный дефект при 

планировании жизненной пер-

спективы является умением уп-

равлять внутренней картиной 

дефекта при планировании образа 

будущего. Так, планирование 

деятельности с реалистичными 

целями и задачами, координация 

и саморегуляция своей деятель-

ности в соответствии с планом и 

временной перспективой, моти-

вация на результат, адекватное 

самооценивание возможно оце-

нить с помощью уникального ди-

агностического инструментария, 

представленного в наших иссле-

дованиях: мотивации, самоанали-

за интересов и постановки бли-

жайшей цели, временных компе-

тенций подростков с интеллекту-

альными нарушениями [6–9]. 

В данной статье мы приводим 

результаты исследования компо-

нентов внутренней картины де-

фекта при планировании образа 

будущего у 60 подростков с ин-

теллектуальными нарушениями, 

из них 37 девушек и 23 юноши 

в возрасте 13–15 лет. У всех об-

следованных подростков подтвер-

жден диагноз «умственная отста-

лость», но в структуре дефекта 

у 3 подростков легкая умственная 

отсталость отягощена аутизмом 

(F70.88, F84.11), у 1-го подростка 

шизофрения с легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

(F70.88, F20.8083), умеренная 

степень умственной отсталости с 

наличием различных поведенче-

ских особенностей у 10 подрост-

ков (F 71.88, F 71.08), у 46 — лег-

кая степень интеллектуальных 

нарушений с указанием на нару-

шения в поведении (F 70.88, 

F 70.08). Нами не обнаружены 

существенные отличия во внут-

ренней картине дефекта юношей 

и девушек, что позволило не ана-

лизировать половые различия в 

полученных результатах. 

Планирование деятельно-

сти — первый этап формирова-
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ния умения управлять внутрен-

ней картиной дефекта во времен-

ной перспективе, который пред-

полагает постановку реалистич-

ных целей и задач на будущее 

в соответствии с прошлым опы-

том и опорой на актуальную вре-

менную ситуацию настоящего. 

Планирование своего ближайше-

го будущего подростки связыва-

ют с выбором профессиональной 

деятельности. В ходе диагности-

ки ребята выбирали разные виды 

трудовой деятельности, при этом 

не всегда называли профессию 

точно, часто это были обобщен-

ные понятия или ассоциации: 

работа по дереву; работа с жи-

вотными или растениями; твор-

чество; бытовой сервис; бизнес-

мен; начальник; руководитель; 

хочу заниматься боксом или 

борьбой. Но знакомые им про-

фессии были названы точно: учи-

тель, воспитатель, полицейский, 

повар-кондитер, слесарь. Таким 

образом, профессиональное само-

сознание мы определили как адек-

ватное и неадекватное (соответст-

венно 31 и 29 подростков), с опо-

рой на доступные виды трудовой 

деятельности лиц с интеллекту-

альными нарушениями [24]. Ра-

циональный и эффективный план 

образа будущего повышает уро-

вень рефлексии и управления соб-

ственным эмоциональным сос-

тоянием. Подростки с несовер-

шенной самооценкой неадекватно 

оценивают свои способности в нас-

тоящем, что мешает простроить 

маршрут образа будущего. 

Целеполагание — этап, 

на котором подростки учатся 

анализировать и синтезировать 

собственные навыки во времен-

ной перспективе, плавно выте-

кающий из этапа планирования 

деятельности. В процессе управ-

ления внутренней картиной де-

фекта при планировании образа 

будущего подросткам с интел-

лектуальными нарушениями не-

обходимо актуализировать свой 

прошлый опыт и полученные 

знания в настоящем, сопоставляя 

их с необходимыми навыками, 

которые будут получены в буду-

щем. В ходе опроса ребята долж-

ны самостоятельно проанализи-

ровать свои цели на будущее, 

соотнести их с предпочитаемой 

профессиональной направленно-

стью и своими нынешними пред-

почтениями в учебе, соответст-

венно назвав после всех этих 

операций свой любимый пред-

мет, учитывая, что лицам с ин-

теллектуальными нарушениями 

доступна трудовая деятельность, 

связанная с рабочими профес-

сиями (маляр, столяр и т. д.), 

также подростки с интеллекту-

альными нарушениями могут 

выбрать трудовую деятельность 

младшего обслуживающего пер-

сонала (горничная, уборщик, 

дворник), в отдельных случаях 

дети с неосложненной структу-

рой дефекта могут освоить про-
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фессию «оператор уборочной 

техники», «помощник автослеса-

ря», «повар-кондитер», «лепщик 

архитектурных деталей». Таким 

образом, оканчивая специальную 

(коррекционную) школу, обу-

чающиеся сдают экзамен по тру-

довому обучению, который явля-

ется профильным предметом для 

всех детей с интеллектуальными 

нарушениями. Так, у исследуе-

мых подростков (23 человека), 

выбравших трудовое обучение 

как любимый предмет, полно-

стью сформированы навыки са-

моанализа интересов и постанов-

ка ближайшей цели на будущее. 

Данный навык считается частич-

но сформированным (29 человек), 

если подростки с интеллектуаль-

ными нарушениями выбирают 

в качестве любимого предмета 

физическую культуру, социально-

бытовую ориентировку или любой 

другой предмет из школьной про-

граммы, но в данном случае важна 

внутренняя и осознанная мотива-

ция данного выбора. Навык не 

сформирован (8 человек) у подро-

стков, выбиравших такие пред-

метные области, как география, 

русский язык, чтение, биология; 

мотивировали свой выбора сле-

дующим образом: «Это самый 

классный учитель», «На этом 

предмете не нужно писать, нена-

вижу писать», «Физкультура — 

это круто! Я самый спортивный в 

классе!», «На биологии мы много 

гуляем», «На уроке географии 

учитель делает крутые презента-

ции про другие страны». 

Восприятие времени — на-

вык координации во временной 

перспективе, один из самых важ-

ных в управлении внутренней 

картиной дефекта при планиро-

вании образа будущего, который 

предполагает регулирование со-

гласованных и слаженных дейст-

вий в соответствии с предпола-

гаемым планом деятельности. 

На этом этапе у подростков с ин-

теллектуальными нарушениями 

формируется способность само-

стоятельно определять последо-

вательность действий для дости-

жения поставленной цели образа 

будущего. По результатам иссле-

дования мы поделили подростков 

с интеллектуальными наруше-

ниями на 5 групп по принципу 

фиксации на определенном вре-

менном периоде: 1) единое и цело-

стное восприятие времени (5 че-

ловек); 2) подростки второй груп-

пы не ощущают время целостно 

и фиксируют его восприятие на 

настоящем (12 человек); 3) фик-

сация восприятия временной пер-

спективы на будущем (10 чело-

век); 4) восприятие времени фик-

сировано на прошлом (10 чело-

век); 5) неадекватное восприятие 

времени (23 человека). 
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Рис. 1. Модель управления внутренней картиной дефекта 

при планировании образа будущего подростками 

с интеллектуальными нарушениями 

Мотивация — ключевой ком-

понент нашей модели, по причине 

того что включение компенсатор-

ных механизмов управления 

внутренней картиной дефекта 

становится доступным при сфор-

мированности у подростков с ум-

ственной отсталостью адекватной 

мотивации. 

Пять уровней мотивации вы-

считываются из соотношения 

показателей тревожности, гнева и 

познавательной активности. Про-

дуктивная мотивация I уровня не 

выявлена у подростков с умст-

венной отсталостью. Данный вид 

мотивации продуцирует в созна-

нии подростков внутренние и 

осознанные мотивы достижения 

успеха, характеризуется высокой 

познавательной активностью, низ-

ким уровнем гнева и тревожно-

сти. II уровень также относится к 

продуктивной, внутренней моти-

вации, он определен достаточным 

уровнем познавательной актив-

ности, низким или средним уров-

нем тревожности и гнева (8 чело-

век). III уровень мотивации — 

средний, проявляется сниженной 

познавательной активностью в ком-

плексе со средним уровнем тре-

вожности и гнева, но в данном 

случае обучающиеся положи-
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тельно относятся к школьному 

обучению (12 человек). IV уро-

вень мотивации достижения ус-

пеха характеризуется сниженной 

познавательной активностью, эмо-

циональный окрас восприятия 

обучения носит отрицательный 

или безразличный характер. 

Уровни тревожности и гнева мо-

гут быть средними и высокими 

(22 человека). V вид мотивации 

достижения успеха характеризу-

ется низкой познавательной ак-

тивностью и негативным отно-

шением к обучению, высоким 

уровнем тревожности и гнева 

(18 человек). 

Заключение 

Процесс управления внутрен-

ней картиной дефекта при плани-

ровании образа будущего подро-

стками с интеллектуальными на-

рушениями затруднен. Он связан 

с мотивационной сферой, само-

сознанием, восприятием времен-

ного континуума и самооценкой. 

Мы предположили, что особен-

ности мотивационной сферы яв-

ляются причиной наибольших 

трудностей формирования ком-

пенсаторных механизмов управ-

ления внутренней картиной де-

фекта при планировании образа 

будущего и продуцируют шабло-

ны поведения в самосознании 

настоящего. Соответственно, от 

этих параметров зависит воспри-

ятие времени и самооценка. Важ-

но подчеркнуть, что подростки 

с легкой степенью умственной 

отсталости, обладающие продук-

тивной мотивацией к деятельно-

сти, способны к адекватному са-

мосознанию собственных воз-

можностей и умений и прогнози-

рованию своих действий с помо-

щью временных компетенций. 

 
Литература 

1. Абульханова-Славская, К. А. Время 

личности и время жизни / К. А. Абульха-

нова-Славская, Т. Н. Березина. — Санкт-

Петербург : Алетейя, 2001. — 304 с. — 

Текст : непосредственный. 
2. Абульханова-Славская, К. А. Лично-

стная регуляция времени / К. А. Абульха-

нова-Славская. — Текст : непосредствен-
ный // Психология личности в трудах 

отечественных психологов. — Санкт-

Петербург : Питер, 2001. — С. 279–297. 
3. Адеева, Т. Н. Динамика Я-концепции 

и внутренней картины дефекта у детей с 

сенсорными нарушениями / Т. Н. Адеева. — 
Текст : электронный // Ученые записки : 

электронный науч. журн. Курского госу-

дарственного университета. — 2019. — 
№ 3 (51). — С. 231–237. 

4. Адеева, Т. Н. Содержание внутренней 

картины дефекта у взрослых пациентов с 
ментальными нарушениями / Т. Н. Адее-

ва, И. В. Тихонова. — Текст : непосредст-

венный // Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. Серия: 

Педагогика, психология. — 2020. — № 3 

(42). — С. 27–32. 
5. Адеева, Т. Н. Внутренняя картина 

дефекта как фактор адаптации подростков 

с дефицитарным развитием / Т. Н. Адеева, 

Н. С. Шипова. — Текст : непосредствен-

ный // Бехтерев и современная психология 

личности : сб. ст. VI Всерос. науч.-практ. 
конф. (к 135-летию организации первой в 

России психофизиологической лаборато-

рии в г. Казани). — Казань, 2020. — 
С. 104–107. 

6. Беляева, О. Г. Мотивация успеха стар-

шеклассников с различными формами 



Специальное образование. 2023. № 2 129 

интеллектуальной недостаточности / О. Г. Бе-

ляева. — Текст : непосредственный // 

Вестник Московского городского педаго-
гического университета. Серия: Педаго-

гика и психология. — 2020. — № 2. — 

С. 114–120. 
7. Беляева, О. Г. Особенности времен-

ной перспективы у подростков с интел-

лектуальными нарушениями / О. Г. Бе-
ляева. — Текст : непосредственный // 

Вопросы психического развития детей и 

подростков. — 2020. — № 4. — С. 31–40. 
8. Беляева, О. Г. Исследование личност-

ных особенностей самоопределения под-

ростков с интеллектуальными наруше-
ниями / О. Г. Беляева, Б. М. Коган. — 

Текст : электронный // Личность в ме-

няющемся мире: здоровье, адаптация, 
развитие : сетевой журн. — 2021. — Т. 9. — 

№ 2 (33). — С. 133–144. — URL: http://hu 

mjournal.rzgmu.ru/art&id=479 (дата обра-
щения: 31.03.2022). — DOI 10.23888/ 

humJ20212133-144. 

