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Аннотация. В статье рассматрива-

ется значение дактильной речи в со-

Abstract. The article examines the 

importance of dactylic speech in the 

  © Красильникова О. А., Пенин Г. Н., Люкина А. С., Чиж О. А., Филиппова М. И., Пше-

ничнова Е. Э., Базырина О. А., 2024 
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временном поликультурном мире. Рас-

крывается роль дактилологии как ори-

гинального самодостаточного средства 

общения и развития лиц с ограничен-

ными возможностями. Показана воз-

можность и необходимость ее приме-

нения в обучении детей с сенсорны-

ми, интеллектуальными, речевыми и 

иными нарушениями развития, в том 

числе со сложной структурой дефек-

та, для формирования у них речевого 

общения и словесно-логического 

мышления. 

Описаны результаты исследова-

тельского проекта, в рамках которого 

проведено разноплановое научно-

практическое исследование дактило-

логии как социально-педагогического 

феномена словесной речи, уточнены 

дактильные знаки каждой буквы рус-

ского алфавита и разработана единая 

унифицированная нормативная мо-

дель дактильного алфавита, а также 

соответствующая ей система правил 

дактилирования. Представлены дан-

ные о предварительной апробации 

разработанных материалов в образо-

вательных организациях для детей с 

нарушением слуха, свидетельствую-

щие о повышении у школьников 

культуры использования дактильной 

речи в учебной и внеурочной дея-

тельности, точности воспроизведения 

и восприятия пальцевых знаков, ско-

рости обмена учебной информацией. 

Приводятся данные о введении раз-

работанной системы в образователь-

ный процесс студентов-сурдопеда-

гогов в рамках учебной дисциплины 

«Вербальные и невербальные средства 

коммуникации» в РГПУ им. А. И. Гер-

цена, свидетельствующие о повыше-

нии мотивации в изучении дактило-

логии и активности обучающихся в 

реализации проектной и учебно-ис-

modern multicultural world and reveals 

the role of dactylology as an original 

self-sufficient means of communication 

and development of persons with disa-

bilities. The authors highlight the possi-

bility and necessity of its use in teaching 

children with sensory, intellectual, 

speech and other developmental disor-

ders, including those with a complex 

structure of the disability, for the for-

mation of their verbal communication 

and verbal-cognitive thinking. 

The article describes the results of the 

research project, within the framework 

of which a multifaceted scientific and 

practical study of dactylology as a socio-

pedagogical phenomenon of verbal 

speech was carried out, the dactylic 

signs of each letter of the Russian al-

phabet were specified, and a unified 

normative model of the dactylic alpha-

bet, as well as the corresponding system 

of dactylic rules, was developed. The 

authors present the data on preliminary 

testing of the developed materials in 

education institutions for children with 

hearing impairments, indicating an in-

crease among schoolchildren in the cul-

ture of using dactylic speech in educa-

tional and extracurricular activities, the 

accuracy of reproduction and perception 

of hand signs, and the speed of exchange 

of educational information. The study 

reports on the introduction of the devel-

oped system into the education process 

of students-surdopedagogues within the 

framework of the academic discipline 

“Verbal and non-verbal means of com-

munication” in Herzen State Pedagogi-

cal University of Russia, indicating an 

increase in motivation in the study of 

dactylology and the activity of students 

in the realization of project-based and 

education-research activities while using 

specific means of communication. 
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следовательской деятельности в рам-

ках использования специфических 

средств коммуникации. 

Материалы статьи могут быть ис-

пользованы в организации обучения 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и подготовки студен-

тов-дефектологов к профессиональ-

ной педагогической деятельности. 

The materials of the article can be 

used in organizing the education of chil-

dren with disabilities and training stu-

dents-defectologists for their future pro-

fessional teaching activity. 

Ключевые слова: дактилология, 

дактильная форма речи, средства 

коммуникации, специфические сред-

ства общения, дети с нарушениями 

слуха, сурдопедагогика, нарушения 

слуха, дети со сложной структурой 

дефекта, учебная деятельность, вне-

учебная деятельность, специфические 

средства вербальной коммуникации, 

вербальная коммуникация. 

Keywords: dactylology, dactylic form 

of speech, communication means, spe-

cific communication means, children 

with hearing impairments, surdope-

dagogy, hearing impairments, children 

with a complex structure of the disabil-

ity, learning, out-of-class activities, spe-

cific means of verbal communication, 

verbal communication. 
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В современной социально-

педагогической ситуации грани-

цы дактильного кода выходят 

далеко за рамки дефектологиче-

ского знания. Кинетический харак-

тер дактильной коммуникации по-

лучил научное обоснование не 

только в трудах ведущих россий-

ских дефектологов (С. А. Зыкова, 

А. И. Дьячкова, Е. Н. Марцинов-

ской, Л. П. Носковой, Б. Д. Корсун-

ской, Р. М. Боскис, Г. Л. Зайцевой, 

И. Ф. Гейльмана, Е. Г. Речицкой, 

А. Г. Геранкиной и др.), но и в ра-

ботах известных ученых — пси-

хологов, физиологов, лингвистов, 

которые всегда отводили важную 

роль двигательному компоненту 

в речи детей. Для подтверждения 

данного положения следует обра-

титься к теории управляющей 

функции речевых кинестезий в 

процессах мышления, разрабо-

танной А. Н. Соколовым, к иссле-

дованиям А. Н. Леонтьева, утвер-

ждавшего, что двигательная ак-

тивность ребенка выступает ус-

ловием развития его психики. 

Большое значение имеют так-

же экспериментальные работы 

М. М. Кольцовой, подтверждающие 

огромную роль пальцевых движе-

ний для овладения слышащими 

детьми словесной речью. В то же 

время дети, владеющие «дактило-

логической речью», по мнению 

ученого, «чрезвычайно легко» обу-

чаются звуковой речи [6]. 

Высказывания психофизиоло-

гов в полной мере соответствуют 

научным изысканиям ученых-де-

фектологов. В частности, С. А. Зы-

ков утверждает, что «Между 

пальцевыми кинестезиями и ки-

нестезиями артикуляционного 

аппарата устанавливаются проч-

ные нейродинамические связи, 

благодаря которым дактильная 

речь становится опорой для уст-

ной речи» [4, с. 39]. Консолиди-

рованное мнение специалистов 

о решающей роли ручных кине-

стезий (для нас — дактильных 

знаков) в речевом совершенство-

вании ребенка может быть отне-

сено к любой категории детей, 

в том числе — с нормативным 

развитием. 

Неограниченные возможности 

дактильного кода позволили спе-

циалистам-экспертам Всемирной 

федерации глухих (ВФГ) разра-

ботать на основе латинских гра-

фем международный дактильный 

алфавит, который официально 

принят IV Конгрессом федерации 

(Стокгольм, Швеция). С 1963 года 

эта модель пальцевой азбуки 

служит надежным средством 

коммуникации неслышащих на 

международных форумах ВФГ 

(конгрессах, конференциях, сим-

позиумах). В современном мире 

большой интерес к дактильной 

речи проявляют не только педа-

гоги-дефектологи, но и специали-

сты самых разных профессий, не 

связанных напрямую с коммуни-

кативными проблемами глухих 

людей. 
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Наше изучение дактилологии 

как специфической формы сло-

весной речи дает основание ут-

верждать, что дактильная система 

коммуникации является ориги-

нальным самодостаточным сред-

ством общения и развития мыш-

ления лиц с ограниченными воз-

можностями [5]. Она обладает 

всеми достоинствами социально-

педагогического феномена вер-

бальной коммуникации. Не слу-

чайно И. Ф. Гейльман в после-

словии к своему уникальному 

труду «Дактилология» указывает 

на практическую «необходимость 

более полного и широкого ис-

пользования пальцевой азбуки в 

работе по эффективному разви-

тию познавательных и коммуни-

кативных способностей тех, кто 

не слышит, их интеграции в со-

временном мире, насыщенном 

информацией» [3, с. 87]. 

Отечественной дефектологией 

накоплен огромный опыт по ус-

пешному применению дактиль-

ной речи не только в общении и 

обучении неслышащих и слабо-

слышащих, но и детей со слож-

ной структурой дефекта: умст-

венно отсталых глухих, слепог-

лухих, детей с синдромом Ушера, 

с множественными нарушениями. 

Дактилология служит надежным 

помощником в работе с детьми с 

кохлеарными имплантами и с 

речевыми нарушениями. Всё 

больший интерес к специфиче-

ским средствам общения прояв-

ляют специалисты смежных от-

раслей научного знания — пси-

хологи, физиологи, социологи, 

лингвисты, культурологи, педа-

гоги общеобразовательных орга-

низаций. 

Историко-педагогические изы-

скания ученых-сурдопедагогов 

свидетельствуют, в частности, 

о том, что в XIX веке в россий-

ских периферийных училищах 

для глухих активно использова-

лись дактильная и жестовая фор-

мы речи при обучении «запо-

здавших с обучением глухих и 

неспособных к обучению устной 

речи, а также умственно отста-

лых» [1, с. 119]. Впрочем, в пер-

вые годы советской власти дак-

тильную речь тоже рекомендова-

лось применять «лишь при обу-

чении глухих подростков и умст-

венно отсталых глухих» [1, с. 123]. 

На наш взгляд, такое отношение 

сурдопедагогов к дактильной 

речи не несет в себе отрицатель-

ной коннотации, а, наоборот, 

свидетельствует о ее универсаль-

ном характере. Дактилология 

оказалась понятной, доступной и 

удобной системой словесного 

общения даже для детей с нару-

шением слуха и интеллекта. 

Рассматриваемое нами специ-

фическое средство кинетической 

коммуникации глухих и слабо-

слышащих сохраняет свою акту-

альность и в тех случаях, когда 

наряду с нарушением слуха у детей 

имеются нарушения зрения, дви-
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жений и другие недостатки. Осо-

бый интерес представляют науч-

ные и учебно-методические иссле-

дования специалистов-тифлосур-

допедагогов (И. А. Соколянского, 

Р. А. Мареевой, А. И. Мещерякова, 

А. В. Ярмоленко, Т. А. Басиловой, 

А. В. Апраушева, О. И. Скороходо-

вой, Е. А. Гончаровой, А. А. Мар-

кова и др.), посвященные вопросам 

применения дактильной речи в 

условиях социальной адаптации, 

обучения и воспитания слепоглу-

хих детей. Так, А. В. Ярмоленко, 

изучая особенности различных 

форм речи и мышления слепог-

лухих, установила, что дети с 

сочетанным нарушением зрения 

и слуха, овладевшие словесной 

речью, пользуются в том числе 

пальцевой буквенной азбукой 

глухих: «Слепоглухонемые гово-

рят ею, держа друг друга за руки 

и ощущая положение пальцев, 

изображающее букву, тактильно» 

[15, с. 298]. 

По мнению А. И. Мещерякова 

и Р. А. Мареевой, словесную речь 

у слепоглухого ребенка на на-

чальном этапе развития следует 

формировать не в звуковой, а в 

дактильной форме: «Устная речь 

должна венчать многообразную 

систему разных видов словесной 

речи, а не лежать в основе всех 

форм речи» [12, с. 24]. 

Усвоение словесного языка 

дает возможность слепоглухому 

успешно изучать школьные дис-

циплины. Причем ведущей фор-

мой воспринимаемой им речи 

остается дактилология. Воспро-

изводимой учеником речью мо-

жет быть как дактильная, так и 

устная, которой слепоглухой ов-

ладевает в условиях специальной 

школы. 

Высокую оценку дактильной 

коммуникации как универсально-

го средства обучения, воспитания 

и развития детей со сложной 

структурой дефекта единодушно 

дают отечественные ученые — 

тифлосурдопедагоги и специали-

сты-практики (И. А. Соколянский, 

Р. А. Мареева, А. И. Мещеряков, 

А. В. Апраушев, О. И. Скороходова, 

Т. А. Басилова, А. В. Ярмоленко, 

А. А. Марков и др.). В частности, 

О. И. Скороходова в своей книге 

«Как я воспринимаю, представ-

ляю и понимаю окружающий 

мир» (1972) вспоминает о том, 

как И. А. Соколянский в ходе 

ознакомления слепоглухих вос-

питанников с различными видами 

часов постепенно приучил ее к 

пальцевой азбуке и сформировал 

представление о часах и времени. 

«Поняла я также, — отмечает 

Ольга Ивановна, — и значение 

ручной азбуки, этого непревзой-

денного способа общения сле-

поглухонемых с окружающими 

людьми» [14, с. 303]. 

Специалисты-дефектологи от-

мечают, что среди слепоглухих 

большую группу составляют дети 

с синдромом Ушера. Это заболе-

вание «передается по наследству 
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и проявляется в нарушении слуха 

(глухота или тугоухость), суже-

нии полей зрения и нарушении 

адаптации к смене света и темно-

ты (или пигментный ретинит), 

а также в возможных (при разных 

типах синдрома) нарушениях 

чувства равновесия» [13, с. 5]. 

Личностный статус детей с 

синдромом Ушера, их социально-

ролевое положение во многом 

определяются степенью сниже-

ния зрения. Однако вне зависи-

мости от состояния зрения дети с 

синдромом Ушера, как правило, 

используют в общении с педаго-

гами, родителями, сверстниками 

с сенсорными нарушениями раз-

ные формы речи: устную, дак-

тильную и жестовую. Причем 

дактильные контакты детей при 

разных проявлениях синдрома 

Ушера осуществляются как на 

основе пальцевой азбуки глухих 

(визуальное восприятие), так и с 

помощью контактной дактилоло-

гии [2]. 