9. Беляева, О. Г. Самоопределение под-
ростков с интеллектуальными наруше-

ниями в контексте конструкта возмож-

ные-Я / О. Г. Беляева, Б. М. Коган. — 
Текст : непосредственный // Вестник 

Московского городского педагогического 

университета. Серия: Педагогика и пси-
хология. — 2021. — № 2 (56). — С. 149–

161. 

10. Божович, Л. И. Этапы формирования 
личности в онтогенезе / Л. И. Божович. — 

Текст : непосредственный // Психология раз-

вития. — Санкт-Петербург : Питер, 2001. — 
512 с. — Текст : непосредственный. 

11. Быкова, E. B. Особенности внутрен-

ней картины дефекта подростков с легкой 
и умеренной интеллектуальной недоста-

точностью / Е. В. Быкова, A. В. Тихомирова, 

О. А. Кинс. — Текст : электронный // 

Общество: социология, педагогика, пси-

хология. — 2017. — № 8. — С. 47–52. — 

URL: https://doi.org/10.24158/spp.2017.8.9 
(дата обращения: 15.06.2020). 

12. Ведерко, О. В. Эффекты информаци-

онного стресса у человека: соотношение 
биохимических параметров и сердечного 

ритма / О. В. Ведерко, Н. Н. Данилова, 

Н. В. Гуляева, Б. М. Коган. — Текст : 

непосредственный // Нейрохимия. — 

2003. — Т. 20. — № 1. — С. 68–74. 
13. Выготский, Л. С. Педагогическая пси-

хология / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Да-

выдова. — Москва : Педагогика-Пресс, 
1996. — 536 с. — Текст : непосредственный. 

14. Выготский, Л. C. Развитие высших 

психических функций / Л. С. Выготский. — 
Москва : Изд-во АПН, 1960. — 500 с. — 

Текст : непосредственный. 

15. Выготский, Л. С. Собрание сочине-
ний. В 6 т. Т. 4. Детская психология / под. 

ред. Д. Б. Эльконина. — Москва : Педаго-

гика, 1984. — 432 с. — Текст : непосред-
ственный. 

16. Гайдукевич, Е. А. Внутренняя карти-

на дефекта подростков с ДЦП: диагности-
ка, профилактика, коррекция / Е. А. Гай-

дукевич. — Текст : непосредственный // 

Национальное здоровье. — 2019. — № 3. — 
С. 84–91. 

17. Гайдукевич, Е. А. Проблема внутрен-

ней картины дефекта в специальной пси-
хологии / Е. А. Гайдукевич. — Текст : 

непосредственный // Известия Российского 

государственного педагогического уни-
верситета имени А. И. Герцена. Серия: 

Общественные и гуманитарные науки. — 

2011. — № 132 — С. 331–335. 
18. Гайдукевич, Е. А. Специфика внут-

ренней картины дефекта подростков с 

ДЦП / Е. А. Гайдукевич. — Текст : непо-
средственный // Вестник психофизиоло-

гии. — 2018. — № 2. — С. 45–50. 

19. Гаурилюс, А. И. Динамика становле-
ния межличностных отношений и пред-

ставлений о себе и своем социальном 

окружении у учащихся начальных классов 
вспомогательной школы / А. И. Гаури-

люс. — Текст : непосредственный // Дефек-

тология. — 1995. — № 2. — С. 27–32. 

20. Коган, Б. М. Определение свободных 

и конъюгированных форм катехоламинов, 

3,4-диоксифенилаланина, 3,4-диоксифе-
нилуксусной кислоты в моче и плазме 

крови с использованием высокоэффектив-

ной жидкостной хроматографии / Б. М. Ко-
ган, А. З. Дроздов, И. В. Маньковская, 

Т. С. Филатова. — Текст : непосредствен-



Специальное образование. 2023. № 2 130 

ный // Клиническая лабораторная диагно-

стика. — 1995. — № 3. — С. 25–34. 

21. Кожалиева, Ч. Б. Диагностика уровня 
развития самосознания и содержания об-

раза «Я» у подростков с нарушением ин-

теллекта (методические рекомендации) / 
Ч. Б. Кожалиева. — Москва : Изд-во МГОУ, 

2007. — Текст : непосредственный. 

22. Кузнецова, О. В. Психологические 
условия личностного и профессионально-

го самоопределения подростков на этапе 

выбора профиля обучения : дис. … канд. 
психол. наук / Кузнецова О. В. ; Моск. гор. 

психолого-пед. ун-т. — Москва, 2010. — 

181 с. — Текст : непосредственный. 
23. Севастьянова, О. Ю. Особенности лич-

ности и внутренняя картина дефекта у под-

ростков с различными вариантами дизон-
тогенеза / О. Ю. Севастьянова. — Текст : 

непосредственный // Вестник Костром-

ского государственного университета. 
Психология. Педагогика. Социокинети-

ка. — 2020. — № 4. — С. 210–215. 

24. Справочник профессий (специально-
стей) для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. — Омск : [б. и.], 2013. — 

62 с. — Текст : непосредственный. 
25. Тихонова, И. В. Внутренняя картина 

дефекта и личностные особенности 

младших школьников с дефицитарным 
развитием как факторы нарушения адап-

тации / И. В. Тихонова, Т. Н. Адеева, 

У. Ю. Севастьянова. — Текст : непосред-
ственный // Психология стресса и совла-

дающего поведения: вызовы, ресурсы, 

благополучие : материалы V Междунар. 
науч. конф. — Кострома : Изд-во Кост-

ром. гос. ун-та, 2019. — Т. 1. — С. 425–

429. 

Literatura 
1. Abul'khanova-Slavskaya, K. A., & Bere-

zina, T. N. (2001). Vremya lichnosti i vremya 

zhizni [Personality time and life time]. St. Pe-
tersburg: Aleteyya, 304 p. (In Russ.) 

2. Abul'khanova-Slavskaya, K. A. (2001). 

Lichnostnaya regulyatsiya vremeni [Per-
sonal regulation of time]. In Psikhologiya 

lichnosti v trudakh otechestvennykh psi-

khologov (pp. 279–297). St. Petersburg: Pi-
ter. (In Russ.) 

3. Adeeva, T. N. (2019). Dinamika Ya-

kontseptsii i vnutrenney kartiny defekta u 

detey s sensornymi narusheniyami [Dynam-
ics of the self-concept and the internal pic-

ture of a defect in children with sensory 

impairments]. Uchenye zapiski : elektronnyy 
nauch. zhurn. Kurskogo gosudarstvennogo 

universiteta, 3(51), 231–237. (In Russ.) 

4. Adeeva, T. N., & Tikhonova, I. V. 
(2020). Soderzhanie vnutrenney kartiny de-

fekta u vzroslykh patsientov s mental'nymi 

narusheniyami [The content of the internal 
picture of the defect in adult patients with 

mental disorders]. Vektor nauki Tol'yattins-

kogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Pedagogika, psikhologiya, 3(42), 27–32. 

(In Russ.) 

5. Adeeva, T. N., & Shipova, N. S. (2020). 
Vnutrennyaya kartina defekta kak faktor 

adaptatsii podrostkov s defitsitarnym razvi-

tiem [Internal picture of a defect as a factor 
in the adaptation of adolescents with defi-

cient development]. In Bekhterev i sovremen-

naya psikhologiya lichnosti (Collection of 
articles of the VI All-Russian scientific-

practical conference (on the occasion of the 

135th anniversary of the organization of the 
first psychophysiological laboratory in Rus-

sia in Kazan), pp. 104–107). Kazan'. 

(In Russ.) 
6. Belyaeva, O. G. (2020). Motivatsiya us-

pekha starsheklassnikov s razlichnymi for-

mami intellektual'noy nedostatochnosti [Mo-
tivation for the success of high school stu-

dents with various forms of intellectual disa-

bility]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pe-
dagogicheskogo universiteta. Seriya: Pedago-

gika i psikhologiya, 2, 114–120. (In Russ.) 

7. Belyaeva, O. G. (2020). Osobennosti vre-
mennoy perspektivy u podrostkov s intellek-

tual'nymi narusheniyami [Features of the 

time perspective in adolescents with intellec-

tual disabilities]. Voprosy psikhicheskogo 

razvitiya detey i podrostkov, 4, 31–40. 

(In Russ.) 
8. Belyaeva, O. G., & Kogan, B. M. (2021). 

Issledovanie lichnostnykh osobennostey sa-

moopredeleniya podrostkov s intellektual'-
nymi narusheniyami [The study of personal 

characteristics of self-determination of ado-



Специальное образование. 2023. № 2 131 

lescents with intellectual disabilities]. Lich-

nost' v menyayushchemsya mire: zdorov'e, adap-

tatsiya, razvitie : setevoy zhurn, 9(2 (33)), 
133–144. Retrieved March 21, 2022, from 

http://humjournal.rzgmu.ru/art&id=479. DOI: 

10.23888/humJ20212133-144. (In Russ.) 
9. Belyaeva, O. G., & Kogan, B. M. (2021). 

Samoopredelenie podrostkov s intellektual'-

nymi narusheniyami v kontekste konstrukta 
vozmozhnye-Ya [Self-determination of ado-

lescents with intellectual disabilities in the 

context of the possible-Self construct]. Vest-
nik Moskovskogo gorodskogo pedagogiche-

skogo universiteta. Seriya: Pedagogika i psi-

khologiya, 2(56), 149–161. (In Russ.) 
10. Bozhovich, L. I. (2001). Etapy formiro-

vaniya lichnosti v ontogeneze [Stages of per-

sonality formation in ontogen]. In Psi-
khologiya razvitiya. Sankt-Peterburg: Piter, 

512 p. (In Russ.) 

11. Bykova, E. B., Tikhomirova, A. V., 
Kins, O. A. (2017). Osobennosti vnutrenney 

kartiny defekta podrostkov s legkoy i ume-

rennoy intellektual'noy nedostatochnost'yu 
[Features of the internal picture of the defect 

in adolescents with mild and moderate intel-

lectual disability]. Obshchestvo: sotsiologiya, 
pedagogika, psikhologiya, 8, 47–52. Re-

trieved June 15, 2020, from https://doi.org/ 

10.24158/spp.2017.8.9 (In Russ.) 
12. Vederko, O. V., Danilova, N. N., Gu-

lyaeva, N. V., & Kogan, B. M. (2003). Ef-

fekty informatsionnogo stressa u cheloveka: 
sootnoshenie biokhimicheskikh parametrov i 

serdechnogo ritma [Effects of informational 

stress in humans: the ratio of biochemical 
parameters and heart rat]. Neyrokhimiya, 

20(1), 68–74. (In Russ.) 

13. Vygotskiy, L. S. (1996). Pedagogi-
cheskaya psikhologiya [Pedagogical psy-

chology] (Ed. V. V. Davydov). Moscow: Pe-

dagogika-Press, 536 p. (In Russ.) 

14. Vygotskiy, L. C. (1960). Razvitie vy-

sshikh psikhicheskikh funktsiy [Development 

of higher mental functions]. Moscow: Izd-vo 
APN, 500 p. (In Russ.) 

15. Vygotskiy, L. S. (1984). Sobranie sochi-

neniy [Collected works] (Vol. 4. Child psy-
chology. Ed. D. B. El'konin). Moscow: 

Pedagogika, 432 p. (In Russ.) 

16. Gaydukevich, E. A. (2019). Vnutren-

nyaya kartina defekta podrostkov s DTsP: 

diagnostika, profilaktika, korrektsiya [Inter-
nal picture of the defect in adolescents with 

cerebral palsy: diagnosis, prevention, correc-

tion]. Natsional'noe zdorov'e, 3, 84–91. 
(In Russ.) 

17. Gaydukevich, E. A. (2011). Problema 

vnutrenney kartiny defekta v spetsial'noy psi-
khologii [The problem of the internal picture 

of a defect in special psychology]. Izvestiya 

Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogiche-
skogo universiteta imeni A. I. Gertsena. Se-

riya: Obshchestvennye i gumanitarnye nauki, 

132, 331–335. (In Russ.) 
18. Gaydukevich, E. A. (2018). Spetsifika 

vnutrenney kartiny defekta podrostkov s 

DTsP [Specificity of the internal picture of 
the defect in adolescents with cerebral palsy]. 

Vestnik psikhofiziologii, 2, 45–50. (In Russ.) 

19. Gaurilyus, A. I. (1995). Dinamika sta-
novleniya mezhlichnostnykh otnosheniy i 

predstavleniy o sebe i svoem sotsial'nom 

okruzhenii u uchashchikhsya nachal'nykh 
klassov vspomogatel'noy shkoly [The dyna-

mics of the formation of interpersonal rela-

tionships and ideas about oneself and one's 
social environment among primary school 

students of an auxiliary school]. Defektolo-

giya, 2, 27–32. (In Russ.) 
20. Kogan, B. M., Drozdov, A. Z., Man'kov-

skaya, I. V., & Filatova, T. S. (1995). Opre-

delenie svobodnykh i kon"yugirovannykh 
form katekholaminov, 3,4-dioksifenilalanina, 

3,4-dioksifeniluksusnoy kisloty v moche i 

plazme krovi s ispol'zovaniem vysokoeffek-
tivnoy zhidkostnoy khromatografii [Deter-

mination of free and conjugated forms of 

catecholamines, 3,4-dioxyphenylalanine, 3,4-
dioxyphenylacetic acid in urine and blood 

plasma with using high performance liquid 

chromatography]. Klinicheskaya laborator-

naya diagnostika, 3, 25–34. (In Russ.) 

21. Kozhalieva, Ch. B. (2007). Diagnostika 

urovnya razvitiya samosoznaniya i soder-
zhaniya obraza «Ya» u podrostkov s naru-

sheniem intellekta (metodicheskie rekomen-

datsii) [Diagnosis of the level of develop-
ment of self-consciousness and the content of 

the image of "I" in adolescents with intellec-



Специальное образование. 2023. № 2 132 

tual disabilities (guidelines)]. Moscow: 

Izd-vo MGOU. (In Russ.) 

22. Kuznetsova, O. V. (2010). Psikholo-
gicheskie usloviya lichnostnogo i professio-

nal'nogo samoopredeleniya podrostkov na 

etape vybora profilya obucheniya [Psycho-
logical conditions of personal and profes-

sional self-determination of adolescents at 

the stage of choosing a training profile] [Dis. 
of Cand. of Psychol. Sciences]. Moscow, 

181 p. (In Russ.) 

23. Sevast'yanova, O. Yu. (2020). Osoben-
nosti lichnosti i vnutrennyaya kartina defekta 

u podrostkov s razlichnymi variantami dizon-

togeneza [Personality features and internal 
picture of the defect in adolescents with 

different variants of dysontogenesis]. Vestnik 

Kostromskogo gosudarstvennogo univer-
siteta. Psikhologiya. Pedagogika. Sotsio-

kinetika, 4, 210–215. (In Russ.) 

24. Spravochnik professiy (spetsial'nostey) 

dlya detey s ogranichennymi vozmozh-

nostyami zdorov'ya [Directory of professions 
(specialties) for children with disabilities] 

(2013). Omsk, 62 p. (In Russ.) 

25. Tikhonova, I. V., Adeeva, T. N., & Se-
vast'yanova, U. Yu. (2019). Vnutrennyaya 

kartina defekta i lichnostnye osobennosti 

mladshikh shkol'nikov s defitsitarnym raz-
vitiem kak faktory narusheniya adaptatsii 

[The internal picture of the defect and per-

sonality characteristics of younger school-
children with deficient development as fac-

tors of adaptation disorders]. In Psikhologiya 

stressa i sovladayushchego povedeniya: vy-
zovy, resursy, blagopoluchie (Materials of 

the V Intern. scientific conf., Vol. 1, 

pp. 425–429). Kostroma: Izd-vo Kostrom. 
gos. un-ta. (In Russ.) 

 

 



Специальное образование. 2023. № 2 133 

ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  ИИ   ТТРРУУДДООВВААЯЯ  

ППООДДГГООТТООВВККАА  ЛЛИИЦЦ   СС  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННЫЫММИИ   

ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЯЯММИИ   ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ  

Специальное образование. 2023. № 2 (70). 

Special Education. 2023. No 2 (70). 

УДК 376.42:37.048.45  

ББК Ч455.200.536 ГСНТИ 14.29.21 Код ВАК 5.8.3 

Галина Георгиевна Зак
1 

Татьяна Владимировна Козик
2 

Galina G. Zak
1 

Tat'yana V. Kozik
2 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ КАК 

УСЛОВИЕ ПРАВИЛЬНОГО 

ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ: МЕТОДЫ 

И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ВЫВОДЫ 

 

 

PROFESSIONAL 

ORIENTATION  

AS A CONDITION  

FOR THE CORRECT CHOICE 

OF PROFESSION  

BY STUDENTS WITH 

INTELLECTUAL DISABILITY: 

METHODS OF RESEARCH 

AND PRELIMINARY 

CONCLUSIONS 

 

1,2 Уральский государственный педагоги-
ческий университет, Екатеринбург, Россия 
1 galina.zak@mail.ru 
2 kozik-1993@mail.ru 

1,2 Ural State Pedagogical University, Ekate-
rinburg, Russia 
1 galina.zak@mail.ru 
2 kozik-1993@mail.ru 

Аннотация. В статье раскрыто по-

нятие «профессиональная ориента-

ция». Представлено обоснование не-

обходимости совершенствования со-

держания и форм организации про-

фессиональной ориентации, способ-

ствующей правильному выбору про-

фессии выпускниками с умственной 

отсталостью. Актуальность проблемы 

обосновывается важностью подготов-

ки выпускников с умственной отста-

лостью к самостоятельной жизни. 

Проведен анализ работ зарубежных и 

Abstract. The article explores the 

concept of “professional orientation”. 

It substantiates the need to improve the 

content and forms of organization of 

professional orientation, which contrib-

utes to the correct choice of profession 

by school leavers with intellectual disa-

bility. The urgency of the problem is due 

to the importance of preparing students 

with intellectual disability for independ-

ent life. The article analyzes the works 

of foreign and domestic scholars in vari-

ous historical periods of formation and 

© Зак Г. Г., Козик Т. В., 2023  
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отечественных ученых в различные 

исторические периоды становления и 

развития олигофренопедагогики, до-

казывающий актуальность данного 

вопроса. Сформулирована современ-

ная проблема профессиональной ори-

ентации. Ядром проблемы является 

противоречие между потребностью 

выбора будущей профессии для даль-

нейшей профессиональной подготов-

ки или трудоустройства и ограниче-

ниями выбора спектра профессий, 

которые обусловлены психофизиче-

скими особенностями выпускников с 

умственной отсталостью. 

Обоснованы методы и методика 

исследования по выявлению профес-

сионального выбора выпускников 

с умственной отсталостью, проведен-

ного в образовательных организациях 

г. Екатеринбурга и Свердловской 

области, описано его содержание, 

сформулированы предварительные 

выводы исследования. На обсуждение 

результатов исследования представ-

лены современные формы профори-

ентационной работы с выпускниками 

с умственной отсталостью, способст-

вующие, по мнению авторов исследо-

вания, их правильному выбору про-

фессии. 

Материалы статьи могут быть по-

лезны педагогам-дефектологам, вос-

питателям образовательных органи-

заций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные про-

граммы и инклюзивную практику, 

родителям (законным представите-

лям) обучающихся с умственной от-

сталостью. 

development of olygophrenopedagogy, 

proving the urgency of this issue. The au-

thors have formulated the modern prob-

lem of professional orientation, the core 

of which consists in the contradiction 

between the need to choose a future 

profession for further professional train-

ing or employment and significant limi-

tations in choosing a range of profes-

sions accessible to the school leavers 

with intellectual disability because of 

their psychophysical characteristics. 

The study employs special methods 

and techniques aimed to of identify the 

professional inclinations of students 

with intellectual disability in various 

education institutions of Ekaterinburg 

and Sverdlovsk region. The authors des-

cribe the content of the research and 

outline the preliminary conclusions. The 

discussion of the results of the study 

includes modern forms of professional 

orientation work with students with 

intellectual disability, which, according 

to the authors of the study, contribute to 

their correct choice of profession. 

The materials of the article can be 

useful to teachers-defectologists, teach-

ers of education institutions implement-

ing adapted basic general education 

programs and inclusive practice, and 

parents (legal representatives) of stu-

dents with intellectual disability. 

Ключевые слова: олигофренопе-

дагогика, умственная отсталость, 

умственно отсталые дети, профессио-

нальная ориентация, профессиональ-

ное самоопределение, выбор профес-

Keywords: olygophrenopedagogy, 

intellectual disability, children with 

intellectual disability, professional ori-

entation, professional self-determina-

tion, choice of profession, senior school-
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сии, старшеклассники, методики вы-

явления профессиональных склонно-

стей, профориентационная работа, 

формы профориентационной работы. 

children, methods of discovery of pro-

fessional inclinations, professional guid-

ance, forms of professional orientation. 
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Введение 

В истории олигофренопедаго-

гики можно найти множество 

примеров освещения вопросов 

профессиональной ориентации 

обучающихся с умственной от-

сталостью в исследованиях зару-

бежных и отечественных ученых. 

Большой вклад в развитие идей 

профессиональной ориентации 

лиц с умственной отсталостью в 

начале XX в. внесли представи-

тели немецкой лечебной педаго-

гики Б. Меннель, А. Фукс, Р. Вайс. 

Они настаивали на том, что обу-

чение детей с умственной отста-

лостью должно носить практиче-

ский характер. Б. Меннель реко-

мендовал применять оригиналь-

ный метод, заключающийся в зна-

комстве учеников старших клас-

сов с текстами газет для того, что-

бы взрослые ученики могли соста-

вить себе некоторое представление 

о рабочем рынке, о спросе и пред-

ложении на рабочие руки [14]. 

В «Конвенции о профессио-

нальной ориентации и профес-

сиональной подготовке в области 

развития людских ресурсов» 

(1979 г.) указывается на необхо-

димость расширять освещение 

вопросов профориентации, обес-
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печивать доступность информа-

ции, расширять ориентацию, 

включая программы для лиц с 

физическими и интеллектуаль-

ными нарушениями [1]. 

В современной олигофрено-

педагогике вопросы профессио-

нальной ориентации остаются 

актуальными. В конце XX — на-

чале XXI в. исследования отече-

ственных ученых (В. В. Ворон-

кова [8], Г. М. Дульнев [10], 

В. В. Коркунов [16], В. А. Шин-

каренко [21] и др.) значительно 

обогатили содержание профес-

сиональной ориентации обучаю-

щихся с умственной отсталостью. 

В работах В. В. Коркунова обос-

новывается, что «профессиональ-

ную ориентацию необходимо 

рассматривать как комплекс на-

учно-обоснованных социально-

экономических, психолого-педа-

гогических и медико-физиоло-

гических мероприятий, направ-

ленных на формирование про-

фессионального самоопределе-

ния, соответствующего индиви-

дуальным возможностям, осо-

бенностям каждой личности и 

потребностям общества» [16, 

с. 167]. 

Проблема исследования 

Необходимость организации 

профессиональной ориентации 

обучающихся с уровня начально-

го образования была заявлена 

президентом Российской Феде-

рации В. В. Путиным (2020 г.). 

По словам президента, ребенок 

должен сначала получить общие 

знания, чтобы иметь возможность 

сориентироваться в дальнейшей 

жизни. Миссия педагога заклю-

чается в том, чтобы на раннем 

этапе образования обучающихся 

определить их склонности и по-

мочь им развиться в том направ-

лении, в котором они демонстри-

руют свои способности [4]. 

Становится очевидным, что 

профессиональная ориентация 

является важным звеном развития 

каждого человека и функциони-

рования общества в целом. Под-

готовка к выбору профессии ― 

неотъемлемая часть всесторонне-

го развития личности, ее следует 

рассматривать в единстве уроч-

ной и внеурочной деятельности, 

сочетающей нравственное, тру-

довое, интеллектуальное, эстети-

ческое и физическое совершенст-

вование личности [6; 3]. Образо-

вательной задачей становится 

организация необходимых усло-

вий, провоцирующих познава-

тельное действие обучающихся 

[20], так как только собственное 

действие ребенка может стать 

основой формирования его спо-

собностей [2]. 