Общение с ребенком, стра-

дающим синдромом Ушера, в ус-

ловиях зрительно воспринимае-

мой им дактильной речи требует 

соблюдения определенных пра-

вил: собеседнику следует нахо-

диться от ребенка на расстоянии 

не более полуметра; разговор 

должен проводиться в хорошо 

освещенном месте; при разговоре 

собеседнику необходимо распо-

лагаться лицом к источнику све-

та; в процессе общения следует 

учитывать ограниченность поля 

зрения ребенка и предъявлять 

ему дактильные знаки на уровне 

груди, ближе к лицу. 

Если дактильное общение с ре-

бенком с синдромом Ушера на 

основе зрительного восприятия 

затруднено, используется так-

тильное (контактное) восприятие 

дактилологии. Таким образом, 

дактильная речь выступает на-

дежным средством коммуника-

ции и социальной адаптации ре-

бенка со сложным сенсорным 

нарушением. В целях эффектив-

ной помощи детям с синдромом 

Ушера специалисты-дефектологи 

настоятельно рекомендуют педа-

гогам, родителям, социальным 

работникам осваивать специфи-

ческие средства общения со сле-

поглухими, в том числе дактиль-

ную речь. 

Развитие технико-медико-реа-

билитационных возможностей 

в последние десятилетия привело 

к созданию нового метода помо-

щи лицам с тяжелыми наруше-

ниями слуха — кохлеарной им-

плантации (КИ). Появилась весь-

ма специфическая и разнородная 

группа имплантированных детей. 

Однако практика показала, что 

операция по кохлеарной имплан-

тации создает условия, но не га-

рантирует перехода ребенка к спон-

танному освоению речи на слухо-

зрительной основе. Обучение 

и общение детей с КИ зачастую 

требует применения специфиче-
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ских средств коммуникации, в ча-

стности дактилологии и даже 

жестовой речи. Как отмечает 

И. В. Королева, «у детей, им-

плантированных после 3-х лет с 

сопутствующими расстройствами 

речи, внимания, не имевших слу-

хового опыта до имплантации, 

дактильная речь в сопровожде-

нии с устной речью может быть 

использована при коррекции про-

изношения, развитии навыков 

письма после достаточного раз-

вития слухоречевых навыков и 

навыков оральной речи как ве-

дущего способа общения» [7, 

с. 38–39]. 

Дактильная речь остается вос-

требованной и при обучении 

школьников с КИ в условиях об-

разовательных организаций для 

слабослышащих и позднооглох-

ших детей. Большинство из них 

воспринимают на слух речь раз-

говорной громкости, однако ее 

понимание остается неточным, 

неполным, ограниченным в усло-

виях открытого выбора, а само-

стоятельная устная коммуника-

ция сопровождается, как правило, 

дактильным проговариванием 

или жестовой речью [11, с. 256]. 

Устно-дактильное общение им-

плантированных учащихся друг с 

другом, с педагогами, родителя-

ми в значительной мере устраня-

ет возникающие речевые трудно-

сти и способствует совершенст-

вованию коммуникативных уме-

ний детей с кохлеарными им-

плантами (О. А. Красильникова, 

А. С. Люкина). 

Неоценимую помощь дак-

тильная речь оказывает и работе 

учителя-логопеда со слышащими 

детьми, имеющими различные 

речевые нарушения. В этом слу-

чае дактилология может выпол-

нять функцию логопедического 

тренинга. 

Таким образом, дактилология 

как кинетическая система комму-

никации обладает высоким лин-

гводидактическим потенциалом 

для эффективного словесного 

общения детей с сенсорными, 

интеллектуальными, речевыми и 

иными нарушениями развития и 

формирования у них словесно-

логического мышления. То есть 

дактильная знаковая система ус-

пешно «выполняет те же функ-

ции, что и звуковой язык для 

слышащих» [3, с. 86]. Она дает 

ученику дар слова, самовыраже-

ния, величайшую «роскошь чело-

веческого общения» (Антуан 

де Сент-Экзюпери). Дактилоло-

гия легко и быстро усваивается 

любым «обучаемым» ребенком, 

устраняя барьеры в его коммуни-

кации с окружающими людьми. 

Вызывает удивление, что за мно-

гие столетия успешного исполь-

зования дактильной коммуника-

ции в различных социокультур-

ных и образовательных условиях 

она не получила достойной оцен-

ки ученых, педагогов-практиков 

и общества в целом. 
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Проведенное нами исследова-

ние дает основание считать дак-

тилологию уникальной системой 

общения людей в современном 

мире. Впервые в специальной 

педагогике мы предлагаем при-

дать дактильной коммуникации 

официальный статус универсаль-

ного средства обучения и обще-

ния и рекомендовать ее для всех 

категорий детей. Дактилология 

как «престижная» [3, с. 87] кине-

тическая система требует широ-

кого распространения в среде 

обучающихся различных образо-

вательных организаций. Однако 

она необходима прежде всего 

лицам с нарушением слуха. Мы 

полностью разделяем научно-

методическую оценку дактиль-

ной формы речи, данную вы-

дающимся исследователем спе-

цифических средств общения 

Е. Ройшертом (1861–1918): «С по-

мощью ручного алфавита может 

быть выражено каждое слово, 

в то время как произносимое ор-

ганами речи остается невидимым. 

Звуковая речь для глухого похо-

жа на стенографическую запись. 

Между перцепцией и репродук-

цией ручного алфавита сущест-

вует полное соответствие, тогда 

как произношение и считывание 

с губ не соответствуют друг дру-

гу. Если бы все люди на свете 

пожелали выучить ручной алфа-

вит, то я бы немедленно присту-

пил к его введению в обучение 

глухонемых. Глухонемой был бы 

поставлен в счастливое положе-

ние вступить в общение со всеми 

людьми» [1, с. 115]. 

В ареале специфических средств, 

имеющих распространение в со-

временной России, принята дак-

тилология, основанная на рус-

ском алфавите и русском языке 

как средстве межнационального 

общения. За многие годы ее ис-

пользования в общении и обуче-

нии неслышащих накопились 

десятки различных авторских 

моделей пальцевой азбуки. Изо-

бражения дактилем в них, обо-

значающих одни и те же буквы, 

зачастую существенно отличают-

ся друг от друга. К сожалению, 

такое обилие дактильных алфа-

витов создает большие препятст-

вия для ее освоения и примене-

ния обучающимися, специали-

стами-практиками и всеми, инте-

ресующимися этой формой сло-

весной речи. 

В связи со сложившейся си-

туацией нами впервые предлага-

ется в рамках исследовательского 

проекта единая унифицированная 

нормативная модель дактильного 

алфавита, которая может быть 

принята и официально утвержде-

на для использования как всеоб-

щее самостоятельное средство 

коммуникации. При поиске оп-

тимальной конфигурации и кине-

тики дактильных знаков для уни-

фицированного дактильного ал-

фавита учитывались особенности 

имеющихся русских пальцевых 
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азбук. Моделирование единой 

дактильной системы осуществля-

лось на основе таких критериев, 

как четкость, максимальная визу-

альная дифференцированность 

дактилем, легкость и точность их 

восприятия, доступность для всех 

контингентов обучающихся. Дак-

тильный алфавит представлен 

нами в графическом виде и в 3D-

формате [9]. 

Внедрение в практику обще-

ния и обучения глухих унифици-

рованного дактильного алфавита 

требует «„установления“ и вве-

дения единых правил дактилиро-

вания» [3, с. 5]. В полном соот-

ветствии с предлагаемой моде-

лью нормативной дактильной 

азбуки нами составлена унифи-

цированная система правил дак-

тилирования. В ней интегрирова-

но всё лучшее, имеющееся в ав-

торских моделях указанных пра-

вил (И. Ф. Гейльман, А. Г. Геран-

кина, Е. Г. Речицкая и др.). 

Предварительная апробация 

унифицированного дактильного 

алфавита и разработанных на его 

основе правил дактилирования, 

осуществляемая в образователь-

ных организациях Санкт-Петер-

бурга для детей с нарушением 

слуха, а также проведение обу-

чающего эксперимента со сту-

дентами-сурдопедагогами в рам-

ках учебной дисциплины «Вер-

бальные и невербальные средства 

коммуникации» свидетельствуют 

о существенном качественном из-

менении в овладении обучающи-

мися техникой дактилирования и 

чтения с руки. У глухих учащих-

ся повысилась культура исполь-

зования дактильной речи в учеб-

ной и внеурочной деятельности, 

точность воспроизведения и вос-

приятия пальцевых знаков, ско-

рость обмена учебной информа-

цией. По наблюдениям педагогов 

образовательных организаций для 

детей с нарушением слуха, при-

менение обучающимися унифи-

цированного дактильного алфа-

вита способствует интенсивному 

накоплению воспитанниками ак-

тивного словарного запаса по 

изучаемым учебным дисципли-

нам и речевому развитию глухих 

и слабослышащих. При этом 

расширяется круг пользователей 

дактилологии как специфической 

коммуникативной системы. В него 

включаются, как правило, слы-

шащие сверстники, родители и 

ближайшие родственники не-

слышащих детей [10]. 

Студенты-сурдопедагоги, ув-

леченные дактилологией, вклю-

чаются в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

по вопросам использования спе-

цифических средств коммуника-

ции в обучении и общении глу-

хих, участвуют в научно-практи-

ческих конференциях разного 

уровня с докладами о научных 

изысканиях в области лингвисти-

ки дактильной и жестовой речи. 

У студентов изменяется мотива-
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ция в изучении дактилологии. 

Появляется потребность приме-

нять дактильную коммуникацию 

во внеурочной работе с глухими 

детьми. Например, при постанов-

ке для них ярких, доступных для 

восприятия спектаклей, проведе-

нии игр и экскурсий [8]. 

Проведенное нами разнопла-

новое научное исследование дак-

тилологии как социально-педаго-

гического феномена словесной 

речи меняет традиционное пред-

ставление об этом оригинальном, 

самодостаточном знаковом сред-

стве общения и обучения лиц с 

нарушением слуха. Высокий ком-

муникативный статус дактильной 

речи, ее проверенный на практи-

ке дидактический потенциал по-

зволяют считать дактилологию 

универсальной многоцелевой сис-

темой общения детей и взрослых 

в инклюзивном обществе. В ус-

ловиях широкого поликультурно-

го, межнационального взаимо-

действия обучающихся, рефор-

мирования образовательных сис-

тем всех уровней дактилология 

должна занять достойное место в 

структуре эффективных речевых 

средств обучения, общения и со-

циальной адаптации лиц, нуж-

дающихся в надежной, доступной 

и удобной форме словесной ком-

муникации с окружающими 

людьми. 
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Аннотация. В статье представлены 

результаты исследования риска воз-

никновения дизорфографии у второ-

классников с общим недоразвитием 

речи. Выделены три кластера испы-

туемых. У детей первого кластера 

отмечалась низкая степень риска воз-

никновения смешанной формы ди-

зорфографии, связанной с нарушени-

ем графической и отдельными недос-

татками фонематической основы ор-

фографической деятельности. Школь-

ники второго кластера продемонст-

рировали умеренную степень риска 

возникновения смешанной формы 

дизорфографии, связанную с недос-

татками морфолого-синтаксической и 

элементами недоразвития фонемати-

ческой основы орфографической дея-

тельности. У детей третьего кластера 

выявлена высокая степень риска воз-

никновения смешанной формы ди-

зорфографии, обусловленная нару-

шением морфологической (морфем-

ной и морфолого-синтаксической) и 

Abstract. The article presents the re-

sults of a study of the risk of dysor-

thography in second-graders with gen-

eral speech underdevelopment. Three 

clusters of subjects were formed. The 

children of the first cluster demonstrated 

a low risk of developing a mixed form 

of dysorthography associated with a 

disorder of the graphic basis and indi-

vidual defects of the phonemic basis of 

orthography. The schoolchildren of the 

second cluster showed a moderate de-

gree of risk of developing a mixed form 

of dysorthography associated with 

morphosyntactic defects and elements of 

underdevelopment of the phonemic 

basis of orthography. The children of the 

third cluster demonstrated a high degree 

of risk of developing a mixed form of 

dysorthography caused by a violation of 

morphological (morphemic and morpho-

syntactic) basis and destructive elements 

of the phonemic basis of orthography. 

The author reports the dependence of the 

degree of the risk of developing differ-

© Прищепова И. В., 2024  
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деструктивностью элементов фоне-

матической основы орфографической 

деятельности. Отмечается зависи-

мость степени риска возникновения 

разных видов данного нарушения 

письма от характера и структуры его 

психологических и языковых меха-

низмов. У выделенных кластеров 

учащихся данной категории обнару-

жена «мозаичность», неравномер-

ность и разный уровень становления 

компонентов орфографической дея-

тельности. 

Логопедическая работа с детьми с 

риском возникновения дизорфогра-

фии строилась с учетом системно-

деятельностного подхода и была на-

правлена на преодоление механизмов 

данного нарушения письма. Развива-

лись представления о системе орфо-

графической деятельности, об орга-

низации и ее функциональном соста-

ве, произвольном управлении при 

решении орфографических задач. 