Вместе с тем требования, 

предъявляемые современным об-

ществом к уровню подготовки 

квалифицированных кадров, вы-

зывают потребность совершенст-

вования организации профессио-

нальной ориентации обучающих-
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ся с умственной отсталостью. Это 

обусловлено тем, что, с одной 

стороны, каждый обучающийся с 

умственной отсталостью должен 

осуществить обоснованный вы-

бор будущей профессии для 

дальнейшей профессиональной 

подготовки или трудоустройства 

[9; 10]. Правильно выбранная 

данной категорией выпускников 

профессия во многом способст-

вует их социальной адаптации, в 

ходе которой они интегрируются 

в общество, приспосабливаются к 

новой социальной среде, ее тре-

бованиям и условиям. В таком 

случае результат социальной 

адаптации — гармоничные взаи-

моотношения с окружающими 

людьми и социумом [5]. 

С другой стороны, выпускни-

ки с умственной отсталостью 

имеют особенности психофизи-

ческого развития, которые значи-

тельно ограничивают спектр 

профессий для их выбора. Орга-

низованная работа по профессио-

нальной ориентации должна 

обеспечить не только их подго-

товку к самостоятельной жизни в 

обществе, но и овладение дос-

тупными для них видами про-

фильного труда [17; 22], учиты-

вая при этом потребность регио-

нального рынка труда в кадрах 

определенной профессии [16]. 

Цель исследования 

Выявить специфику выбора 

будущей профессии у выпускни-

ков с умственной отсталостью 

для их дальнейшей профессио-

нальной подготовки или трудо-

устройства. На основе получен-

ных материалов определить со-

временные формы и составить 

рекомендации для педагогов, на-

правленные на совершенствова-

ние процесса профессиональной 

ориентации выпускников с умст-

венной отсталостью с целью ока-

зания им помощи в правильном 

выборе профессии. 

Методы и методика 

исследования 

Для выявления специфики ор-

ганизации процесса профессио-

нальной ориентации обучающих-

ся с умственной отсталостью бы-

ли задействованы две образова-

тельные организации г. Екатерин-

бурга и Свердловской области 

(образовательная организация 1 и 

образовательная организация 2). 

Методами исследования явля-

лись: анализ локальной докумен-

тации образовательных организа-

ций (АООП, Программ воспита-

ния); анализ информации, пред-

ставленной на сайтах образова-

тельных организаций; личные бе-

седы с администрацией и педаго-

гами образовательных организа-

ций; наблюдение, эксперимент. 

Анализ имеющегося диагно-

стического инструментария, на-

правленного на изучение специ-

фики профессионального выбора 

выпускников с умственной от-
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сталостью, показал отсутствие 

единого подхода к его выбору в 

образовательных организациях. 

Авторы исследования на основе 

адаптации анкеты Н. В. Немовой 

«Анализ спроса учащихся на про-

фильное обучение» [15] составили 

адаптированный вариант «Анкеты 

выбора профильного обучения» с 

учетом психофизических особен-

ностей обучающихся с умствен-

ной отсталостью [11]. 

Респондентам была сформу-

лирована инструкция и предло-

жено самостоятельно заполнить 

анкеты в течение 40 минут. В экс-

периментальном исследовании при-

нимали участие 24 обучающихся с 

умственной отсталостью 9-х клас-

сов из двух образовательных орга-

низаций, реализующих АООП. 

Основные результаты 

исследования 

В образовательной организа-

ции 1 в анкетировании принимали 

участие 12 обучающихся 9-х клас-

сов. В данной образовательной 

организации реализуется 3 про-

филя профессионально-трудовой 

подготовки: штукатурно-малярное 

дело (осваивают 6 человек), цвето-

водство и декоративное садоводст-

во (осваивают 5 человек), кулина-

рия (осваивает 1 человек). 

Анализ материалов анкет по-

казал, что большинство обучаю-

щихся (10 обучающихся) выбра-

ли местом дальнейшей учебы 

учреждения среднего профессио-

нального образования, что гово-

рит о потребности обучающихся 

в дальнейшем получении профес-

сионального образования. Вместе 

с тем 2 обучающихся отметили, 

что не планируют дальнейшее 

обучение, а по окончании школы 

нацелены на трудовую деятель-

ность. 

В ходе проведения анкетиро-

вания был задан вопрос о само-

стоятельности принятия решения 

о дальнейшем обучении или тру-

доустройстве. Респонденты отме-

тили, что решение о дальнейшем 

обучении в учреждениях средне-

го профессионального образова-

ния самостоятельно приняли 5 обу-

чающихся, из них 1 выпускнику с 

выбором помогли определиться 

родители (законные представите-

ли). Из общего количества обу-

чающихся 6 человек отметили, 

что прислушались к советам ро-

дителей и педагогов, но при этом 

считают, что это их самостоя-

тельное решение. Это еще раз 

подчеркивает тот факт, что выпу-

скники с умственной отсталостью 

затрудняются в принятии реше-

ния о выборе дальнейшей траек-

тории обучения, нуждаются в 

советах окружающих. 

Из общего количества выпу-

скников 6 человек планируют 

продолжить обучение по профи-

лю образовательной организации; 

1 обучающийся выбрал два про-

филя, один из которых соответст-

вует получаемым профессио-
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нальным знаниям в школе, вто-

рой — смежный профиль; 4 обу-

чающихся выбрали профиль, ко-

торый совершенно не соотносит-

ся с профилями обучения в шко-

ле; 1 обучающийся не выделил ни 

одного профиля. 

Обучающиеся отметили, что 

определились с будущей профес-

сией, чему во многом способст-

вовали мероприятия, проводимые 

в образовательной организации. 

Обучающиеся узнали о возмож-

ностях получения профессии от 

родителей и учителей (10 обу-

чающихся), посещая экскурсии в 

учреждения среднего профессио-

нального образования (7 обу-

чающихся), из Интернета (4 обу-

чающихся), от знакомых или дру-

гих взрослых (3 обучающихся), 

от друзей и справочной литера-

туры (2 обучающихся). 

Все обучающиеся указали, что 

владеют информацией о местах 

для дальнейшего трудоустройст-

ва и даже определились с местом 

возможного трудоустройства. По-

сле получения образования боль-

шинство выпускников (9 человек) 

хотели бы трудоустроиться в 

ЖКО; 6 человек — на завод или 

фабрику; 3 человека — на пред-

приятия общественного питания; 

1 человек — в больницу. 

Материалы анкетирования, 

анализ сайта и собственные на-

блюдения авторов исследования 

показали, что обучающиеся 9 клас-

са данной образовательной орга-

низации в достаточной мере ос-

ведомлены о выбранной профес-

сии и знают об учреждениях 

среднего профессионального об-

разования, в которых можно по-

лучить доступную для них про-

фессию. 

В образовательной организа-

ции 2 анкетирование проходили 

12 выпускников с умственной 

отсталостью 9-го класса. В вы-

шеуказанной образовательной 

организации реализуется 4 про-

филя профессионально-трудовой 

подготовки: штукатурно-малярное 

дело, швейное дело, столярно-

плотничное и слесарное дела. 

Штукатурно-малярное дело ос-

ваивают 2 человека, швейное де-

ло — 2 человека, столярно-пло-

тничному делу обучаются 3 чело-

века, 5 обучающихся овладевают 

слесарным делом. 

Исходя из показателей, полу-

ченных в ходе заполнения «Ан-

кеты выбора профильного обуче-

ния», 8 обучающихся планируют 

продолжить профессионально-

трудовое обучение в учреждениях 

среднего профессионального обра-

зования; 4 обучающихся отметили, 

что после окончания школы хотят 

устроиться на работу. 

С дальнейшим местом обуче-

ния обучающимся помогли опре-

делиться учителя (4 обучающихся), 

основная масса обучающихся 

(8 человек) прислушивается к мне-

нию родителей, 1 обучающийся 

сделал выбор самостоятельно. 
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Дальнейшие планы выпуск-

ников с умственной отсталостью 

соответствуют профилю их тру-

довой деятельности в образова-

тельной организации, т. е. штука-

турно-малярное дело — 2 обу-

чающихся; швейное дело — 2 обу-

чающихся; столярно-плотничное 

дело — 3 обучающихся; слесар-

ное дело — 5 обучающихся. 

У 10 обучающихся выбор бу-

дущей профессии точно совпал 

с советами родителей и педагогов 

образовательной организации 

(слесарь — 5 обучающихся; шту-

катур-маляр — 2 обучающихся; 

швея — 1 обучающийся; столяр — 

1 обучающийся; плотник — 1 обу-

чающийся). Двое обучающихся не 

до конца определились с выбо-

ром в связи с тем, что родители 

советуют им выбрать профессию 

повара, а учителя — швеи, соот-

ветствующую их профильной 

трудовой подготовке в школе. 

Из 12 обучающихся класса 10 счи-

тают, что для будущей самостоя-

тельной трудовой деятельности 

им будет достаточно знаний и 

умений, полученных в образова-

тельной организации; 2 обучаю-

щихся планируют продолжить 

профессионально-трудовую под-

готовку в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Определиться с будущей специ-

альностью обучающимся помог-

ли такие формы, как экскурсии в 

учреждения среднего профессио-

нального образования, на пред-

приятия, классные часы. Все обу-

чающиеся (12 человек) ответили, 

что о возможностях получения 

будущей профессии они узнают в 

большей мере от учителей обра-

зовательной организации. 

Обучающиеся затрудняются в 

выборе будущего места работы, 

но отметили, что это может быть 

завод (6 человек), ЖКО (4 чело-

века) и фабрика (2 человека). 

Предварительные выводы 

исследования 

Полученные в ходе проведен-

ного исследования материалы 

показывают, что в настоящее 

время в образовательных органи-

зациях, реализующих АООП, 

обучающиеся с умственной от-

сталостью осваивают различные 

профили трудовой подготовки. 

При разнообразии форм профес-

сиональной ориентации, боль-

шинство выпускников с умствен-

ной отсталостью хотят продол-

жить обучение именно по тому 

профилю или трудоустроиться по 

той специальности, который они 

осваивают в образовательной ор-

ганизации, реализующей АООП, 

тогда как некоторые из этих спе-

циальностей (например, обувное 

дело, швейное дело) уже не вос-

требованы в регионе и местах 

проживания обучающихся. 

Материалы для обсуждения 

Спектр будущих профессий 

и вариантов получения образова-
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ния выпускниками с умственной 

отсталость в г. Екатеринбурге и 

Свердловской области гораздо 

обширнее, чем перечень профи-

лей трудовой подготовки в пери-

од их обучения в школе. Это вы-

зывает потребность совершенст-

вования работы по профессио-

нальной ориентации выпускни-

ков указанной категории. Особую 

роль в этом направлении приоб-

ретает разработка и реализация 

комплексной научно обоснован-

ной модели профессиональной 

ориентации, которая будет вклю-

чать все необходимые этапы: 

подготовку, организацию, прове-

дение и анализ эффективности 

профориентационной работы в об-

разовательной организации. Необ-

ходимо учитывать, что профориен-

тационная работа начинается в на-

чальной школе и продолжается на 

протяжении всего обучения. Боль-

шим потенциалом для профори-

ентационной работы обладает 

внеурочная деятельность. На 1 этапе 

получения образования (1–4 классы) 

профориентационная работа мо-

жет быть реализована в рамках 

курса внеурочной деятельности 

[12]. На 2 этапе получения обра-

зования (5–9 классы) в часть 

учебного плана, реализуемую 

участниками образовательных 

отношений, целесообразно вклю-

чить факультатив профориента-

ционной направленности. В том и 

другом случае рабочая программа 

курса или факультатива может 

быть наполнена актуальными 

формами профоринтационной 

работы: 

1. На уровне школы (семинары, 

практикумы, оформление стенга-

зет, бюллетени и т. д.). 

2. На уровне класса или группы 

(экскурсии в образовательные 

организации начального профес-

сионального образования и на 

предприятия, элективные курсы, 

внеклассные занятия, тренинги, 

сюжетно-ролевые игры по проф-

ориентации, просмотр видео-

фильмов, дни открытых дверей 

на предприятиях, «ярмарки про-

фессий», мастер-классы, органи-

зация встреч с представителями 

профессий и т. д.). 

3. На индивидуальном уровне 

(беседы, проектная деятельность, 

конкурсы, выставки, индивиду-

альное самообразование и т. д.) 