Детей учили самостоятельно опи-

раться на избранный ими стиль коди-

рования, тип реагирования, память 

определенной модальности, на уни-

версальные этапы орфографической 

деятельности при актуализации, вы-

боре и дифференциации написаний 

согласно правилам. Развитие орфо-

графических обобщений, знаний, 

умений проводилось с учетом инди-

видуальных и типологических осо-

бенностей усвоения компонентов 

орфографической деятельности. 

Высокая эффективность проведен-

ной логопедической работы по про-

филактике риска возникновения ди-

зорфографии обеспечивалась приме-

нением системы рационально-логиче-

ских и интуитивно-практических тех-

нологий овладения орфографией, 

приемами сопоставления и имитации, 

ent types of this writing disorder on the 

nature and structure of its psychological 

and linguistic mechanisms. The selected 

clusters of students of this category 

showed a “mosaic” nature, unevenness 

and different levels of formation of the 

components of orthography. 

The speech therapy for children at risk 

of developing dysorthography was based 

on a systemic activity-based approach 

and was aimed at overcoming the mech-

anisms of this writing disorder. This 

study develops the ideas about the sys-

tem of orthographic activity, about its 

organization and functional composi-

tion, and arbitrary management in solv-

ing orthographic problems. The children 

were taught to independently rely on the 

coding style they chose, the type of re-

sponse, the memory of a certain modali-

ty, and the universal stages of ortho-

graphic activity while actualizing, 

choosing and differentiating spellings 

according to the rules. The development 

of orthographic generalizations, know-

ledge, and skills was carried out taking 

into account the individual and typolog-

ical specific features of acquisition of 

the components of orthographic activity. 

The high efficiency of the speech 

therapy carried out to prevent the risk of 

developing dysorthography was ensured 

by the use of a system of rational-logical 

and intuitive-practical techniques for 

acquisition of orthographic skills, the 

techniques of comparison and imitation, 

the formation of ability to arbitrarily 

manage orthographic activity, predict its 

results and determine ways to solve 

orthographic problems, as well as by 

monitoring and transformation of the 

rehabilitative-educational intervention. 

Its effectiveness is confirmed by qualita-

tive and quantitative analysis and statis-

tical processing of the data obtained, 
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формированием умения произвольно 

управлять орфографической деятель-

ностью, прогнозировать ее результа-

ты и определять способы решения 

орфографических задач, а также мо-

ниторингом и преобразованием кор-

рекционно-развивающего воздейст-

вия. Его эффективность подтвержде-

на качественным, количественным 

анализом и статистической обработ-

кой полученных данных, которые 

будут востребованы для решения 

вопросов профилактики нарушений 

письма у младших школьников. 

which could be used to solve the issues 

of prevention of writing disorders in 

junior schoolchildren. 

Ключевые слова: логопедия, на-

рушения речи, дети с нарушениями 

речи, дизорфография, орфографиче-

ская деятельность, профилактика ди-

зорфографии, психологические меха-

низмы, языковые механизмы, логопе-
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Введение 

Владение русским языком в 

начальной школе является опре-

деляющим фактором для усвое-

ния детьми других предметов, 

успешного образования, профес-

сионального, культурного и со-

циального становления в даль-

нейшем. Знания и умения в об-
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ласти орфографии во многом 

способствуют становлению фун-

кциональной (в том числе языко-

вой) грамотности, знакомству 

с русским языком в целях обще-

ния и выражения мысли. 

Актуальность исследования 

В отечественной логопедии 

вопросы профилактики дизорфо-

графии относятся к числу акту-

альных в связи с большим коли-

чеством второклассников, у ко-

торых на фоне общего недораз-

вития речи (ОНР) отмечается 

разной степени выраженности 

риск возникновения дизорфогра-

фии [1; 2; 3; 5; 7; 9; 11; 13]. Ука-

занное нарушение письма за-

трудняет усвоение детьми данной 

категории не только программы 

по русскому языку, но и универ-

сальных учебных действий [4; 6; 

8; 10; 14; 15]. 

Предметом нашего многолетне-

го исследования стал характер на-

рушений у второклассников с ОНР 

психологического и языкового 

компонентов орфографической 

деятельности, а также написаний 

в словах, которые при нормоти-

пичном освоении соответствуют 

орфографическим правилам раз-

ных принципов орфографии. 

Организация исследования 

В исследовании участвовало 

60 второклассников (30 учеников 

с ОНР III-го уровня речевого раз-

вития неосложненного генеза 

(ЭГ-1) и 30 их сверстников 

с нормальным речевым статусом 

(КГ)). Использовалась разрабо-

танная нами методика изучения 

орфографической деятельности 

обучающихся [12; 14]. Диагно-

стика также включала описанные 

в психологии, в общей и специаль-

ной педагогике приемы Д. Н. Бо-

гоявленского, Дж. Кагана, А. Р. Лу-

рии, О. Н. Нагаевой, В. В. Назаро-

вой, И. П. Павлова, Л. В. Са-

вельевой, Е. Г. Трошихиной. Да-

валась качественная и количест-

венная характеристика выделен-

ных нами 58 показателей сим-

птоматики, психологических и язы-

ковых механизмов разных видов 

дизорфографии, отражающих так-

же и разную степень риска ее 

возникновения [14]. 

Результаты исследования  

и их обсуждение 

Применение однофакторного 

дисперсионного анализа позво-

лило убедиться в статистически 

достоверных различиях (при р ≤ 

0,001), которые отражали разную 

степень выраженности симпто-

матики (дети ЭГ-1) и состояние 

орфографически верного письма 

(сверстники КГ), а также уровень, 

характер и особенности станов-

ления психологических и языко-

вых компонентов орфографиче-

ской деятельности (обучающиеся 

КЭ и ЭГ-1). Коэффициенты зна-

чимости критерия F (ANOVA) 

свидетельствуют о достоверности 
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полученных различий между ре-

зультативностью школьников обе-

их групп по большинству показа-

телей. Значения средних (М) ука-

зывают, что второклассники ЭГ-1 

по сравнению со сверстниками 

КГ демонстрировали достоверно 

более низкие результаты в дик-

танте (соответственно, М (ЭГ-1) = 

2,43; М (КГ) = 4,00), в изложении 

(М (ЭГ-1) = 2,37; М (КГ) = 3,93), 

сочинении (М (ЭГ-1) = 2,20; 

М (КГ) = 3,90), диктанте слов из 

словаря (М (ЭГ-1) = 2,00; М (КГ) = 

3,77), диктанте слов на пройден-

ные орфографические правила 

(М (ЭГ-1) = 1,93; М (КГ) = 3,63). 

На основе метода иерархиче-

ского кластерного анализа (метод 

Уорда) были выделены кластеры 

второклассников ЭГ (I — 12 (40 %) 

школьников, II — 6 (20 %) уче-

ников, III — 12 (40 %) детей). 

У обучающихся каждого класте-

ра выявлен низкий уровень одних 

показателей и относительно вы-

сокие уровни других, что отража-

ет у детей ЭГ «мозаичность», 

неравномерность и разный уро-

вень становления составляющих 

орфографической деятельности. 

На это указывают коэффициенты 

значимости критерия F Фишера 

(АNOVA) при р ≤ 0,001. У детей 

всех кластеров выявлены стойкие 

затруднения в усвоении языко-

вых и орфографических обобще-

ний, представлений и знаний об 

орфограмме, правил и правило-

сообразных действий, терминов. 

У второклассников I-го кла-

стера выявлена низкая степень 

риска возникновения смешанной 

формы дизорфографии, связан-

ной с нарушением графической и 

отдельными недостатками фо-

нематической основы орфогра-

фической деятельности. Досто-

верно более высокие результаты 

(по сравнению с учениками ЭГ II-го 

и III-го кластера) отмечены в дик-

танте, сочинении, изложении, 

диктанте слов из словаря, дик-

танте слов на пройденные пра-

вила. Ошибки допускались при 

написании гласных после шипя-

щих жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; соче-

таний чк, чн, чт, щн, нч; непрове-

ряемых гласных и согласных 

(слова из орфографического сло-

варя) и слов, которые включают-

ся в задания, но проверяются бла-

годаря запоминанию или приме-

нению аналогии. 

Меньшее количество ошибок 

было вызвано недостатками фо-

нематической основы орфогра-

фического письма, например, при 

написании безударных гласных в 

корне, поскольку их проверка 

второклассниками проводится 

преимущественно на фонетиче-

ской/фонематической основе бла-

годаря изменению формы слова, 

когда соответствующий гласный 

слабой позиции ставится в удар-

ное положение (сильную пози-

цию), что позволяет в письме 

отобрать нужную букву. Ошибки 
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были связаны с написанием пар-

ных звонких в конце слов, с пе-

реносом слов по слогам без сте-

чения согласных и без учета 

морфемного членения слова. При 

восприятии на слух и при собст-

венном проговаривании не выде-

лялись сильные и слабые позиции 

звукового состава слова, они не 

соотносились с алгоритмами пра-

вил, несмотря на достаточный 

уровень развития ориентировоч-

ной основы орфографических опе-

раций (Если гласный стоит не под 

ударением, его проверяем ударе-

нием. Изменяем слово так, чтобы 

неударный стал ударным). 

Ученики I-го кластера в отли-

чие от сверстников — детей II-го 

и III-го кластера демонстрирова-

ли наиболее высокие показатели 

психологических компонентов ор-

фографической деятельности, 

а также ее языковых составляю-

щих (на уровне ознакомления с 

правилами морфологического, 

фонематического, традиционного 

принципов орфографии, графики — 

соответствующие знания, умения 

в области русского языка и пра-

вилосообразные действия). 

Характерным для психологи-

ческих механизмов риска возник-

новения смешанной формы ди-

зорфографии детей I-го кластера 

стал аналитический стиль коди-

рования, на фоне которого с тру-

дом развивается возможность 

целостно (холистически) выде-

лять и опознавать речевую ин-

формацию, что лежит в основе 

освоения традиционного принци-

па орфографии и правил графики. 

У школьников преобладал мед-

ленный и неточный тип реагиро-

вания на неречевой и вербальный 

материал, это отражало деструк-

тивность целенаправленности и сис-

тематичности восприятия, произ-

вольного и послепроизвольного 

зрительного внимания. 

В отличие от сверстников из 

II-ого и III-го кластера у учени-

ков I кластера лучше была разви-

та потребность в орфографиче-

ских знаниях, мотивация изуче-

ния орфографии, самоконтроль и 

самооценка, ориентировочная 

основа орфографических опера-

ций, а также зрительная и слухо-

вая память (как связанные с ве-

дущей сенсорной модальностью). 

Школьников I-го кластера от-

личал от остальных сверстников 

(II-ого и III-го кластера) и досто-

верно более высокий уровень 

развития языковой составляющей 

орфографической деятельности. 

На основе орфографических 

обобщений первого уровня уча-

щиеся называли наиболее рас-

пространенные объективные (Ко-

нец слова, звонкий согласный), 

субъективные (Нам недавно рас-

сказали о таких написаниях) ор-

фограммы или их опознаватель-

ные признаки (Оглушение соглас-

ных в конце слова). 

Отмечались отдельные пробе-

лы в знаниях о гласных и соглас-
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ных звуках и умении их разли-

чать, знаниях о способах обозна-

чения мягких согласных и умении 

применять их на письме, недос-

татки слуховой, слухопроизноси-

тельной дифференциации и опре-

деления ударного гласного в сло-

ве, правильности произнесения 

слов экспериментатором. 

Немногочисленные ошибки 

выявлены при выполнения зада-

ний, направленных на проверку 

знаний в области синтаксиса, 

морфологии и словообразования. 

Так, ученики не координировали 

число существительного и глаго-

ла в форме прошедшего времени 

(Девочка на коньках катаются), 

предлагали ненормативные обра-

зования, не опирались на продук-

тивные словообразовательные 

модели (ширина — ширенéвый, 

государство — госудáрный). 

Обучающиеся II-го кластера 

демонстрировали умеренную сте-

пень риска возникновения сме-

шанной формы дизорфографии, 

связанную с недостатками мор-

фолого-синтаксической и эле-

ментами недоразвития фонема-

тической основы орфографиче-

ской деятельности, деструктив-

ность усвоения, опознавания, 

дифференциации орфограмм и 

выбора варианта написания со-

гласно правилам 1) морфологиче-

ского (преимущественно) и 2) фо-

нематического (единичные слу-

чаи) принципа орфографии. Уча-

щиеся делали систематические и 

стойкие ошибки во время письма: 

1) прописной буквы в именах 

собственных и в начале предло-

жения, 2) парных звонких на 

конце слов и в составе корня в 

ходе переноса слов по слогам без 

стечения согласных и без учета 

морфемного членения слова. 

Отмечалось недоразвитие от-

дельных психологических (стиля 

кодирования и переработки ин-

формации) и языковых механиз-

мов орфографической деятельно-

сти, в частности, 1) недостаточ-

ный объем, деструктивность сис-

темности организации и функ-

ционирования словаря, недостат-

ки становления орфографических 

обобщений, представлений о струк-

турно-семантических разрядах 

слов, об общекатегориальном и 

частнокатегориальном значениях 

лексем разных частей речи, не-

умение вычленять и обозначать в 

аспектуальной ситуации субъек-

ты, объекты, предикаты и уста-

навливать связи между словами; 

2) стойкие затруднения при вы-

делении в словах на слух и при 

собственном проговаривании силь-

ных и слабых позиций звуков 

в составе слов, словосочетаний 

или предложений, а также при 

становлении фонетико-фонемати-

ческих представлений об орфо-

грамме. 