[11; 12; 13]. 

При организации профориен-

тационной работы обучающихся 

с умственной отсталостью необ-

ходимо учитывать современные 

вызовы общества, потребности 

регионального рынка труда. Это, 

в свою очередь, обеспечит их 

подготовку к осознанному выбо-

ру профессии в соответствии 

с психофизическими возможно-

стями, интересами и склонностя-

ми выпускников. 
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Аннотация. Статья посвящена 

проблеме проектного управления 

экосистемой профессиональной под-

готовки специалистов социальной 

сферы, работающих с инвалидами, в 

условиях сетевой образовательной 

среды. Анализ данной проблемы тре-

бует рассмотрения в одном концепту-

альном ключе трех вопросов: идеи 

управления социоприродной эволю-

цией; специфики управления экоси-

стемой профессиональной подготов-

ки; влияния сетевой образовательной 

среды на содержание и технологии 

подготовки специалистов социальной 

Abstract. The article deals with the 

problem of project management of the 

ecosystem of professional training of 

social sphere specialists working with 

people with disabilities in a networked 

education environment. The analysis 

of this problem requires consideration 

of three issues in one conceptual vein: 

the idea of managing socio-natural 

evolution; the specificity of managing 

the ecosystem of professional training; 

the influence of the networked educa-

tion environment on the content and 

methods of training social sphere spe-

cialists working with people with dis-
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сферы, работающих с инвалидами, в ус-

ловиях проектного управления. 

Опираясь на основные философско-

методологические позиции рассмот-

рения экологических проблем в кон-

тексте идеи управляемой ноосферной 

социоприродной эволюции, авторы 

указывают на усиливающуюся в на-

стоящее время роль экологии челове-

ка, экологии культуры, социальной 

и информационной экологии [8]. Ре-

шение этой проблемы в настоящее 

время актуализируется в связи с не-

обходимостью кардинального совер-

шенствования системы профессио-

нальной подготовки специалистов 

социальной сферы, работающих 

с людьми, имеющими инвалидность. 

Ее содержание требует опоры на тео-

ретический фундамент экологии как 

науки, ориентированной на базу об-

щественного интеллекта в условиях 

цифровой трансформации общества. 

Отмечается, что социальная адапта-

ция, а затем и социализация человека 

зависит от непрерывного образова-

ния, которое содержит в себе потен-

циал, способствующий обеспечению 

экологического подхода в личност-

ном взаимодействии, становится пу-

тем гуманизации общества, активизи-

рует развитие таких качеств, как ди-

намизм, гибкость, креативность, от-

ветственность за собственную жизнь 

и окружающий социум. 

Названные выше позиции заклады-

ваются в процесс проектирования 

управлением экосистемы профессио-

нальной подготовки специалистов 

социальной сферы, что приобретает 

особую значимость в ситуации соци-

альной неопределенности. Авторами 

отмечается, что в указанной ситуации 

актуализируется опора на холистиче-

ский подход, реализуемый в условиях 

abilities in the context of project man-

agement. 

Drawing on the main philosophical 

and methodological positions of consid-

ering environmental problems in the 

context of the idea of controlled noos-

pheric socio-natural evolution, the au-

thors point to the currently increasing 

role of human ecology, cultural ecology, 

social and information ecology [8]. 

The solution of this problem is currently 

rather urgent due to the need to radically 

improve the system of professional 

training of social sphere specialists 

working with persons with disabilities. 

Its content requires reliance on the theo-

retical foundation of ecology as a sci-

ence focused on the base of public intel-

ligence in the context of the digital 

transformation of society. It is noted that 

social adaptation, and then the socializa-

tion of a person depends on continuing 

education, which contains the potential 

that can help ensure an ecological ap-

proach in personal interaction, becomes 

a way of humanizing society, and acti-

vates the development of such qualities 

as dynamism, flexibility, creativity, 

responsibility for one's own life and the 

surrounding society. 

The positions mentioned above are 

laid down in the process of designing 

management of the ecosystem for pro-

fessional training of social sphere spe-

cialists, which is of particular im-

portance in the situation of social uncer-

tainty. 

The authors note that in this situation, 

the education system should rely on a 

holistic approach, realized under the 

conditions of metamodern civilization, 

which involves fundamental changes in 

socio-psychological characteristics and 

transformation of people's behavior, 

including in the digital educational 
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современной цивилизации метамо-

дерна, предполагающего кардиналь-

ные изменения социально-психологи-

ческих характеристик и трансформа-

ции поведения людей, в том числе 

в цифровом образовательном про-

странстве, как конвергентной реаль-

ности. Данная реальность рассматри-

вается как возможность постоянного 

расширения платформы оказания 

социальных видов помощи населению, 

и особенно лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Предпола-

гаемый подход ставит вопрос о со-

вершенствовании подготовки специа-

листов социальной сферы, предъяв-

ляя новый уровень управления ею с 

позиции необходимости развития 

образовательной экосистемы. Новый 

уровень управления подготовкой 

специалиста — проектное управление 

предполагает включение обучающих-

ся в принятие управленческих реше-

ний. Авторами раскрываются основ-

ные черты, характеризующие страте-

гию проектного управления экоси-

стемой в профессиональной подго-

товке специалистов социальной сфе-

ры, работающих с людьми с инвалид-

ностью. 

space, as a convergent reality. This reali-

ty is seen as an opportunity to constantly 

expand the platform for providing social 

types of assistance to the population, 

and especially to persons with disabili-

ties. The suggested approach raises the 

question of improving the training of 

social sphere specialists by presenting a 

new level of its management from the 

standpoint of the need to develop the 

educational ecosystem. A new level of 

specialist training management — pro-

ject management involves the inclusion 

of students in making managerial deci-

sions. The authors reveal the main fea-

tures that characterize the strategy of 

project management of the ecosystem in 

the professional training of social sphere 

specialists working with people with 

disabilities. 

Ключевые слова: экосистема, со-

циальные работники, социальная 

работа, работа с инвалидами, подго-

товка социальных работников, непре-

рывное образование, специалисты 

социальной сферы, образовательное 

пространство, инвалиды, сетевая об-

разовательная среда. 

Keywords: ecosystem, social work-

ers, social work, work with persons with 

disabilities, training of social workers, 

continuing education, social sphere spe-

cialists, educational space, persons with 

disabilities, networked education envi-

ronment. 
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С начала 90-х гг. XX в. в 

Санкт-Петербурге начала скла-

дываться метацентрическая мо-

дель реализации идей общего и 

дополнительного профессиональ-

ного образования. Для специали-

стов социальной сферы цен-

тральным и основным блоком реа-

лизации этой модели выступал 

Санкт-Петербургский государст-

венный институт психологии и 

социальной работы (СПбГИПСР). 

Помимо комплекса дисциплин 

профессионального образования 

по основным специальностям 

подготовки, институт предостав-

лял возможность получения до-

полнительного образования по 

программам психологии и соци-

альной работы в рамках требова-

ний, предъявляемых к специали-

стам помогающих профессий, в 

связи с обновляющейся норма-

тивно-правовой базой, новыми 

потребностями постоянно возни-

кающих инновационных соци-

альных служб и структур, в том 

числе работающих с лицами, 

имеющими инвалидность. 

Проведение на базе института 

конференций и семинаров давало 

возможность слушателям воору-

жаться дополнительной теорети-

ческой и практической информа-

цией, необходимой для реализа-

ции все расширяющихся задач 
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социальной работы на региональ-

ном уровне. При этом использова-

лись все доступные ресурсы фор-

мального, неформального и ин-

формального образования. 

В настоящее время система 

подготовки специалистов соци-

альной сферы — одно из акту-

альных инновационных направ-

лений регионального развития. 

Систему этой подготовки, с на-

шей точки зрения, целесообразно 

рассматривать в контексте обра-

зовательный экосистемы, которая 

может быть определена как «ди-

намическая эволюционирующая 

взаимосвязанная сеть образова-

тельных пространств, состоящая 

из индивидуальных и институ-

циональных „поставщиков“ (про-

вайдеров) образования, которые 

предполагают разнообразные 

образовательные ресурсы и опы-

ты» [1, с. 4]. 

Рассмотрение образователь-

ной экосистемы требует расши-

рения ее цели, определения ее 

теоретического фундамента и 

уточнения ее основных понятий. 

Экология рассматривается как сис-

тема научных знаний, призванная 

«гармонизировать динамику соци-

оприродной эволюции, обеспечить 

и теоретически, и идеологически 

экологизацию и ноосферизацию 

общественных (социально-эконо-

мических) механизмов развития 

социальных институтов, в том 

числе образования как главного 

механизма воспроизводства об-

щественного интеллекта» [15, 

с. 5]. 

Экология как наука опирается 

на философско-методологический 

фундамент и ориентирована на 

решение «экологических проблем 

в глобальном, страновом и ре-

гиональном измерениях в про-

цессе управляемой социоприрод-

ной эволюции на базе общест-

венного интеллекта. Формой реа-

лизации социоприродного гомео-

стаза в социальном пространстве 

выступает образовательное об-

щество» [15]. В настоящее время 

усиливается роль экологии чело-

века, экологии культуры, соци-

альной экологии, информацион-

ной экологии и др. 

Личность выступает как сис-

темное социальное качество чело-

века, в котором реализуется его 

фундаментальная социальная при-

рода, определяющая его интеллект, 

психику, эмоции и в целом всю 

систему его деятельности. 

Социоприродная сущность 

человека означает неразрывную 

связь человечества с биосферой 

планеты. Как отмечал В. И. Вер-

надский, люди «геологически 

закономерно связаны с ее (плане-

ты) материально-энергетической 

структурой. <…> Стихийно че-

ловек от нее не отделим» [3, с. 8]. 

Для того, чтобы актуализировать 

свою социоприродную сущность, 

современному человеку, как от-

мечают ученые, необходимо прин-

ципиально изменить способ сво-
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его сознания и мышления. Это 

возможно, если человек станет 

«таким же носителем общепри-

родных закономерностей само-

развития (или самоосуществле-

ния), как и сама Природа, вклю-

чая планету как природное явле-

ние (форму природного бытия)» 

[9, с. 8]. 

В ситуациях, когда социопри-

родная ориентация человека, его 

социальная адаптация, образова-

тельная и социальная мобиль-

ность зависят от образования, 

непрерывное образование стано-

вится формой жизни личности, 

обеспечивая высокий уровень 

экологической, социальной, куль-

турной, профессиональной дина-

мики. Экология личности с необ-

ходимостью требует реализации 

ее права на непрерывное образо-

вание в соответствии с запросами 

общества. 

Экологическое сознание лич-

ности в системе непрерывного 

образования становится формой 

социализации человека в посто-

янно изменяющемся мире, вы-

ступает источником формирова-

ния системы ценностей и идеа-

лов, способствует гармонизации 

социоприродных отношений в эпо-

ху неопределенности.  

Большое значение приобрета-

ет непрерывное профессиональ-

ное образование человека и осо-

бенно специалистов социальной 

сферы, защищающих права лиц с 

инвалидностью. Актуальность та-

кого образования возрастает 

в ситуации социальной неопреде-

ленности [подробнее об этом см.: 

7, с. 3]. 

В этих условиях выполняю-

щая основные образовательные 

задачи метацентрическая модель 

профессионального образования 

специалистов социальной сферы со 

второй половины 10-х гг. XXI в. 

перестает отвечать требованиям 

эпохи, получившей в работах 

исследователей последних лет 

наименование эпохи «метамо-

дерна», характеризующегося Но-

вым мироощущением и умона-

строением, «которое проявляется 

в кардинальных изменениях со-

циально-психологических харак-

теристик и трансформации пове-

дения людей» [5, с. 69].  