Анализ результатов статисти-

ческой обработки показал досто-

верно большее количество детей 

с более выраженным целостным 
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стилем кодирования и перера-

ботки информации (однако не-

высокого уровня развития) по 

сравнению с количеством детей, 

представляющих III-й кластер. 

Школьники II-го кластера, по 

сравнению с детьми I-го класте-

ра, демонстрировали достоверно 

менее успешное становление 

языковых компонентов орфогра-

фической деятельности, за ис-

ключением умения определять 

правильность произнесения слов 

экспериментатором, а также зна-

ний о гласных, согласных звуках 

и их различении. 

У второклассников III-го кла-

стера выявлена высокая степень 

риска возникновения смешанной 

формы дизорфографии, обуслов-

ленная нарушением морфологиче-

ской (морфемной и морфолого-

синтаксической) и деструктив-

ностью элементов фонематиче-

ской основы орфографической 

деятельности в связи с недораз-

витием усвоения, опознавания, 

дифференциации орфограмм и 

выбора варианта написания со-

гласно орфографическим прави-

лам 1) морфологического принци-

па орфографии и принципа диф-

ференцирующих написаний, а так-

же 2) фонематического принци-

па. Отмечались ярко выраженные 

симптоматика, психологические 

и языковые механизмы риска 

возникновения дизорфографии. 

Большое количество системати-

ческих и стойких ошибок в пись-

ме дети допускали при написании 

1) проверяемых безударных глас-

ных в корне слова; парных звон-

ких и глухих согласных в корне 

слова; прописной буквы в именах 

собственных; при раздельном 

написании предлогов с именами 

существительными; 2) при пере-

носе слов со строки на строку 

(без учета морфемного членения 

слова). 

Отмечалось грубое недораз-

витие психологических (стиля 

кодирования и переработки ин-

формации, типа реагирования, 

памяти), а также языковых меха-

низмов орфографической дея-

тельности. Последние проявля-

лись: 1) в недостатках состава и 

организации словаря, языковых и 

орфографических обобщений, не-

умении проводить лексический, 

морфологический и морфемно-

словообразовательный анализ, 

в аспектуальной ситуации выде-

лять компоненты и устанавливать 

связи между соответствующими 

словами; б) трудностях опреде-

ления в словах на слух и при соб-

ственном проговаривании силь-

ных и слабых позиций звукового 

состава слова (словосочетания 

и предложения). 

Выявлены достоверно более 

выраженные смешанный стиль 

кодирования, импульсивный тип 

реагирования, наиболее высокий 

уровень становления кинестети-

ческой памяти как ведущей сен-

сорной модальности, в сопостав-
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лении со сверстниками I и II кла-

стеров. 

По всем остальным психоло-

гическим и языковым компонен-

там орфографической деятель-

ности школьники демонстриро-

вали достоверно самый низкий 

уровень ее развития по сравне-

нию с детьми из I-го и II-го кла-

стера. 

Полученные результаты позво-

ляют констатировать у второ-

классников ЭГ-1 зависимость рис-

ка возникновения разных видов 

дизорфографии и их сочетания 

при смешанной форме от харак-

тера и степени выраженности 

недостатков психологических и 

языковых составляющих орфогра-

фической деятельности. С учетом 

данных закономерностей прово-

дился отбор эмпирических и тео-

ретических методов системы ло-

гопедической работы по преду-

преждению дизорфографии у вто-

роклассников с ОНР выявленных 

трех кластеров. 

В обучающем эксперименте 

принимало участие 60 второ-

классников. 30 учеников с ОНР 

III-го уровня речевого развития 

неосложненного генеза (ЭГ-1) 

в течение одного учебного года 

получали логопедическую по-

мощь по разработанной нами 

методике. С 30 их сверстниками с 

аналогичным речевым статусом 

(ЭГ-2) данная работа не проводи-

лась. В ходе логопедической ра-

боты, основанной на системно-

деятельностном подходе, ранее 

полученные знания о терминах, 

умения в области орфографии и 

графики уточнялись, дополня-

лись, систематизировались, осу-

ществлялась работа по устране-

нию недостатков психологиче-

ских и языковых компонентов 

орфографической деятельности 

[14]. Обозначим ведущие направ-

ления и приемы логопедического 

воздействия. 

У второклассников I-го кла-

стера с целью преодоления риска 

возникновения смешанной фор-

мы дизорфографии, связанной с 

нарушением графической и от-

дельными недостатками фоне-

матической основы орфографи-

ческой деятельности, преодоле-

вались все недостатки психоло-

гических составляющих орфогра-

фической деятельности. В первую 

очередь формировалась устойчи-

вая мотивация к изучению орфо-

графии, потребность в орфо-

графических знаниях (умение вы-

делять субъективные и объек-

тивные орфограммы), ориенти-

ровочная основа орфографиче-

ских операций. При работе в па-

рах, в играх-викторинах исполь-

зовались занимательные посло-

вицы, поговорки, потешки, про-

заические и стихотворные тек-

сты, например, для нахождения, 

обоснования и дифференциации 

написаний, для оформления пред-

ложений со словарными словами. 

Задания включали печатные тек-
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сты, предметные и сюжетные 

картинки (в том числе и в цифро-

вом формате). 

Становление целостного сти-

ля кодирования речевой инфор-

мации и переработки на основе 

целостной работы зрительного 

анализатора предполагало фор-

мирование зрительного произ-

вольного и послепроизвольного 

внимания, кратковременной и 

долговременной памяти по типу 

«портретной аналогии». Развива-

лись и закреплялись ассоциации 

между написанием (слова из сло-

варя) и визуальными (графиче-

скими) представлениями о пред-

метах (например, стилизованное 

изображение из букв слова). 

Тип реагирования на стимуль-

ный материал (от исходного 

к рефлексивному, далее — к бы-

строму и точному) развивался в 

играх-соревнованиях при клас-

сификации словарных слов 

(с жи-, ши- и требующих запо-

минания целиком). 

С целью увеличения объема 

кратковременной памяти в зада-

ния вводилось целенаправленное 

запечатление, запись и прогова-

ривание списков слов из словаря 

и не пройденных в классе (но 

используемых на занятиях), тек-

стов скороговорок, поговорок 

с дальнейшей отсроченной запи-

сью по памяти. 

Развивался предваряющий, те-

кущий и итоговый виды само-

контроля. Уточнялась его цель 

(писать без ошибок), задачи (пре-

дупредить, проверить наличие 

ошибок, исправить их), средства 

(графические пометы, отсутствие 

исправлений), условия (сформи-

рованность зрительного внима-

ния и памяти, знание орфогра-

фии). Актуализация и/или сопос-

тавление графического образа 

написания проводились парал-

лельно с орфографическим (да-

лее — с орфоэпическим) прого-

вариванием. 

Самооценка орфографической 

деятельности, связанная с тра-

диционным и фонематическим 

принципом орфографии, осваи-

валась благодаря усвоению и 

умению применять знания о ка-

чественной и количественной 

характеристике орфографической 

деятельности, обеспечивающей 

выполнение отдельного задания 

или системы заданий в течение 

отрезка учебного времени (на-

пример, четверти). 

Для устранения отдельных 

недостатков фонематической 

основы орфографической дея-

тельности в ходе формирования 

ее психологических и языковых 

составляющих использовалась 

слуховая модальность воспри-

ятия, внимания и памяти. Инст-

рукции давались на слух. В отве-

тах словесная аргументация де-

тей сочеталась с выполнением 

ими действий в материализован-

ной форме, конструированием 

или с моделированием. 
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Развитие аналитического ти-

па кодирования и переработки 

речевой информации проводи-

лось, например, с использованием 

произносимых логопедом слов, 

написание которых предполагает 

знание и обоснование оглушения 

и озвончения согласных. При ре-

шении орфографических задач 

дети I-го кластера учились про-

извольно опираться на разный 

когнитивный стиль кодирования. 

Аналитический стиль кодирова-

ния позволял находить в слове 

(услышанном или произнесенном 

ребенком) местоположение каж-

дого звука. На основе целостного и 

аналитического восприятия опре-

делялась позиция звука по отно-

шению к другим звукам слова. 

Особая роль отводилась раз-

витию потребности и мотива-

ции к орфографически правиль-

ному письму. Подбирался инте-

ресный и развивающий материал. 

Прививалась общая и интеллек-

туальная активность. Например, 

в услышанном предложении пред-

лагалось найти слова с глухими 

или звонкими согласными (Фикус 

стоит у окошка, а алое — у бра). 

Логопедическая работа по 

формированию орфографических 

обобщений тесным образом была 

связана с первоначальными пред-

ставлениями об орфограмме (Ме-

сто в слове, написание которого 

требует проверки). С целью фор-

мирования представлений о силь-

ных и слабых позициях в словах 

(без терминологии) уточнялись 

знания о гласных и согласных 

звуках, о глухих и звонких соглас-

ных звуках, а также умение при-

менять их на письме. Анализ на-

чальных теоретических сведений 

(например, о согласных) варьи-

ровался с решением разного вида 

орфографических задач. Так, ог-

лушение согласных рассматрива-

лось в рамках проверки написа-

ния путем изменения слова в числе 

и словообразования (дуб, дубы, 

дубок). 

Актуализировались, система-

тизировались и дополнялись зна-

ния об ударении. Закреплялись 

умения определять ударный глас-

ный звук в словах, а также пра-

вильность произнесения слов ло-

гопедом. 

С детьми II-го кластера с це-

лью предупреждения риска воз-

никновения смешанной формы 

дизорфографии, связанной с не-

достатками морфолого-синтак-

сической и элементами недораз-

вития фонематической основы 

орфографической деятельности, 

приоритетными стали следующие 

направления логопедического воз-

действия. 

Формирование психологиче-

ской основы орфографической 

деятельности предполагало вос-

питание потребности и мотива-

ции к становлению полноценной 

орфографической деятельности 

благодаря методике профилакти-

ки дизорфографии, использова-
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нию в работе коррекционно-

образовательной среды и дидак-

тических средств. Развивалась 

заинтересованность в самоизме-

нении (писать без ошибок), уме-

нии учиться находить и обосно-

вывать написания, требующие 

проверки давно и недавно прой-

денных орфограмм, вызываю-

щих и не вызывающих сомнения 

в письме. 

В ходе формирования анали-

тического стиля кодирования и 

переработки информации обога-

щалась лексико-семантическая сто-

рона языка, усваивалась номина-

тивная функция знаменательного 

слова, выделялось и уточнялось 

его лексическое значение. Слова 

аргументированно классифици-

ровались с учетом разных крите-

риев. Например, животные одно-

го вида — с учетом наличия ор-

фограмм в их названиях: коза, 

овца, лошадь, осел. 

Опишем приемы работы над 

языковой составляющей орфо-

графической деятельности. С це-

лью освоения на практическом 

уровне морфологического анали-

за из прозаических и стихотвор-

ных текстов предлагалось выде-

лить, объяснить значения слов, 

обосновать выбор и выписать 

слова с одинаковыми корнями, а 

также с приставками и суффик-

сами (на основе примера и без 

использования терминов) (выбе-

гает, море, ручка, морской, вы-

летает, ночка). 

Усвоение на ознакомительном 

уровне грамматических катего-

рий числа, падежа и рода слов 

соответствующих частей речи 

проводилось с учетом законо-

мерностей их онтогенетического 

становления, а также выявленных 

у испытуемых характерных инди-

видуально-типологических осо-

бенностей. Задания давались на 

занятиях, проводившихся в рам-

ках изученных и изучаемых 

в классе орфографических пра-

вил. Логопедическая работа в 

рамках одной или нескольких тем 

завершалась демонстрацией вы-

полненных проектов. 

Формированию фонематиче-

ской основы орфографической 

деятельности способствовало зна-

комство с артикуляторно-акустиче-

скими признаками звуков, разви-

тие умения дифференцировать 

согласные звуки на слух и в соб-

ственном произношении. Велась 

работа по уточнению, системати-

зации и обогащению знаний о глас-

ных и согласных, умению разли-

чать их в словах, определять пра-

вильность произнесения слов ло-

гопедом с учетом их акцентоло-

гического рисунка, а также де-

лить слова с учетом правил пе-

реноса (без учета морфемного 

членения слова и без стечения 

согласных в составе его слогов). 

Особые требования предъявля-

лись к правильному использова-

нию терминологии (звук, буква, 

слог, слово, предложение). 
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Становлению орфографиче-

ских обобщений способствовало 

развитие умения находить и 

обосновывать признаки пройден-

ных объективных и субъектив-

ных орфограмм (без терминоло-

гии), как то: неударное положе-

ние в слове, место в слове (нача-

ло, конец, середина, корень), по-

зиция перед гласными и соглас-

ными, а также владение способа-

ми самоконтроля и самопроверки 

написаний. 