Для системы профессиональ-

ного образования это связано со 

следующими позициями: 

– новыми онтологическими вы-

зовами VUСА — мира, связан-

ными с повышением значимости 

современной деятельности лю-

дей, основанных на идеях соли-

дарности, кооперации, коммуни-

кации, критического мышления; 

– актуализацией развития гума-

нитарной составляющей, способ-

ностей современного человека в 

целостном мировосприятии, что 

позволяет преодолевать негатив-

ные последствия, которые несет в 

себе техногенная цивилизация; 

– потребностями в междисцип-

линарной перспективной подго-
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товке, опирающейся на холисти-

ческий подход, в условиях транс-

формации цифрового образова-

тельного пространства в конвер-

гентную реальность, в связи с 

чем актуализируется использова-

ние образовательной экосистемы; 

– необходимостью предвидеть и 

преодолевать возможные соци-

альные риски с помощью управ-

ления психоэмоциональными на-

грузками; 

– созданием новых социальных 

структур, обслуживающих мало-

мобильные слои населения, 

«группы риска», лица с инвалид-

ностью, нуждающиеся в повы-

шенной социальной защите и 

использующие для этого потен-

циал все расширяющихся соци-

альных учреждений, опирающих-

ся на профессионально подготов-

ленные кадры. 

Анализ и обобщение опыта ра-

боты в этом направлении с учетом 

потребностей разных маломо-

бильных социальных групп и лиц 

с инвалидностью в целом и по 

отдельным образовательным про-

граммам был обобщен специали-

стами Санкт-Петербургского го-

сударственного института психо-

логии и социальной работы, спе-

циалистами социальной сферы 

в публикациях журнала «Человек 

и образование» (журнал из Пе-

речня ВАК), «Дискурс» (журнал 

из Перечня ВАК), журнала РГПУ 

им. А. И. Герцена и др., а также в 

региональных изданиях. 

Обобщенные результаты ис-

следования позволили обосно-

вать некоторые позиции, которые 

целесообразно использовать при 

разработке содержания экосисте-

мы профессиональной подготов-

ки специалистов социальной 

сферы. Использования экологи-

ческого подхода предполагает 

соблюдение ряда принципов: 

– принципа культурологическо-

го полицентризма, который пред-

полагает повышение интегри-

рующей роли экологии в соци-

альной сфере. В этом смысле ак-

цент делается в большей степени 

не на биологический аспект, а на 

взаимодействие в управлении 

социоприродными системами; 

– принципа синергетического 

взаимодействия социальных и 

образовательных систем, который 

указывает на возможность в си-

туации неопределенности полу-

чить непредвиденный результат, 

связанный с многофакторными, 

многовариантными путями разви-

тия общества и образования; 

– принципа допустимого порога 

преобразования и предваритель-

ного учета этого обстоятельства в 

прогнозировании реальной дея-

тельности как в области социаль-

ной сферы, так и в области про-

фессионального совершенствова-

ния ее кадров; 

– принципа оптимизации зоны 

ближайшего развития, способст-

вующего совершенствованию субъ-

екта, в связи со встраиванием 
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экологических проблем в лично-

стное поле субъекта проектиро-

вания, создание комплексных 

условий, способствующих лично-

стному развитию с учетом мно-

говариантных возможностей; 

– принципов преемственности, 

перспективности и персонифика-

ции процесса и результатов эко-

культурного социального проек-

тирования. Это предполагает соз-

дание комплекса условий для 

принятия и персонификации идей, 

а также ценностей экологической 

культуры. Данное обстоятельство 

ведет к развитию духовного 

стержня личности, способствует 

осознанию основных линий связи 

исторического этапа современно-

сти и перспектив в ближайшем 

будущем; 

– принципа ситуативного под-

хода, при котором каждая ситуа-

ция любого уровня рассматрива-

ется как самостоятельная, само-

достаточная, уникальная, пред-

лагается анализ ее прогнози-

рующего влияния на развитие 

событий на макро-/мезо-/микро-

уровнях. 

В условиях управления экоси-

стемой ее новый уровень задает 

цифровая образовательная среда, 

которая реализует себя через ис-

пользование: 

– электронных информацион-

ных и образовательных ресурсов 

и сервисов, многие из которых 

учитывают особенности воспри-

ятия информации людьми с про-

блемами зрения, слуха и другими 

ограничениями; 

– цифрового образовательного 

контекста, системно охватываю-

щего общее, дополнительное об-

разование, а также формальное, 

неформальное и информальное 

образование; 

– информационных и телеком-

муникационных технологий, при-

меняемых для реализации данно-

го контекста; 

– новых технологических средств 

обучения в условиях коллектив-

ных, групповых и индивидуаль-

ных занятий и учета состава обу-

чающихся с разными отклоне-

ниями жизнедеятельности. 

При этом необходимо прини-

мать во внимание, что гумани-

тарная направленность образова-

ния как социального института, 

выполняющего педагогическую 

функцию, предполагает форми-

рование гуманизма, идентично-

сти, развитие личности в разных 

сферах деятельности. Возникает 

необходимость по-новому взгля-

нуть на систему, трансформи-

рующую объективные знания, 

ценности, нормы с учетом по-

ставленных задач, отвечающих 

специфике ситуации неопреде-

ленности. 

Отдельно нужно отметить не-

обходимость реализации антро-

поцентрического принципа циф-

ровой среды (имеются в виду 

ресурсы, сервис, сетевая среда 

социализации). Современные уче-
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ные рассматривают этот принцип 

как «один из вариантов разреше-

ния сложившихся на настоящем 

этапе противоречий между дек-

ларируемыми целями подготовки 

гармонично развитой личности и 

цифровой трансформацией, осно-

ванной на культе технологий» [9, 

с. 53]. 

B предыдущие периоды тех-

нологическая инструментальная 

модернизация не затрагивала 

ценностных основ общества. Сис-

темная модернизация требует 

сетевой модели организации об-

щества и в связи с этим приведе-

ния ценностей, принципов, целей 

содержания образования в соот-

ветствие с требованиями сетевой 

коммуникации. При этом необ-

ходимо не только сохранять, но и 

развивать гуманистический по-

тенциал общества. 

B этих условиях модель обра-

зования может принимать лично-

стно ориентированный, персони-

фицированный и междисципли-

нарный характер. Проектная дея-

тельность должна отличаться 

открытостью, конвергентностью, 

обеспечивать органическую связь 

потенциальных пространств об-

щения, дополнительного и профес-

сионального образования. Пред-

полагается конвергенция социаль-

но-гуманитарных, ментально-тех-

нических аспектов феномена — 

сетевая (цифровая) образователь-

ная среда. Актуализируется ре-

шение педагогических задач, свя-

занных с научно-методологиче-

ским и методическим оснащени-

ем в условиях трансформации 

образовательного пространства, 

его значительного обогащения за 

счет привлечения дополнитель-

ных социальных субъектов, рас-

ширяющихся с учетом обновле-

ния нормативно-правовой базы 

социальной сферы и ее функцио-

нального обогащения. 

Все это еще раз подчеркивает, 

что сформировался сетевой ха-

рактер жизни и деятельности че-

ловека, требующий от него таких 

ключевых качеств новой общно-

сти, как гуманистическая направ-

ленность, мобильность, креатив-

ность, гибкость, адаптивность, 

способность к оперативной дея-

тельности и повышенная ответст-

венность. 

В условиях неопределенности 

особенно важно, чтобы социаль-

ная общность поддерживала цен-

ности каждой личности, ее уни-

кальность, наличие креативности, 

открытости, высокой мобильно-

сти. В общении с такой личностью 

должны учитываться разнообра-

зие в подходах, вариативность, 

свобода выбора направлений об-

разовательной деятельности. 

Настоящее время выдвигает 

вопрос о конвергенции на уровне 

мировоззрения и образа жизни. 

Утверждается новый принцип 

организации науки, производства 

и образования, который ведет за 

собой снятие междисциплинар-
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ных, межнаучных, межотрасле-

вых барьеров. 

Касаясь вопросов образования 

специалистов социальной сферы, 

работающих с людьми с инва-

лидностью, с учетом использова-

ния экологического подхода, 

цифровая технология уточняет и 

корректирует ряд позиций. 

Одно из направлений разви-

тия цифровых технологий идет 

по линии использования общих 

подходов, характерных для эко-

системы, обогащения техноло-

гий собственным дидактическим 

потенциалом, использования ме-

тодов инструментальной дидак-

тики (моделирование, проекти-

рование). 

Наличие расширенной ин-

формации влияет на особенности 

организации жизнедеятельности, 

систему ценностей, мировоззре-

ние, образ жизни, потребности, 

как на уровне отдельного челове-

ка, так и неформальных объеди-

нений социальных институтов и 

других форм общественных 

структур. 

Возникает необходимость сис-

темного учета социально-психо-

логических особенностей нового 

поколения, которое отличается 

когнитивной, эмоционально-

волевой спецификой и специфи-

кой взаимосвязей в социальных 

сферах, что отражается на всех 

звеньях процесса обучения и дает 

новый уровень результатов обра-

зования. 

Формирование цифровой эко-

номики сопровождается новыми 

требованиями к профессионализ-

му кадров, новыми формами ор-

ганизации трудовой деятельности 

(работа в удаленном доступе, 

частая смена профессиональных 

коллективов, проектирование, 

временные команды виртуальный 

офис, фриланс). 

При этом необходимо учиты-

вать образовательные характери-

стики сетевого общества, влияюще-

го на уровень подготовки профес-

сиональных кадров в содержатель-

ном и технологическом плане: 

– использование сетевых ресур-

сов интернета для создания ком-

муникативных средств в услови-

ях отсутствия пространственных, 

временных, межгосударственных, 

межкультурных, межпоколенче-

ских ограничений; 

– доминирование горизонталь-

ных равноправных связей над 

вертикальным (иерархическим) 

во всех сферах и на уровне соци-

альных институтов, что преду-

сматривает обогащение комму-

никации и взаимодействия на 

макро-/мезо-/микроуровнях; 

– развитие личностно центри-

рованных тенденций в простран-

стве сетевых ресурсов, включая 

индивидуализацию образова-

тельной услуги, развитие персо-

нифицированных сервисов; соз-

дание сообществ, объединяющих 

работу над проектом, творчество, 

коммуникации, досуг, постоян-
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ное повышение уровня образова-

ния, осознание проблем в едином 

пространстве продуктивной и 

социально значимой самореали-

зации личности. 

В этих условиях особое вни-

мание следует уделить разработ-

ке методологии исследования 

социальных и социально-обра-

зовательных процессов, где до-

минирующей выступает идея 

взаимосвязи рациональных и ир-

рациональных способов миро-

восприятия, что обеспечивает его 

целостность. Ученые отмечают, 

что «только синтез научного (ра-

ционально-теоретического) и вне-

научного (художественно-образ-

ного) восприятия мира обеспечи-

вает возможность построения 

целостного мировоззрения» [14, 

с. 248]. 

Именно интуитивные, эмо-

циональные способы постижения 

окружающей реальности играют 

центральную роль на обобщаю-

щем этапе образовательной дея-

тельности, когда она определяет 

персональный, профессиональ-

ный результат. Субъект деятель-

ности концентрируется на созда-

нии проекта в социальной или 

социально-образовательной сфе-

ре, а затем на управлении проек-

том как результатом собственно-

го или коллективного творчества 

в контексте управления образова-

тельной экосистемой. 

На современные образова-

тельные системы оказывают 

влияние и различные позиции 

заказчиков образования (напри-

мер, рынка труда), которые 

предъявляют различные требова-

ния к образу будущего образова-

ния. Это может быть сам человек 

(обучающийся на направлении 

«социальна работа», учащийся с 

инвалидностью), семья, разнооб-

разные сообщества, представлен-

ные формальными и неформаль-

ными группами, а также сетевые 

сообщества (сообщества в сети 

Интернет), бизнес (работодатель), 

государство. 

Учет внешних влияний фак-

торов при построении образова-

тельной экосистемы для обуче-

ния специалистов социальный 

сферы позволит не только мак-

симально учесть интересы всех 

заинтересованных в образова-

тельном процессе сторон, но и 

определить ключевые современ-

ные направления развития лично-

стных, метопредментых и пред-

метных компетенций для специа-

листов в эпоху цифровизации. 

Новые позиции, осваиваю-

щиеся сетевой образовательной 

средой, требуют существенных 

изменений в содержании практи-

ки управления развитием экоси-

стемой, что в дальнейшем выли-

вается в гибкое и оперативное 

повышение квалификации спе-

циалистов социальной сферы. 

Из широкого комплекса про-

блем, которые необходимо ре-

шать для создания проекта разви-
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тия экосистемы подготовки кад-

ров, выделим наиболее значимые. 

Одним из актуальных вопросов 

выступает вопрос об особенностях 

решения социальных проблем на 

мезо- и микроуровнях c необходи-

мостью обеспечения решения их 

специалистами социальной сфе-

ры, с привлечением социальных 

институтов в условиях использо-

вания потенциала общественных 

организаций и объединений. По-

добное направление деятельности 

служит предотвращению в опре-

деленной степени риска безопас-

ности, стихийной социализации, 

которое несет в себе виртуальное 

пространство. В этих условиях 

необходимо добиваться целост-

ности образовательной экосисте-

мы и целенаправленности дея-

тельности по ее реализации. 

Немаловажным выступает во-

прос о разработке разноуровне-

вых программ образовательной 

экосистемы для людей с инва-

лидностью. Причем актуализиру-

ется создание программ, основ-

ных и дополнительных, в зависи-

мости от потребностей обучаю-

щихся и сложившейся социаль-

ной ситуации, а также потенциа-

ла образовательных экопро-

странств. Необходимо обеспе-

чить связь этих программ с по-

тенциалом деятельности соответ-

ствующих федеральных и регио-

нальных ресурсных центров. 

Реализация этих проблем на 

практике ведет за собой обосно-

вание и разработку механизма 

осуществления программ, подго-

товку технологических решений, 

выявление и обоснование функ-

ций сопровождения, его режима, 

создание адаптационно-методиче-

ских материалов и др. 

Рассматривая направления, 

влияющие на современное обра-

зование при разработке и созда-

нии разноуровневых программ 

подготовки специалистов соци-

альной сферы в рамках образова-

тельной экосистемы, можно выде-

лить «большие тенденции изме-

нений», к которым относятся: 

– общая динамика технологиче-

ского развития;  

– политико-экономические транс-

формации; 

– социально-культурные транс-

формации. 

В этом контексте приоритета-

ми при создании механизма осу-

ществления программ в рамках 

экосистемы выступают получе-

ние знаний и создание новых 

знаний, процесс воспитания, про-

цесс формирования навыков, 

личностное развитие и оценка 

(фиксация) достижений. 

Значимыми при определении 

ключевых направлений формиро-

вания экосистемы для специали-

стов социальной сферы, влияю-

щих на трансформацию образо-

вания, представляются результа-

ты исследования в рамках проек-

та «Глобальное будущее образо-

вания» — «Будущее образование, 
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глобальная повестка — 2030», 

где определены ключевые векто-

ры развития в образовательных 

средах будущего [2]: 

– когнитивная революция, вклю-

чающая технологии «когнитивно-

го фитнеса», развитие новой пси-

хоформацевтики, массовые ней-

роинтерфейсы, HTTP 2.0 — про-

токол «обмена мыслями»; 

– тотальность интернета (мо-

бильная и цифровая», включаю-

щая «новую честность», массо-

вые виртуальные миры, цифро-

вую копию мира, массовый ин-

тернет вещей; 

– автоматизация рутинных ин-

теллектуальных операций, вклю-

чая технологии автоматических 

семантических переводчиков, 

высокоуровневый искусственный 

интеллект, в том числе в вирту-

альных мирах, и др.  

Анализируя выделенные клю-

чевые тренды процесса транс-

формации образования, которые 

определяют изменения социума и 

каждой сферы деятельности, 

в том числе и социальной, можно 

определить пять фундаменталь-

ных пар качеств мира будущего 

как основы для генерации тен-

денции при построении образова-

тельных экосистем и разработке 

механизмов осуществления про-

грамм для обучения будущих 

специалистов, такие как глобаль-

ность и сложность, избыточность 

и разнообразие, скорость и неоп-

ределенность, цифровизация и 

автоматизация, гиперсвязанность 

и мобильность. 

Выделенные тенденции тре-

буют от образовательной экоси-

стемы минимизации издержек и 

рутинных операций, обеспечения 

скорости реагирования на обра-

зовательные запросы и ситуации 

как со стороны обучающихся, так 

и со стороны социальной сферы, 

отражающей социальную поли-

тику государства и конкретные, 

адресные запросы лиц с инвалид-

ностью. В этой системе каждый 

субъект образования самостоя-

тельно формирует образователь-

ный и профессиональный запрос, 

выбирает формы, средства (в том 

числе цифровое обучение) и ус-

ловия его реализации.  

Анализ тенденций подготовки 

специалистов социальной сферы 

показал, что на сегодняшний день 

в России 231 вуз реализует обра-

зовательную программу по на-

правлению 39.03.02. «Социальная 

работа», а в рейтинге востребо-

ванных специальностей со стороны 

обучающихся занимает 52-е место. 

Также интерес представляет ста-

тистика обучающихся с инвалид-

ностью: по данным статистиче-

ской формы отчетности вузов 

(ВПО-1), численность лиц с ин-

валидностью и с ОВЗ, принятых 

на обучение на программы выс-

шего образования (программы 

бакалавриата, специалитета и 

магистратуры) в 2022 г., состав-

ляла 9813 человек. Общая чис-
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ленность обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ по про-

граммам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, маги-

стратура) составила 31 975 чело-

век, а число завершивших обуче-

ние по программам высшего об-

разования (бакалавриат, специа-

литет, магистратура) из числа 

инвалидов на 2022 г. составило 

4340 человек. Статистические дан-

ные (Росстат) показывают еже-

годное увеличение численности 

обучающихся с инвалидностью, 

принятых на обучение на про-

граммы высшего образования: 

в 2019/20 уч. г. — 7773 человек, 

в 2021/22 уч. г. уже 9813 человек. 

Эти данные наглядно демонстри-

руют необходимость качественно 

нового подхода к обучению спе-

циалистов социальной сферы, 

готовых в соответствии с тенден-

циями современного образования 

и образовательных экосистем осу-

ществлять сопровождение, адапта-

цию и дальнейшую комплексную 

социализацию лиц с инвалидно-

стью в контексте новых педагоги-

ческих и гуманистических устано-

вок при построении образователь-

ного процесса.  

Наряду с рассмотрением об-

щих подходов и тенденций к раз-

витию и проектированию управ-

ления образовательной экосисте-

мой, требуется рассмотреть ряд 

конкретных проблем. 

Особое внимание уделяется 

обобщению теоретических и прак-

тических выводов о результатах 

уже имеющихся отдельных част-

ных исследований актуальных 

аспектов проективного управле-

ния образовательной экосистемой 

для специалистов социальной 

сферы, работающих с лицами, 

имеющими инвалидность, в ус-

ловиях сетевого общества, и их 

использования при создании це-

лостной программы. 

Стратегическая направлен-

ность практики управления раз-

витием образовательной экоси-

стемы повышения квалификации 

специалистов социальной сферы, 

работающих с лицами, имеющи-

ми инвалидность, требует внесе-

ния существенных изменений во 

все основные компоненты обра-

зовательной системы для этой 

категории кадров. 

Во-первых, это обоснование 

целей и конкретных задач. В ка-

честве целей развития образова-

тельной экосистемы выступает 

комплекс государственных доку-

ментов и ряд основополагающих 

научных работ в данной области, 

затрагивающих интересы людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Во-вторых, это касается во-

просов обоснования и передачи 

контента. Этот процесс связан с 

отбором содержания образования 

по данной проблеме. Предпола-

гается сначала осуществить ана-

лиз традиционной информации, 

выявление ее основополагающих 
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начал, а затем внесение иннова-

ционных аспектов (возможно, 

связанных с ценностными и ми-

ровоззренческими позициями) 

в целостный контент системы. 

Не касаясь всех содержательных 

вопросов, остановимся на наибо-

лее актуальных. Необходимо от-

метить, что содержание инфор-

мации должно включать, помимо 

компонентов общестандартных, 

разработанных федеральными 

ГОСТами, компоненты, связан-

ные с содержанием инновацион-

ной деятельности социальных 

институтов системы региональ-

ного уровня, работающих с ли-

цами, имеющими инвалидность. 

Их деятельность, в свою очередь, 

должна быть сориентированной 

на модель стратегических ком-

муникаций с целевыми группами, 

от взаимоотношений с которыми 

зависит успешность решения 

проблем маломобильных групп 

населения. При этом необходимо 

учитывать интеракции как внеш-

них коммуникаций, по отноше-

нию к структуре, в которой рабо-

тает специалист, так и внутрен-

них коммуникаций, отражающих 

горизонтальные связи субъекта 

деятельности на базе определен-

ной социальной структуры, в про-

цессе выполнения профессио-

нальных функций. 

В-третьих, по-новому необхо-

димо отнестись к формату конст-

руирования контента. Не касаясь 

ряда основных проблем, обратим 

внимание на одно из важнейших 

требований, связанных с необхо-

димостью проявления гибкости и 

динамичности, что предполагает 

более высокий уровень практико-

ориентированной деятельности, 

активизации постоянно обога-

щающихся социальных сред. 

Гибкое внесение новых ресурсов 

в общий формат контекста обес-

печивает сочетание традиционно-

го материала с инновационными 

ресурсами социальных сред, осо-

бенно экоресурсами. Последнее 

предполагает достаточно гибкое 

и обоснованное ознакомление 

с новыми аспектами деятельно-

сти социальных субъектов, выяв-

ление значимости их внесения 

в содержание образования спе-

циалистов социальных сфер, что 

будет отражаться на повышении 

уровня практико-ориентированного 

характера обучения. 

В-четвертых, уделяется вни-

мание личностно ориентирован-

ному характеру обучения, кото-

рый во многом определен выше-

указанными позициями. В про-

цессе освоения контента препо-

даватель может осуществлять 

следующие варианты в работе с 

обучающимися: полностью да-

вать представление о контенте, 

а затем поэтапно, частично рас-

сматривать его отдельные сторо-

ны и взаимосвязи. Можно пред-

ложить источники, позволяющие 

студенту полностью (или частич-

но) освоить контент. Предоста-
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вить возможность разным сту-

дентам освоить части контента и 

в дальнейшем обосновать в про-

цессе обсуждения совместно об-

щие позиции. Предполагается 

также и ряд других вариантов 

взаимоотношений преподавателя 

со студентами на этапе отбора и 

освоения контента. 

В современных условиях рас-

тущей неопределённости жизни 

перед преподавателем стоит во-

прос, как подготовить обучающе-

гося к различным вариантам ос-

воения контента в предваритель-

ной работе с ним до начала чте-

ния курса (консультации, реко-

мендации литературы, просмотра 

сайтов). Значимую роль играет 

посещение социальных организа-

ций, деятельность которых целе-

сообразно использовать в про-

цессе освоения контента. 

B условиях реализации идей 

образовательной экосистемы пре-

подаватель должен учитывать 

сеть образовательных, социаль-

но-образовательных объектов 

(пространств), потенциал кото-

рых должен войти, полностью 

или частично, в содержание фор-

мирующегося контента и предва-

рительно методически быть 

обоснованным и технологически 

выверенным.  

При этом определенная часть 

контента должна быть заполнена 

раскрытием реального опыта ра-

боты в указанном направлении, с 

учетом функциональных обязан-

ностей специалистов социальной 

сферы. 

Представленный нами подход 

заставляет преподавателя изме-

нить позицию в следующих на-

правлениях: расширить объем 

знаний о стратегических комму-

никациях, выявлять резервы 

ближайших социальных сред для 

использования их в качестве 

учебного материала, вносить сис-

темные ресурсы, направленные 

на развитие потенциала социаль-

ных сетей. При этом предполага-

ется обоснованно использовать 

цифровой формат для фиксации, 

систематизации и обобщения 

полученных данных. В обрабо-

танном виде эти данные могут 

лечь в основу более четкого от-

бора образовательного контента 

и в дальнейшем отражаться на 

всех этапах проекта, а также на 

этапе формирования образова-

тельного продукта, который мо-

жет быть реализован в рамках 

проектов или программ. 

Процесс проектного управле-

ния, используемый при создании 

образовательной экосистемы, спо-

собствует включению слушателей 

в принятие управленческих реше-

ний (на примере уточнения част-

ных задач, формирования и реали-

зации контента) и создает возмож-

ности для внедрения моделей пер-

сонифицированного обучения. 

B идеологии проектного уп-

равления, как мы уже указывали, 

доминирует позиция «доверия и 
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солидарности», включение всех 

участников экосистемы в созда-

ние образовательного продукта и 

участие в его реализации на всех 

этапах управления. 