На занятиях формировалась 

психологическая установка на 

правильное написание, на приме-

нение всех видов самоконтроля и 

способов самопроверки, на уме-

ние ставить цель, формулировать 

задачи, произвольно отбирать 

приемы проверки. Так, при напи-

сании названий городов (Орел, 

Сокол, Петушки) и названий 

птиц (орел, сокол, петушки) про-

водился сопоставительный ана-

лиз содержания словарных статей 

из словаря географических на-

званий и словаря названий жи-

вотных. 

У второклассников III-го кла-

стера риск возникновения сме-

шанной формы дизорфографии, 

обусловленной нарушением мор-

фологической (морфемной и мор-

фолого-синтаксической) и дест-

руктивностью элементов фоне-

матической основы орфографи-

ческой деятельности, преодоле-

вался благодаря исправлению 

недостатков соответствующих пси-

хологического и языкового ком-

понентов орфографической дея-

тельности. 

Приоритетным в коррекции 

психологических механизмов дан-

ной патологии письма стало, как 

и у детей II-го кластера, целена-

правленное развитие аналитиче-

ского стиля кодирования и пере-

работки речевой информации. 

Ученикам со смешанным типом 

когнитивного стиля кодирования 

стимульной информации (веду-

щим образным) предлагалось, 

например, обоснованно отобрать 

из пяти картинок (на которых 

изображены лещ, камбала, карп, 

дельфин, окунь, скумбрия одина-

кового размера) лишнюю. После 

чего учащиеся аргументированно 

записывали названия рыб и от-

дельно — млекопитающее, гра-

фически выделяли в словах все 

написания, требующие проверки 

или запоминания. Далее с каж-

дым словом устно составлялись 

предложения, лучшие из которых 

записывались на доске. 

Ученикам с импульсивным ти-

пом реагирования на стимульный 

материал предлагались выпол-

нять предложенные задания, опи-

раясь на план или памятку, в оп-

ределенном темпе, аргументиро-

ванно проверяя себя. Например, 

внимательно прослушать зада-

ние. С логопедом уточнить темп 

и алгоритм действий. Прочесть 

вслух и про себя напечатанные 

слова. Найти среди имен нарица-
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тельных имена собственные. На-

звать их, поставить к каждому 

вопрос (или местоименное сло-

во). Записать в тетрадь слова 

женского рода (река Иртыш, 

озеро Байкал, город Псков, река 

Нева, планета Земля, планета 

Юпитер, город Москва), прове-

рить и аргументировать запись, 

сделать (если необходимо) ис-

правления. 

Переход от рефлексивного к быс-

трому и точному типу реагиро-

вания обеспечивался анализом, 

сравнением, сопоставлением, клас-

сификацией стимульного материа-

ла по разным признакам, произ-

вольно организованной работой в 

оптимальном темпе до получения 

конечного результата, не отвле-

каясь. Картинки предъявлялись 

зрительно, речевой материал — 

в печатном виде или на слух. 

Слуховая и зрительная крат-

ковременная память формирова-

лись благодаря традиционным в 

логопедии и методике обучения 

русскому языку технологиям. 

Положительный результат обес-

печивался интеграций заданий по 

развитию мнестических процес-

сов, обогащению и систематиза-

ции словаря, обеспечивающих 

процесс подбора родственных 

слов, и морфемного анализа. 

Особый интерес к содержанию 

заданий отмечался при использо-

вании учебных квестов, викто-

рин, соревнований детей в парах 

или командах. 

Развитие умения выделять 

сильные и слабые позиции на 

практическом уровне проходило 

на основе уточнения и система-

тизации знаний о гласных и со-

гласных звуках, о глухих и звонких 

согласных звуках, а также уме-

ния применять их на письме. 

Анализ начальных теоретических 

сведений (например, о гласных и 

согласных, об ударении) вклю-

чался в решение орфографиче-

ской задачи. Так, деление слов на 

слоги с учетом правил переноса 

слов (прямые открытые, с ударе-

нием на первый, последний, 

стоящий посредине слова слог) 

проводилось на основе уточнения 

таких правил, многократного и 

целенаправленного подражания, 

с использованием речедвигатель-

ного, слухового и зрительного 

анализатора. Дети с предвари-

тельной аргументацией делили 

вслух слова на слоги, демонстри-

ровали и строили соответствую-

щие слоговые модели слов, на 

слух определяли правильность 

членения слов (произнесенных 

логопедом, учениками), отбирали 

и самостоятельно подбирали язы-

ковые единицы к предложенным 

схемам. 

После целенаправленной ра-

боты над делением слов на слоги 

с учетом их морфемного состава 

(на практическом уровне) прово-

дилось закрепление умения диф-

ференцировать такие представле-

ния о слогоделении и умении 
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переносить слова с одной строки 

на другую на фонетической (фо-

нологической) и морфологиче-

ской основе. 

Тематический принцип пла-

нирования логопедической рабо-

ты позволял уточнять, системати-

зировать, усваивать знания и 

умения, закреплять их в устной 

речи и письме. Сочетание мето-

дов языкового анализа, синтеза и 

решение орфографических задач 

позволяло школьникам произ-

вольно выделять универсальные 

этапы орфографической действий 

(постановка задачи, определение 

плана, его реализация, самопро-

верка, самооценка). Сочетание 

заданий и приемов из разрабо-

танной нами методики логопеди-

ческой работы с упражнениями 

из методических материалов 

обеспечивало ученикам опти-

мальную учебную нагрузку. 

На заключительном этапе ло-

гопедического воздействия уче-

ников обучали интеграции полу-

ченных знаний и умений на но-

вый стимульный материал на 

алгоритмизированной и произ-

вольной основе. Проводился мо-

ниторинг и оценка эффективно-

сти коррекционной работы, при 

необходимости — ее дополнение. 

Полученные статистические 

данные подтверждают эффектив-

ность логопедического воздейст-

вия. Между учащимися ЭГ-1 (до 

коррекции) и детьми ЭГ-2 (после 

коррекции) получены статисти-

чески достоверные различия по 

преобладающему большинству 

показателей (при р ≤ 0,001), что 

отражают коэффициенты значи-

мости критерия F (ANOVA). 

Принимая во внимание значение 

средних (М), второклассники ЭГ-2 

по сравнению со сверстниками 

ЭГ-1 демонстрировали достовер-

но более высокие результаты 

в диктанте (соответственно, М 

(ЭГ-1) = 2,43; М (ЭГ-2) = 2,83), 

в изложении (М (ЭГ-1) = 2,37; 

М (ЭГ-2) = 2,63), сочинении 

(М (ЭГ-1) = 2,20; М (ЭГ-2) = 

2,63), диктанте слов из словаря 

(М (ЭГ-1) = 2,00; М (ЭГ2) = 2,60), 

диктанте слов на пройденные орфо-

графические правила (М (ЭГ-1) = 

1,93; М (ЭГ-2) = 2,50). Успеш-

ность выполнения второклассни-

ками ЭГ-2 письменных работ 

отразило состояние компонентов 

их орфографической деятельно-

сти. На основе применения мето-

да сравнения зависимых выборок 

(критерий T Вилкоксона) полу-

чены коэффициенты значимости, 

доказывающие различия в степе-

ни становления у школьников ЭГ-2 

после коррекции всех 58 психоло-

гических и языковых компонен-

тов орфографической деятельно-

сти по сравнению с второкласс-

никами ЭГ-1. 

Выводы 

Таким образом, в ходе иссле-

дования состояния орфографиче-

ской деятельности второклассни-
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ков КГ и их сверстников ЭГ-1 

у последних выявлена зависи-

мость вида, риска возникновения, 

степени выраженности дизорфо-

графии от характера недоразви-

тия и структуры ее психологиче-

ских и языковых механизмов. 

Качественный и количественный 

анализ полученных результатов 

исследования отразил «мозаич-

ность», неравномерность и раз-

ный уровень становления компо-

нентов орфографической дея-

тельности у выделенных класте-

ров учащихся ЭГ-1 (с риском 

возникновения дизорфографии). 

Логопедическая работа строи-

лась на системно-деятельностном 

подходе, была направлена на 

формирование орфографической 

деятельности, представлений о ее 

системе, функциональном соста-

ве, произвольности ее управления 

при решении орфографических 

задач. У ребенка развивалось уме-

ние самостоятельно опираться на 

избранный им стиль кодирова-

ния, тип реагирования, опреде-

ленной модальности память, на 

универсальные этапы орфогра-

фической деятельности при ак-

туализации, выборе и дифферен-

циации написаний. Становление 

орфографических обобщений, 

знаний и умений осуществлялось 

с учетом индивидуально-типоло-

гических особенностей усвоения 

психологических и языковых 

компонентов орфографической 

деятельности. 

Применялись рационально-ло-

гические и интуитивно-практиче-

ские технологии овладения орфо-

графией, приемы сопоставления 

и имитации, прогнозировались 

результаты и определялись спо-

собы решения орфографических 

задач, сопоставлялись прогно-

стические и основы теоретиче-

ских данных. Высокая эффектив-

ность проведенной логопедиче-

ской работы по профилактике 

риска возникновения дизорфо-

графии была подтверждена каче-

ственным и количественным ана-

лизом полученных результатов. 
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Аннотация. Актуальность темы 

продиктована возрастающими требо-

ваниями к качеству образования и 

результатам учебной деятельности, 

которые, по большей части, трансли-

руются посредством оценивания. 

Статья затрагивает проблему функ-

циональных возможностей педагоги-

ческого оценивания, а ее фокус об-

ращен на «детей с трудностями в 

обучении». Целью изучения стало 

вскрытие особенностей оценочной 

деятельности педагогов по отноше-

нию к обучающимся с вариативной 

успеваемостью/неуспеваемостью. Пе-

речень решенных задач включает: 

количественный срез объективности 

Abstract. The urgency of the topic is 

caused by the increasing demands for 

the quality of education and the results 

of educational activity, which are largely 

revealed through evaluation. The article 

addresses the issue of the functional 

potential of pedagogical evaluation, 

focusing on “children with learning 

difficulties”. The aim of the study is to 

discover the specific features of peda-

gogical evaluation of the work of stu-

dents with different levels of academic 

standing. The list of the tasks achieved 

in the study includes: a quantitative 

cross-section of the objectivity of evalu-

ation; a study of the teachers’ expecta-

tions from the learning of first and se-
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оценивания; изучение ожиданий пе-

дагогов от учебной деятельности пер-

воклассников и второклассников; 

уточнение параметров, которые могут 

быть использованы в качестве ориен-

тиров для достоверного оценивания 

и, как следствие, определения нали-

чия у младшего школьника вариатив-

ных трудностей в обучении. Резуль-

таты исследования приводят к ряду 

выводов. Во-первых, неполнота в 

нормативно-правовом поле офици-

ального статуса «дети с трудностями 

в обучении», обусловливает нехватку 

конкретных знаний педагогов о со-

временных школьниках данной груп-

пы, что находит отражение в оцени-

вании. Во-вторых, нуждается в актуа-

лизации методическая основа педаго-

гического оценивания с опорой на 

действующий тренд учета индивиду-

ально-личностных качеств ребенка в 

образовательной траектории. В-тре-

тьих, выявлены и могут быть реко-

мендованы для достижения объек-

тивности оценивания маркеры: «по-

нимание и соблюдение принципов и 

правил культуры русского языка», 

«продуктивность и качество усвоения 

нового учебного материала», воз-

можность выполнения «универсаль-

ных учебных действий», «объем зна-

ний учащегося и его применение в 

учебной деятельности», «внимание», 

«интерес к обучению», «способности 

к самообразованию» и «владение 

социокультурными компетенциями». 

cond graders; clarifying the parameters 

that can be used as standards for reliable 

evaluation and, consequently, diagnos-

ing the presence of varying learning 

difficulties in junior schoolchildren. The 

research results lead to several conclu-

sions. First, legal lacunas in the norma-

tive-regulatory interpretation of the offi-

cial status of “children with learning 

difficulties” result in the lack of concrete 

knowledge of teachers about modern 

students of this category, which is re-

flected in evaluation. Second, there is a 

need to update the methodological foun-

dation of pedagogical evaluation based 

on the current trend of considering the 

individual and personal qualities of the 

child in the educational trajectory. Third, 

the following markers for achieving 

evaluation objectivity have been formu-

lated and can be recommended: “under-

standing and following the principles 

and rules of the Russian language cul-

ture”, “productivity and quality of ac-

quisition of new learning material”, the 

ability to perform “universal learning 

actions”, “the volume of knowledge 

possessed by the student and its applica-

tion in learning”, “attention”, “interest in 

learning”, “abilities for self-education”, 

and “possession of socio-cultural com-

petences”. 

Ключевые слова: трудности обу-

чения, педагоги, педагогическое оце-

нивание, функциональные возможно-

сти оценивания, младшие школьники, 

начальная школа, учебная деятель-

ность, качество образования. 
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ing, education quality. 
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Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

(ФГОС РФ)
1
, а также Стандарт 

педагога
2
 утверждает высокую 

ответственность учителя за ре-

зультаты своего труда. В первую 

очередь она выражается посред-

ством результирующей оценки 

ученика. В профессиональной 

деятельности педагога оценива-

ние занимает особое место. 

Помимо указания на профес-

сиональные достижения, педаго-

гическое оценивание выполняет 

ряд функций: измерительную, 

позволяя определить степень ус-

воения обучающимся образова-

тельной программы; коммуника-

тивную, поскольку выступает 

источником обратной связи для 

самого обучающегося и его роди-

телей относительно учебных дос-

тижений; организующую, участ-

вуя в проектировании, управле-

нии и контроле учебного процес-

са; аналитическую, проверяя ка-

чество образования и определяя, 

достигло ли педагогическое воз-

действие желательного результа-

та; диагностическую, обнаруживая 

успешность-неуспешность обу-

чения; социальную, отвечая на 

общественный запрос. Важным 

будет отметить ориентирующую 

и стимулирующую функции оце-

нок, отмеченные Б. Г. Ананье-

вым, и указать на их связь с вну-

 
1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт : офици-

альный сайт. Москва, 2024. URL: 

https://fgos.ru (дата обращения: 03.06. 

2024). 
2 Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, 

среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)». Приказ Мини-

стерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 г. N 544н. 

Москва, 2017. URL: https://base. 

garant.ru/70535556/ (дата обращения: 

09.08.2024). 
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тренними сторонами развития 

личности ребенка в процессе 

обучения [1]. При этом сущность 

педагогического оценивания не-

изменно остается гуманистиче-

ской и заключается в чуткой объ-

ективной оценке меры воспитания 

и обучения детей (Ш. А. Амо-

нашвили) [2]. 

В педагогической литературе не 

существует единого определения 

«педагогического оценивания». Оно 

вариативно и может трактоваться с 

точки зрения процесса (Ш. А. Амо-

нашвили, И. А. Зимняя, В. М. По-

лонский, А. В. Хуторской и др.) 

[2; 7; 14; 16] или результата 

(Б. Г. Ананьев, Е. Г. Матвиевская 

и др.) [1; 11]. Между тем, исходя 

из позиций общей педагогики, 

педагогическое оценивание вы-

ражается посредством оценки. 

Оценка представляет собой за-

ключение с обобщением сово-

купности факторов об обучаю-

щемся: характера познавательной 

деятельности, индивидуально-

личностных качеств, сведений о 

деятельности, опосредованной 

учебой, а также состояния эмо-

ционально-волевой сферы и по-

ведения. Данные соотносятся 

между собой и с устоявшимися 

педагогическими нормами/ориен-

тирами. Результатом является 

суждение о степени/мере освое-

ния обучающимся знаний, уме-

ний и навыков, предусмотренных 

образовательной программой. 

Суждение преобразуется в оцен-

ку и выражается в баллах. Соот-

ветствующая деятельность педа-

гогов именуется «оценочной дея-

тельностью» и связана со способ-

ностью специалиста к интегриро-

ванию заключений на основе со-

поставления поставленной цели и 

достигнутых результатов образо-

вательного процесса. 

Оценка может применяться на 

различных этапах педагогического 

процесса: на итоговом, выражая 

результат деятельности ребенка; на 

промежуточном, ориентируя и мо-

тивируя учащегося. Известны слу-

чаи, например в контексте итого-

вых и экзаменационных работ, 

когда оценка выполняет оператив-

ную задачу достижения заданных 

результатов. Наиболее распростра-

нена результирующая оценка. 

Современное образования име-

ет свои особенности, которые в 

том числе находят отражение в 

порядке оценивания. Актуальная 

педагогическая практика включает 

анализ и выявление предметных 

новообразований школьника, ко-

торые характерны для освоения 

отдельных дисциплин и отдельных 

тем, а также определение личност-

ных новообразований, обуслов-

ленных разворачиванием программ 

развития и воспитания. 

Мера усвоения общеобразова-

тельной программы позволяет 

установить учебную успевае-

мость или неуспеваемость. Основу 

оценивания составляют критерии, 

которые, несмотря на нормативно-
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одобренные показатели, предопре-

деляющие результат, носят инди-

видуально ориентированный ха-

рактер. Это позволяет учитывать 

личность ученика и социальную 

ситуацию, в которой он находит-

ся. Таким образом, личность обу-

чающегося выступает ведущим 

фактором оценивания. При этом 

педагог, определяя успех или 

неуспех обучающегося, ориенти-

руется на соответствие между 

ожиданием и результатом дея-

тельности. В этом проявляется 

субъективный характер педаго-

гического оценивания. 

Современная школа характери-

зуется разнообразием контингента 

обучающихся. Среди школьников 

отмечается рост числа детей, ис-

пытывающих стойкие трудности 

освоения общеобразовательной 

программы, а также программ 

развития и социальной адапта-

ции, обусловленные причинами 

биологического или социального 

характера (Н. В. Бабкина, И. А. Ко-

робейников, Н. М. Назарова и др. 

[3; 8; 13]). При этом данные 

школьники не обнаруживают 

классических форм дизонтогене-

за, оставаясь в условно норматив-

ных границах развития (Н. А. Ки-

селева, И. Ю. Левченко, С. Г. Шев-

ченко и др. [9; 15]). 

Такие дети относятся к группе 

педагогического риска и именуют-

ся «дети с трудностями в обуче-

нии». По различным данным, чис-

ленность обучающихся с труд-

ностями в обучении составляет до 

70 %. Трудности в обучении носят 

вариативный характер и отличают-

ся своеобразием. В зависимости от 

схожих по типичным проявлениям 

совокупной картины школьной 

неуспеваемости выделяются груп-

пы: «дети с выраженными стойки-

ми трудностями в обучении», «де-

ти с нерезко выраженными стой-

кими трудностями в обучении», 

«дети с парциальными трудностя-

ми в обучении», «дети с ситуатив-

ными трудностями в обучении» 

(Т. Н. Волковская, О. В. Мошнина 

[5; 6; 12]). 

В контексте «детей с трудно-

стями в обучении» фокус педаго-

гического оценивания смещается 

в диагностическую и прогности-

ческую сторону. Для педагога 

особую важность приобретают 

специфические проявления, ко-

торые демонстрирует ребенок в 

учебной деятельности. Вне зави-

симости от цели, будь то освое-

ние нового учебного материала, 

повторение, решение конкретной 

учебной задачи или понимание 

содержания материала учебного 

предмета в целом и др., сущест-

вуют признаки, которые позволя-

ют учителю обнаружить образова-

тельные проблемы учащегося. 

Проведенная нами работа в об-

ласти психолого-педагогического 

изучения младших школьников 

позволила установить, что вариа-

тивный характер трудностей в обу-

чении обусловлен различиями 



Специальное образование. 2024. № 3 43 

в структуре, степени выраженно-

сти и устойчивости нарушений 

когнитивного, речевого и социо-

культурных компонентов в пси-

хическом развитии младших 

школьников. В зависимости от 

типа трудностей школьная дея-

тельность ребенка отличается 

своеобразием проявлений. 

Вместе с тем нами были выяв-

лены маркеры как ориентиры педа-

гогического оценивания, характер-

ные для всех школьников, а также 

«детей с трудностями в обучении». 

Их состояние может указывать 

педагогам на риски неуспеваемо-

сти и, впоследствии, возникнове-

ния трудностей в обучении. 

* * * 

С целью изучения особенно-

стей оценочной деятельности 

педагогов нами было проведено 

исследование общего континген-

та обучающихся, а также школь-

ников особой педагогической 

группы «дети с трудностями 

в обучении». В период с 2021 по 

2024 г. на базе двух образова-

тельных организаций (ГБОУ 

«Школа № 480» г. Москва и 

МБОУ «ЦО № 8» г. Ногинск, 

Московская область) была изуче-

на работа 10 педагогов по отно-

шению к 263 обучающимся 1-х и 

2-х классов, из которых 130 школь-

ников — дети 1 года обучения, 

133 школьника — дети 2 года 

обучения. Все школьники осваи-

вают основную общеобразова-

тельную программу начального 

общего образования  ФГОС РФ 

Таблица 1 

Основные профессиональные характеристики педагогов 

Класс 
Возраст, л. Стаж работы в образовании, л. Категория 

до 30 30–40 40–50 более 
50 

до 10 10–20 20-30 более 
30 

б/к 1 кат. Высшая 

1 «Б» – 1 – – 1 – – – – 1 – 

1 «В» 1 – – – 1 – – – 1 – – 

2 «А» 1 – – – 1 – – – 1 – – 

2 «Б»  – – 1 – – – 1 – – 1 

2 «В» 1 – –  1 – – – – 1 – 

1 «А»’ – – – 1 – – – 1 – – 1 

1 «Б»’ – 1 – – – 1 – – – 1 – 

1 «Г»’ –  1 – – – 1 – – – 1 

2 «В»’ – 1 – – – 1 – – – 1 – 

2 «Г»’ –  1 – – – 1 – – – 1 

Итого 3 3 2 2 4 2 2 2 2 4 3 

% 30 30 20 20 40 20 20 20 20 40 30 

Прим.  

– класс «литера» ’ — педагог, работающий в ГБОУ «Школа № 480»; 

– класс «литера» — педагог, работающий в МБОУ «Центр образования №8» 
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НОО. Среди участников не было 

школьников, имеющих подтвер-

жденный ПМПК статус «обучаю-

щегося с ОВЗ» и соответствующих 

специальных образовательных 

условий. Основные профессио-

нальные характеристики педагогов 

представлены в таблице 1. 

Изучение оценочной деятель-

ности проходило в рамках апро-

бации разработанной нами мето-

дики выявления вариативных 

трудностей в обучении младших 

школьников на этапе первичной 

диагностики. Состав участников 

исследования не изменялся. Экс-

перимент состоял из двух частей. 

На первом этапе (скрининг) 

осуществлялся сбор экспертного 

мнения педагогов. С этой целью 

нами была разработана авторская 

анкета, состоящая из 25 вопросов 

с вариантами ответов по каждо-

му, а также методикой обработки 

и интерпретации результатов. 

Для большинства вопросов отве-

ты были представлены в виде 

утверждений, раскрывающих воз-

можности обучающегося, и кри-

териально-ориентированы, а по-

следний, общий вопрос ставил 

задачу подведения общей оценки 

успешности обучения и выражал-

ся баллами. Этап предполагал 

дифференциацию детей по типам 

успешности школьного обучения 

и выявление обучающихся груп-

пы риска. 

Вопросы скрининговой анке-

ты сгруппированы по соответст-

вующим профилям (когнитив-

ный, речевой, социокультурный). 

Для обобщения данных по про-

филям и получения совокупной 

картины школьной успешности в 

анкету включен специальный 

вопрос, который может быть ис-

пользован в качестве подтвер-

ждения соответствия полученных 

сведений (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Содержательная направленность скрининговой анкеты по профилям 

Вопросы Профиль Содержание исследуемых параметров 

1–8 Когнитивный 
профиль 

Интерес к обучению, качественные характеристики внимания, 
эмоциональный фон, объем знаний и их применение в учебной 
деятельности, продуктивность и качество усвоения учебного мате-
риала, логические универсальные учебные действия, творческие 
способности, восприимчивость к обучающей помощи 

9–16 Речевой профиль Коммуникативные возможности, связная речь, лексический запас, 
фонетическая сторона речи, грамматический строй речи, а также 
навыки письменной речи (чтение и письмо), графомоторные навыки 

17–24 Социокультурный 
профиль 

Поведенческие особенности, особенности речевого поведения, способ-
ность к обучению с применением электронно-цифровых средств, куль-
турно-языковая компетентность, социальная среда как фактор обуче-
ния, социальный статус в учебном коллективе, восприимчивость к 
воспитательному воздействию, способности к самообразованию 

25  Специальный 
вопрос 

Отражает целостный образ обучающегося в совокупной оценке 
школьной деятельности 
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На втором этапе методики 

решалась задача определения 

характера трудностей обучения 

у детей с разными типами 

школьной успешности. Он реали-

зовался с использованием при-

знанных и релевантных методик 

из области психолого-педагоги-

ческого знания, объединенных 

в диагностическую программу, и пред-

полагал углубленное изучение 

познавательных процессов, рече-

вых навыков и социокультурных 

компетенций обучающихся. Под-

бор диагностического материала 

осуществлялся с опорой на мето-

дические разработки Н. В. Бабки-

ной, Н. Е. Вераксы, Т. Н. Волков-

ской, Е. В. Екжановой, И. Ю. Лев-

ченко, Е. А. Усановой, С. Г. Шев-

ченко. Этап предполагал углуб-

ленное изучение базовых пара-

метров скрининга: познаватель-

ной сферы (особенности внима-

ния, восприятия, памяти, мышле-

ния, а также математических 

представлений), речевого разви-

тия (устно-речевые предпосылки 

и операциональные компоненты 

письменной речи) и социокуль-

турных компетенций (социо-

культурные и культурно-поведен-

ческие стереотипы). 

Двухуровневая диагностика 

позволила сопоставить результа-

ты педагогического оценивания и 

объективных методик. Данные 

отличались своеобразием. Соот-

несение педагогического оцени-

вания и диагностических методик 

позволило установить ряд поло-

жений, имеющих важное значе-

ние, которые следует учитывать в 

образовательном процессе. 

Анализ результатов педагогиче-

ского оценивания позволил диффе-

ренцировать младших школьников 

по типу успеваемости и выделить 

группу педагогического риска 

школьной неуспеваемости. Приме-

чательно, что к ней была отнесена 

большая часть младших школьни-

ков, участников эксперимента, 

60,1 %, среди них 56,7 % перво-

классников и 67,9 % второклассни-

ков (см. рисунок 1). 