Выводы 

Целесообразно, чтобы страте-

гия проектного управления эко-

системой профессиональной под-

готовки специалистов социаль-

ной сферы, работающих с людь-

ми, имеющими инвалидность, 

характеризовалась следующими 

чертами: 

– целесообразностью и возмож-

ностью интегрировать основные 

идеи социоприродной эволюции 

во все сферы и направления про-

фессиональной деятельности; 

– обоснованностью принимае-

мых решений на всех уровнях 

деятельности и доведения их до 

всех участников образовательно-

го процесса на всех уровнях 

управления; 

– обеспечением пошагового под-

хода к реализации задач данной 

экосистемы для лиц с инвалидно-

стью, при опоре на целостность 

и сознательность их выполнения; 

– в случае реализации конкрет-

ных программ, ориентированных 

на разные сроки выполнения, 

сохранять условия, при которых 

каждый этап может быть под-

вергнут анализу. В связи с этим 

необходимо выявлять его дви-

жущие силы в развитии целост-

ной экосистемы; 

– завершением результатов, вы-

ражающихся в обосновании опре-

деленного этапа комплексного 

процесса проектного управления 

экосистемой профессиональной 

подготовки специалистов социаль-

ной сферы, работающих с людьми, 

имеющими инвалидность. 

Использование экоориентиро-

ванного подхода может способ-

ствовать не только качественной 

подготовке работника социаль-

ной сферы как профессионала, но 

и его личностному росту, как 

когнитивно сложного субъекта, 

отличающегося высоким уровнем 

духовно-нравственных качеств, 

как представителя профессии, 

несущей глубокий гуманитарный 

смысл. 

Успешность работы в рамках 

введения образовательной экоси-

стемы требует специальной под-

готовки преподавательского со-

става. 

Не касаясь всех вопросов под-

готовки преподавателей, назовем 

лишь некоторые направления:  

● исторический опыт экологи-

ческого поведения; 

● государственные и частные 

инициативы в области здо-

ровьесбережения различных 

социальных групп населения; 

● задачи экосистемы и пути их 

реализации; 

● конкретные программы для 

специалистов социальной сфе-

ры, работающих с разными 

группами населения. 
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Елена Ермолаевна Дмитриева 

21.04.1952 — 30.03.2023 

30 марта 2023 года на 71 году 

жизни скончалась доктор психо-

логических наук, профессор, спе-

циалист в области коррекцион-

ной психологии Елена Ермолаев-

на Дмитриева. 

Вся профессиональная дея-

тельность Елены Ермолаевны 

была неразрывно связана с Ниже-

городским государственным пе-

дагогическим университетом (ны-

не Мининским университетом), 

где она училась и работала пре-

подавателем, заведующей кафед-

рой, деканом факультета и где 

вместе со своими учителями, 

учениками и единомышленника-

ми осуществляла образователь-

ную и научную деятельность. 

Сфера научных интересов 

Е. Е. Дмитриевой была связана с 

проблемой коммуникативного 

развития и социализации детей с 

нарушениями развития. 

В стенах родного вуза под ру-

ководством У. В. Ульенковой 

Елена Ермолаевна работала сна-

чала над кандидатской диссерта-

цией «Особенности общения со 

взрослым у дошкольников с ЗПР», 

которую успешно защитила 

в 1989 году, а потом и над док-

торской диссертацией «Комму-

никативно-личностное развитие 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с легкими 

формами психического недораз-

вития», защищенной в 2005 году. 

На протяжении многих лет 

Елена Ермолаевна являлась чле-

ном Диссертационного совета, 

научным руководителем аспи-
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рантуры по педагогической пси-

хологии и коррекционной пси-

хологии. Вела активную разно-

стороннюю деятельность, заре-

комендовав себя как добросове-

стного исследователя, организа-

тора учебных и научных меро-

приятий, успешного гибкого ме-

неджера в вопросах проектиро-

вания образовательного про-

странства вуза, как эксперта в 

области подготовки кадров для 

работы с детьми и подростками, 

в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидностью, как компетентного 

профессионала, которая была 

всегда «на передовой». 

Результаты научной деятель-

ности Е. Е. Дмитриевой нашли 

свое отражение в более 100 науч-

ных статьях и 5 монографиях по 

проблемам возрастной, педагоги-

ческой и коррекционной психо-

логии. 

Елена Ермолаевна была чле-

ном экспертного совета ФГБНУ 

«Институт коррекционной педа-

гогики РАО», членом Диссерта-

ционного совета Д 33.2.018.01 — 

коррекционная педагогика / педа-

гогические науки, коррекционная 

психология и дефектология / 

психологические науки, членом 

редакционного Совета по кор-

рекционной психологии рецензи-

руемого научного журнала «Из-

вестия РГПУ им. А. И. Герцена», 

членом редакционной коллегии 

рецензируемого научного журна-

ла «Психолого-педагогический 

поиск» ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет им. 

С. А. Есенина». При этом, не-

смотря на большой объем науч-

ной и преподавательской дея-

тельности, она также продолжала 

консультировать детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья и их семьи, работая дефекто-

логом в региональном консульта-

тивном центре медико-психоло-

гического сопровождения «Рос-

ток» (г. Нижний Новгород). 

Коллеги и ученики запомнят 

Елену Ермолаевну как человека 

дела с огромным организацион-

но-управленческим потенциалом, 

в лице которого высшая школа и 

российская коррекционная пси-

хология имела высококвалифи-

цированного профессионала. 

 

 

 



Специальное образование. 2023. № 2 168 

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ННАА  УУЧЧЕЕББУУ  

  

 

ИНСТИТУТ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уральского государственного 
педагогического университета 

проводит прием студентов 

на программы бакалавриата: 
 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

 ПРОФИЛЬ: «ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА» 

 ПРОФИЛЬ: «ЛОГОПЕДИЯ» 

 ПРОФИЛЬ: «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 ПРОФИЛЬ: «СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

 
 

 

МАГИСТРАТУРА 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 
 

● ЛОГОПЕДИЯ 

● ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ И РАССТРОЙСТВАМИ АУТИС-

ТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

● ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

И АБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Наш адрес: 
620091, г. Екатеринбург, 
пр-т Космонавтов, 26, 
Институт специального образования. 
Тел.: (343) 336-14-38 

Приемная комиссия УрГПУ: 
620091, г. Екатеринбург, 
пр-т Космонавтов, 26, 
кабинет 152. 
Тел.: (343) 235-76-43 

  



Специальное образование. 2023. № 2 169 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Материалы принимаются только по электронной почте для ве-

дения четкого контроля и сохранности авторских материалов. 

Редакция журнала «Специальное образование» принимает к рассмотрению 

статьи, соответствующие тематике журнала и ранее не публиковавшиеся. 

Все статьи рецензируются независимыми экспертами. Окончательное решение 

о публикации принимает редколлегия журнала. В случае отказа в публикации 

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

щимися докторами наук или аспирантами, не взимается. 

Присылаемые материалы обрабатываются в системе «АНТИПЛАГИАТ». 

В случае несоблюдения норм оригинальности текста и заимствования чужих 

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

ном сообществе нормами статьи не будут приняты. 

Набор должен быть выполнен в текстовом редакторе WORD в соответст-

вии со следующими требованиями: 

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

 формат страницы — А4; 

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

мых примерах использует редкие шрифты, то нужно отдельно приклады-

вать файлы с этими материалами); 

 размер кегля — 14; 

 поля — 2 см; 

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

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

сок литературы (должен содержать не менее 15 источников) приводится 

после текста статьи и оформляется по ГОСТ Р 7.0.100—2018. 

Пример оформления списка литературы 
Книга, изданная 1 
автором 

Иванов, И. И. Название книги / И. И. Иванов. — Москва : Наука, 
2004. — 179 с. — Текст : непосредственный. Внимание! Пробел 

до и после знака «двоеточие»  

Книга, изданная 
2—3 авторами 

Иванов, И. И. Название книги / И. И. Иванов, П. П. Петров, 
С. С. Сидоров. — Москва : Наука, 2004. — 210 с. — Текст : непо-

средственный.  

Диссертация Иванов, И. И. Название : специальность 13.00.01 «Общая педа-
гогика, история педагогики и образования» : дис. … д-ра пед. 

наук / Иванов Иван Иванович ; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатерин-

бург, 2004. — 587 с. — Текст : непосредственный. 
Иванов, И. И. Название : специальность 07.00.02 «Отечествен-

ная история» : дис. … канд. ист. наук / Иванов Иван Иванович ; 

Урал. гос. ун-т. им. А. М. Горького. — Екатеринбург, 2004. — 

162 с. — Текст : непосредственный.  

Статья из сборника Иванов, И. И. Название статьи / И. И. Иванов, А. А. Петров. — 

Текст : непосредственный // Название сборника / Урал. гос. пед. 
ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2004. — С. 120—164.  
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Статья из журнала Иванов, И. И. Название статьи / И. И. Иванов. — Текст : непо-

средственный // Наука и жизнь. — 2004. — № 1. — С. 28—34.  

Электронные 
ресурсы 

(по ГОСТ 7.82—

2001) 
 

Иванов, И. И. Компьютерная графика : рабочая программа : для 
студентов-заочников / И. И. Иванов ; Урал. гос. пед. ун-т. — 

Екатеринбург, 2006. — 1 CD-ROM. — Екатеринбург : [б. и.], 

2006. — Систем. требования: IBM PC ; 4 Gb RAM ; Windows 98 ; 
Word 6.0. — Загл. с титул. экрана. — Текст. Изображение : элек-

тронные. 

Российская государственная библиотека : официальный сайт. — 
Москва, 1999— . — Обновляется в течение суток. — URL: http// 

www.rsl.ru (дата обращения: 10.11.2003). — Текст : электронный.  

Также приводится транслитерация списка литературы на английский язык. 

Образцы оформления представлены на сайте научных журналов УрГПУ: jour-

nals.uspu.ru. 

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

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

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

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

содержащим данные. Если рисунок в растровом формате содержит текстовые 

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

дывается вариант в MS Word, чтобы можно было отредактировать текстовую 

составляющую рисунка. 

Для публикации статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, то 

есть помимо основного текста содержать следующие сведения, представлен-

ные на русском и английском языках. 

1. Сведения об авторах (если авторов несколько, указываются все авторы): 

 фамилия, имя, отчество полностью; 

 ученая степень, звание, должность; 

 полное и точное место работы; 

 контактная информация (e-mail, номер телефона, почтовый адрес для рас-

сылки и для публикации в журнале с индексом). 

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

ции, в которой они написаны в других статьях. 

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

вать адрес места работы. 

2. Название статьи. 

3. Аннотация. Аннотация должна представлять собой краткое резюме статьи 

в объеме 150—200 слов (1500—2000 знаков с учетом пробелов) и включать 

следующие аспекты содержания статьи: предмет, тему, цель работы; метод 

или методологию проведения работы; результаты работы; область применения 

результатов; заключение/выводы. 

4. Ключевые слова (5—7 слов). 

5. Классификационный код тематической рубрики: ГСНТИ (код вы можете 

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

специальностей научных работников» на сайте vak.ed.gov.ru). 
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Обязательным условием публикации является наличие рецензии доктора 

наук. 

В рецензии отражается: 

– название статьи; 

– автор (авторы); 

– соответствие тематике журнала; 

– актуальность, новизна и практическая значимость представленных мате-

риалов; 

– замечания по содержанию и оформлению; 

– предложения о возможности публикации, необходимости доработки или 

отклонения представленной рукописи с указанием причины. 

На рецензии ставится подпись рецензента, которая удостоверяется в со-

ответствии с действующими правилами. Электронная копия рецензии присы-

лается автором вместе с материалами к публикации. 

Уважаемые читатели! 

Научно-методический журнал «Специальное образование» 

включен в Объединенный каталог «Пресса России» —  

подписной индекс 81956. 

Подписку на журнал можно оформить в любом почтовом отделении России. 

По вопросам подписки и публикаций вы можете обращаться по электронной 

почте: specobr@uspu.ru 

Научно-методический журнал «Специальное образование» имеет регистра-

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

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

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

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

тельство о регистрации ПИ №ФС77-35122 от 28.01.2009. 
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