Данные, полученные на основе 

диагностической программы, сви-

детельствуют, что 70,4 % младших 

школьников, принявших участие 

в исследовании, характеризуются 

системными трудностями в ос-

воении основной общеобразова-

тельной программы. Среди них 

54,7 % первоклассников и 83,3 % 

второклассников (см. рисунок 2). 
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Рис. 1. Результаты педагогического оценивания 

 

Рис. 2. Результаты диагностической программы 

Сопоставление результатов от 

педагогического оценивания и ди-

агностической программы позво-

лило установить, что общим явля-

ется тренд на отнесение значи-

тельной части младших школьни-

ков к группе «дети с трудностями 

в обучении». Однако количест-

венные оценки различаются: 

● При общеотносительном со-

поставлении диагностическая про-

грамма выявляет на 10,3 % боль-
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ше «детей с трудностями в обу-

чении», чем педагоги. 

● Во 2 классе диагностическая 

программа выявляет на 15,4 % 

больше детей, испытывающих 

трудности при овладении основной 

общеобразовательной программой. 

● В 1 классе, наоборот, наличие 

трудностей в обучении педагоги 

подозревают у немногим больше-

го количества школьников, на 

2 %, чем определяет диагности-

ческая программа. 

Результаты исследования вы-

явили, что одна из базовых ком-

петенций педагога, педагогиче-

ское оценивание, реализуется 

недостаточно объективно. Учите-

ля сталкиваются с затруднениями 

при учете предметных результа-

тов и качества выполнения учеб-

ных заданий, что обусловливает 

завышение или занижение оце-

нок. На рисунках 3–8 сопостав-

ляются результаты оценивания 

обучающихся, принявших уча-

стие в исследовании, от педаго-

гов и в соответствии с данными 

диагностической программы. 

 

  
Рис. 3. Совокупно все 

обучающиеся 

Рис. 4. Совокупно группа «дети  

с трудностями в обучении» 

  
Рис. 5. Обучающиеся 2 класса Рис. 6. Группа «дети  

с трудностями в обучении», 2 класс 
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Рис. 7. Обучающиеся 1 класса Рис. 8. Группа «дети  

с трудностями в обучении», 1 класс 

 

Обращает на себя внимание 

качество оценивания «детей с 

трудностями в обучении». С од-

ной стороны, учителя признают 

факт наличия особой педагогиче-

ской группы и выделяют таких 

обучающихся. С другой, когни-

тивный, речевой и социокультур-

ный компоненты в психическом 

развитии младшего школьника, 

несмотря на прогностическую 

значимость в определении ус-

пешности обучения, рассматри-

ваются педагогами не в полной 

мере. Этот факт приводит к не-

точной дифференциации обу-

чающегося по степени выражен-

ности и характеру образователь-

ных проблем. 

Нами было установлено, что 

позиции педагогов при оценива-

нии первоклассников и второ-

классников различаются. Так, учи-

теля показывают завышенные 

ожидания по отношению к перво-

классникам и склонны завышать 

оценки. Взгляд на второклассни-

ков более критичный, оценки 

и занижаются, и завышаются. 

● Педагогическое оценивание  

трудностей, которые испытывают 

младшие школьники в процессе 

обучения, и результаты диагно-

стической программы в вопросе 

выраженности образовательных 

проблем совпадают только 

в 54,8 % общих случаев. Воз-

можности ребенка завышаются 

педагогами в 33,1 % общих слу-

чаев и занижаются — в 12,1 %. 

Показатели «детей с трудностями в 

обучении» повторяют обозначен-

ную тенденцию общего оценива-

ния: совпадают в 55 %, завышают-

ся в 29 % и занижаются в 16 %. 

● Мнение педагогов о школьни-

ках 2 года обучения и итоги ди-

агностической программы совпа-

дают в 55,1 % общих случаев, 

педагоги завышают оценки в 

23,1 % случаев и занижают в 

21,8 %. Данные второклассников 

«с трудностями в обучении» также 

дублируют общие закономерности: 

совпадают в 53 %, завышаются в 

22 % и занижаются в 25 %. 

● В вопросе оценивания перво-

классников совпадение взглядов 
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выявлено в 54,7 % общих случа-

ев, однако учителя в большей 

степени склонны завышать мне-

ние относительно школьников 

1 года обучения — в 43,8 %, чем 

занижать — в 1,5 %. Первокласс-

ники с трудностями в обучении 

аттестовываются педагогами в со-

ответствие с данными диагности-

ки в 54,7 % случаев, данные рас-

ходятся и завышаются в 44 %, 

занижаются — в 1,3 %. 

Методическое сопровождение 

деятельности педагога обуслов-

ливает применение ряда норма-

тивно-одобренных показателей 

для оценивания обучающихся. 

Однако в практике эти параметры 

дополняются психолого-педаго-

гическими характеристиками ре-

бенка, выделяемыми учителями на 

основе личного взаимодействия. 

Таким образом педагогическое 

оценивание приобретает обоб-

щенно-субъективный характер. 

С помощью математико-ста-

тистических инструментов нами 

были выделены показатели, по-

могающие педагогам объективно 

оценивать младших школьников. 

Эти показатели могут быть расце-

нены как маркеры (см. таблицу 3). 

Они характерны для всей сово-

купности школьников, в том чис-

ле и для детей с трудностями 

в обучении. 

Выделенные маркеры имеют 

важное значения для педагогиче-

ского оценивания. Они помогают 

учителям, обеспечивают объек-

тивность и достоверность. Мар-

керы могут служить ориентирами 

педагогического процесса для 

анализа качества образования, а 

также профессиональной компе-

тентности педагогов. 

Таблица 3 

Установленные маркеры объективного оценивания 

Маркер Коэффициент кор-
реляции 

Значение 

Понимание и соблюдение принципов и правил культу-
ры русского языка  

0,815 Статистиче-
ски очень 
сильная 

положитель-
ная корреля-
ционна взаи-

мосвязь с 
результатами 
оценивания, 

подтвержден-
ными диагно-

стической 
программой 

Продуктивность и качество усвоения нового учебного 
материала 

0,784 

Универсальные учебные действия  0,784 

Объем знаний учащегося и их применение в учебной 
деятельности 

0,776 

Внимание  0,768 

Интерес к обучению 0,762 

Способности к самообразованию 0,747 

Владение социокультурными компетенциями 0,709 
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Результаты нашей исследова-

тельской работы можно отразить 

в следующих выводах. 

● Оценивание учебных дости-

жений относится к наиболее об-

суждаемым вопросам педагогики 

и связано с изменяющейся систе-

мой требований общества по от-

ношению к результатам обучения. 

● В настоящий момент в педаго-

гической практике обозначается 

методическая недостаточность 

педагогического оценивания, обус-

ловленная влиянием личностных 

характеристик обучающегося как 

фактора субъективности. Нужда-

ется в уточнении роль и значение 

индивидуальных качеств в школь-

ной оценке. По данным нашего 

исследования, только 54,8 % слу-

чаев оценивания объективно. 

● Отсутствие официально закре-

пленного статуса «дети с трудно-

стями в обучении» обнажает не-

хватку знаний педагогов о детях 

данной группы и отсутствие навы-

ка эффективного взаимодействия с 

ними. В связи с чем 10,3 % «детей 

с трудностями в обучении» не 

дифференцируются педагогами. 

● Система оценивания «детей с 

трудностями в обучении» нужда-

ется в дополнительной проработ-

ке и определении параметров, 

которые могут быть использова-

ны как нормативно-правовые 

ориентиры. Это особенно акту-

ально в 1 классе в связи с завы-

шенными ожиданиями педагогов 

от возможностей обучающихся. 

● Среди маркеров достоверного 

оценивания нами выделены сле-

дующие: «понимание и соблюде-

ние принципов и правил культу-

ры русского языка», «продуктив-

ность и качество усвоения нового 

учебного материала», возмож-

ность выполнения «универсаль-

ных учебных действий», «объем 

знаний учащегося и его примене-

ние в учебной деятельности», 

«внимание», «интерес к обуче-

нию», «способности к самообра-

зованию» и «владение социокуль-

турными компетенциями». 

Проведенное исследование под-

тверждает важную роль и значе-

ние, которое занимает педагоги-

ческое оценивание в процессе 

обучения детей, по результатам 

напрямую связано с вопросом 

повышения качества образова-

ния, особо актуального в контек-

сте ФГОС РФ. Использование 

выявленных в ходе эксперимента 

данных позволит актуализиро-

вать действующие нормативно-

одобренные показатели, допол-

нить методические знания и по-

высить культуру педагогической 

практики. 
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Аннотация. Технология айтрекинга 

в последние годы активно применяет-

ся для исследования когнитивных 

процессов и для иных задач психоло-

го-педагогической диагностики. При 

работе с детьми с ОВЗ айтрекинг, ос-

нованный на отслеживании глазодви-

гательной активности и реакций на 

предъявляемые визуальные стимулы, 

часто применяется как ассистивный 

инструмент для компенсации ограни-

ченной двигательной подвижности 

или как развивающий инструмент для 

коррекции когнитивных функций ре-

бенка. В то же время данная техноло-

гия имеет существенный потенциал 

для решения задач психолого-педаго-

гической диагностики детей с ОВЗ, 

Abstract. In recent years, the eye 

tracking technology has been actively 

used to study cognitive processes and 

for various other tasks of psychological 

and pedagogical diagnostics. While 

working with children with disabilities, 

eye tracking, based on the tracking of 

eye movement activity and reactions to 

visual stimuli, is often used as an assis-

tive tool to compensate for limited mo-

tor mobility or as a developmental tool 

for rehabilitation of the child's cognitive 

functions. At the same time, this tech-

nology has a significant potential for 

solving the problems of psycho-peda-

gogical diagnostics of children with 

disabilities, because it does not demand 

answers and is free from subjective dis-

© Робин С. Д., Кружкова О. В., 2024  



Специальное образование. 2024. № 3 54 

поскольку свободна от установок на 

ответы и субъективных искажений. 

Целью статьи стал анализ опыта ис-

пользования технологии айтрекинга в 

современных исследованиях для осу-

ществления психолого-педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ. Так-

же в статье приведен анализ исследова-

ний проблемы применения метода в 

диагностике и коррекции синдрома де-

фицита внимания и гиперактивности. 

Согласно российскому законодательст-

ву, дети с СДВГ не относятся к катего-

рии обучающихся с ОВЗ, однако специ-

фические проявления их когнитивной и 

регулятивной сферы позволяют пред-

положить наличие у них особых обра-

зовательных потребностей, которые 

необходимо учитывать при подборе 

инструментов психолого-педагогиче-

ской диагностики. В результате анализа 

двух баз данных (PubMed, ELibrary) 

начиная с 2017 года обнаружено 9 эм-

пирических статей, описывающих ре-

зультаты применения неинвазивной 

технологии айтрекинга для диагности-

ки обучающихся с ОВЗ и детей с СДВГ. 

Анализ данных статей показал, что 

применение айтрекинга, как правило, 

осуществляется для диагностики детей 

с нарушением или потерей слуха, рас-

стройствами аутистического спектра и 

с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. Преимущественно по-

средством айтрекинга осуществляется 

оценка развития когнитивных функций, 

в том числе и специфики чтения пись-

менных текстов. В связи с этим приме-

нение айтрекинга может быть осуществ-

лено при предъявлении опросных мето-

дик детям с ОВЗ для контроля за каче-

ством прочтения стимульного материа-

ла диагностической методики. 

tortions. The aim of the article is to ana-

lyze the experience of using the eye 

tracking technology in modern research 

to carry out psycho-pedagogical diag-

nostics of students with disabilities. The 

article also analyzes studies of the prob-

lem of application of this method in the 

diagnostics and rehabilitation of atten-

tion deficit hyperactivity disorder 

(ADHD). According to the Russian 

legislation, children with ADHD are not 

included in the category of students with 

disabilities, but specific manifestations 

of their cognitive and regulatory spheres 

make it possible to assume the presence 

of special educational needs which 

should be taken into consideration while 

choosing instruments for psycho-peda-

gogical diagnostics. As a result of analyz-

ing two databases (PubMed, ELibrary), 

9 empirical articles describing the re-

sults of application of non-invasive eye 

tracking technology for diagnosing chil-

dren with disabilities and children with 

ADHD were found since 2017. The 

analysis of these articles has shown that 

the eye tracking technology, as a rule, is 

used to examine children with hearing 

impairment or loss, autism spectrum 

disorders and attention deficit hyperac-

tivity disorder. Cognitive development, 

including the specificity of reading writ-

ten texts, is predominantly assessed 

through eye tracking. In this regard, the 

use of eye tracking can be realized when 

presenting questionnaire methods to 

children with disabilities to control the 

quality of reading the stimulus material 

of the diagnostic method. 

Ключевые слова: айтрекинг, оку-

лография, психолого-педагогическая 

Keywords: eye tracking, oculo-

graphy, psycho-pedagogical diagnostics, 
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ОВЗ, ограниченные возможности здо-

ровья, дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, когнитивные процес-

сы, синдром дефицита внимания и гипе-

рактивности, гиперактивные дети, гипе-

рактивность, когнитивные функции. 
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Введение 

При реализации задач профи-

лактики психического здоровья и 

психологического благополучия 

результаты психолого-педагогиче-

ской диагностики имеют опреде-

ляющее значение, поскольку по-

зволяют определить актуальное 

состояние психики и построить 

прогноз по ее развитию, выявить 

зоны уязвимости и оптимальные 

мишени воздействия. Наиболее 

типичным в скрининговых диаг-

ностических процедурах является 

использование опросных мето-

дов, построенных на самоотчетах 

[4], что снижает достоверность 

получаемых результатов за счет 

субъективных искажений, не-

преднамеренных установок на 

ответ или иных причин предос-

тавления несоответствующих 

действительности данных со сто-

роны респондента [10]. Особую 

проблему применение опросных 

методик представляет при диаг-

ностике детей с ОВЗ, поскольку 

неадаптированный текст сти-

мульного материала широко 

применяемых опросников оказы-

вается малопонятным для детей с 

ОВЗ, а ответы на него неинфор-

мативными для построения даль-

нейшей психолого-педагогиче-

ской работы [5]. Для решения 

указанной проблемы возможно 

применение альтернативных ди-

агностических процедур с при-

менением психофизиологических 

методов исследования. 

Одним из современных пси-

хофизиологических методов ис-

следования, используемых в пси-

хологической диагностике, явля-

ется айтрекинг (окулография), 

представляющий собой техноло-

гию инвазивного или неинвазив-

ного отслеживания глазодвига-

тельной активности респондента 

при предъявлении ему различных 

визуальных стимулов [2; 14]. По-

скольку глазодвигательная ак-

тивность не поддается в полном 

объеме сознательному контролю 

респондента, субъективные пред-

намеренные искажения нивели-

руются, что дает возможность 

диагностировать дефициты пси-

хического развития, негативные 

установки, скрытые интенции, 

поведенческие отклонения [3] 

или иные особенности, которые 

респондент хотел бы скрыть от 

диагноста. В рамках решения 

задач психолого-педагогической 

диагностики детей с ОВЗ техно-

логия айтрекинга имеет большие 

перспективы применения. Одна-

ко следует отметить, что в миро-

вой практике технологии управ-

ления взглядом, включая айтре-

кинг, в первую очередь исполь-

зуются в качестве ассистивного 

инструмента для реабилитации 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, особенно тех, кто 

имеет серьезные двигательные и 

речевые нарушения, такие как 

детский церебральный паралич, 

спинальная мышечная атрофия, 
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последствия черепно-мозговых 

травм или локальные поражения 

центральной нервной системы. 

Данная технологии позволяет 

таким людям взаимодействовать 

с окружающим миром, улучшать 

качество жизни, повышать само-

оценку и участвовать в обучении 

и повседневной деятельности 

[11]. Исследования, посвященные 

эффективности применения айт-

рекинга в этих областях, пока 

немногочисленны, однако имею-

щиеся данные свидетельствуют о 

том, что айтрекинг может быть 

весьма полезным инструментом в 

реабилитации и социальной инте-

грации. Несмотря на то, что айт-

рекинг на сегодняшний день при-

оритетно используется как асси-

стивная технология для лиц с 

ОВЗ, данная технология посте-

пенно начинает использоваться и 

в исследовательских, диагности-

ческих целях, что особенно акту-

ально для реализации задач пси-

холого-педагогической диагно-

стики детей с ОВЗ. 

Целью представленной ста-

тьи стал анализ опыта исполь-

зования технологии айтрекинга 

в современных исследованиях 

для осуществления психолого-

педагогической диагностики 

детей с ОВЗ. В дополнение к 

основной теме статьи были 

также рассмотрены исследова-

ния, посвященные синдрому 

дефицита внимания и гиперак-

тивности (СДВГ). 

Материалы и методы 

Отбор материала для форми-

рования статьи осуществлялся 

посредством использования меж-

дународной научной базы данных 

PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm. 

nih.gov/), а также электронной 

библиотеки e-library (https://www. 

elibrary.ru/), интегрированной с 

Российским индексом научного 

цитирования. 

В качестве общих ключевых 

слов были выбраны «айтрекинг» 

(«eye-tracking»), «паттерны дви-

жения глаз» («eye movement 

patterns»), «ребенок» («child»), а 

также слова, указывающие на 

конкретные ограничения здоро-

вья, такие как «неслышащий» 

(«deaf»), «слабослышащий» («hard-

of-hearing»), «РАС» («ASD»), 

«СДВГ» («ADHD»). 

Ключевым критерием отбора 

материалов являлось описание 

результатов применения техноло-

гии айтрекинга для исследова-

тельских и диагностических це-

лей. Важным условием было ис-

пользование в исследовании не-

инвазивных устройств для захва-

та движений глаз. Кроме того, 

рассматривались только те рабо-

ты, которые были опубликованы 

не ранее 2017 г. и находились в 

открытом доступе. В итоговый 

список для анализа были вклю-

чены 9 публикаций, из них 5 анг-

лоязычных и 4 русскоязычные 

работы. 
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Результаты и обсуждение 

Технология айтрекинга (eye-

tracking) представляет собой ме-

тод, позволяющий отслеживать и 

анализировать глазодвигательные 

(окуломоторные) реакции чело-

века и их характеристики (про-

должительность фиксаций, тра-

ектория саккадических движе-

ний, размер зрачка и пр.) при 

предъявлении визуальных стиму-

лов [2; 14]. Данная технология, 

именуемая также как окулогра-

фия, не так давно стала задейст-

воваться в исследованиях, на-

правленных на изучение особен-

ностей восприятия и когнитивной 

активности у детей с ограничен-

ными возможностями, включая 

нарушения слуха, расстройства 

аутистического спектра (РАС). 

Айтрекинг предоставляет воз-

можность визуализировать пер-

цептивные стратегии, определять 

области, на которых концентри-

руется внимание детей, и выяв-

лять возможные трудности в вос-

приятии того или иного визуаль-

ного материала. В частности, 

данная технология эффективно 

используется для исследования 

специфики зрительного внимания 

и перцептивных действий у детей 

с нарушением слуха. 

Так, в работе Я. К. Смирновой 

анализируется специфика органи-

зации перцептивной деятельно-

сти дошкольников с нарушением 

слуха и их типично развиваю-

щихся сверстников при разной 

форме инструкции в процессе 

обучения [9]. В данном исследо-

вании технология айтрекинга 

позволяет обозначить различные 

способы, с помощью которых 

дети с нарушением слуха и их 

слышащие сверстники концен-

трируют внимание на обучающем 

материале и взрослом. Для ото-

бражения трудностей обучения 

детей с нарушением слуха в экс-

перименте предполагалось варь-

ировать условия наглядного 

представления (материализации) 

программы действий ребенка и 

особой организации совместной 

деятельности между детьми и 

взрослым, обеспечивающей пе-

реход в процессе совместного 

обучения ребенка от совместного 

действия и его контроля к само-

стоятельному. Исследование по-

казало, что у детей с нарушением 

слуха перцептивные действия 

сокращены по времени и менее 

эффективны для выделения реле-

вантных областей. В отличие от 

типично развивающихся сверст-

ников, они быстрее, но менее 

детально обрабатывают инфор-

мацию, уделяя меньше времени 

как релевантным, так и нереле-

вантным областям. Разные фор-

мы инструкции по-разному влия-

ют на перцептивную деятель-

ность этих детей. Так, для при-

влечения и регуляции внимания 

у детей с нарушением слуха наи-

более эффективны мультимо-

дальные инструкции, включаю-
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щие вербальные и невербальные 

элементы. Тем не менее одно-

временное использование вер-

бальной и невербальной инст-

рукции эффективнее для типично 

развивающихся детей. Было от-

мечено, что для детей с наруше-

нием слуха важно сочетание зри-

тельных и речевых форм подачи 

материала, в то время как демон-

страция без речи менее эффек-

тивна. В ходе обучения у детей с 

нарушением слуха наблюдается 

переход от коротких фиксаций на 

нецелевых стимулах к более дли-

тельным и целенаправленным 

фиксациям. При затруднении в 

ходе выполнения учебной задачи 

у детей с нарушением слуха от-

мечаются частые глазодвигатель-

ные фиксации на лице, губах и 

мимике говорящего взрослого. 

Другое исследование Я. К. Смир-

новой было направлено на изуче-

ние специфики визуального вни-

мания детей с нарушением слуха 

в процессе обучения в ситуации 

совместного внимания со взрос-

лым [8]. Айтрекинг в данном 

случае использовался для моде-

лирования и последующего ана-

лиза особенностей установления 

совместного внимания. По ре-

зультатам исследования было 

выявлено, что у детей с наруше-

нием слуха наблюдается дефицит 

совместного внимания, который 

затрудняет поддержание визу-

ального фокуса в процессе обу-

чения, а именно связан с трудно-

стями в переключении, удержа-

нии внимания и с проблемами 

восприятия инструкций. На теп-

ловых картах окуломоторной 

активности детей с нарушением 

слуха зафиксированы сложности 

в точности распознавания и кор-

ректировки направления взгляда, 

синхронизации внимания с взрос-

лым и ориентации на целевые 

объекты. Эти трудности могут 

быть обусловлены более поздним 

развитием навыков управления 

вниманием и речи, необходимых 

для организации и контроля по-

ведения. В данном исследовании 

также отмечалась особенность 

восприятия глухими детьми устной 

речи, проявляющаяся в постоянной 

фиксации их внимания на лице и 

губах говорящего, что требует от 

них повышенной сосредоточенно-

сти и дополнительных указаний со 

стороны взрослого. 

Группой нидерландских уче-

ных было проведено исследова-

ние влияния потери слуха на по-

нимание эмоций детьми, изуча-

лась их способность кодировать и 

интерпретировать невербальные 

эмоциональные сигналы в дина-

мических социальных ситуациях 

[17]. Участникам исследования 

демонстрировались видеозаписи 

социальных взаимодействий ме-

жду двумя людьми, в процессе 

просмотра которых велась запись 

движений глаз. Исследование 

показало, что обе контрастные 

группы в целом проводили боль-
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ше времени, сосредотачивая вни-

мание на области головы актеров 

в видеозаписи. Однако, по срав-

нению с нормально слышащими 

детьми, слабослышащие уделяли 

меньше времени наглядному на-

блюдению за головой целевого 

персонажа, но дольше фиксирова-

ли взгляд на голове его партнера. 

Кроме того, слабослышащие дети 

испытывали больше трудностей 

при интерпретации эмоциональ-

ных состояний, чем их нормально 

развивающиеся сверстники. 

В зарубежном научном сооб-

ществе значительное внимание 

уделяется исследованию воспри-

ятия невербальных сигналов и 

языка жестов у слабослышащих 

детей. В этом контексте техноло-

гия отслеживания движений глаз 

оказывается особо полезной, по-

скольку позволяет тщательно 

анализировать процессы воспри-

ятия и обработки визуальной ин-

формации, которая играет ключе-

вую роль в коммуникации на 

жестовом языке. Айтрекер реги-

стрирует, на какие части тела 

собеседника (например, руки, 

лицо, глаза) слабослышащие дети 

направляют свое внимание во 

время общения, как они следят за 

жестами и мимикой, а также ка-

ким образом интерпретируют 

невербальные сигналы. 

Так, учеными R.G. Bosworth и 

A. Stone [12] было проведено ис-

следование с использованием 

технологии айтрекинга, где изу-

чались особенности зрительного 

поведения у детей, которые рас-

тут с разным уровнем слуха и 

языковым опытом. Были задейст-

вованы две группы детей: те, кто 

растут в семьях с использованием 

жестового языка, и те, кто растут 

в семьях, где используют устную 

речь. Результаты показали, что 

дети, владеющие жестовым язы-

ком, проявляют больше внимания 

к лицам людей, особенно к об-

ласти глаз и рта, даже при про-

смотре видео с низкой разборчи-

востью жестов. В противополож-

ность этому, дети, не исполь-

зующие жестовый язык, распре-

деляли свое внимание более 

диффузно, включая зоны ниже 

лица, где чаще находятся руки. 

У детей, растущих в семьях, ис-

пользующих жестовый язык, на-

блюдается ускоренное развитие 

зрительного контроля, схожего с 

таковым у взрослых носителей 

жестового языка, что свидетель-

ствует о специфических перцеп-

тивных стратегиях, сформиро-

ванных в процессе раннего язы-

кового обучения. 

Технологии айтрекинга также 

активно применяются для изуче-

ния различий в стратегиях соци-

ального взаимодействия и фор-

мирования внимания у детей с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС). В настоящее вре-

мя отсутствует единая стандарти-

зированная методика диагности-

ки, что стимулирует активные 
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исследования в области разработ-

ки диагностических инструментов 

и инструментальном исследова-

нии данного феномена [1]. В част-

ности, группа российских ученых 

из Приволжского государственно-

го университета разрабатывает 

стимульный материал для таких 

исследований [6]. 

В рамках исследования техно-

логия айтрекинга использовалась 

для анализа социального внима-

ния у детей дошкольного возрас-

та (4–7 лет) с РАС. Основной це-

лью работы была разработка мето-

дики динамического айтрекинг-

тестирования, способной выявлять 

изменения в уровнях социального 

внимания у детей с РАС. 

В исследование были включе-

ны стимульные материалы, такие 

как фотографии и видеозаписи, 

которые делились на социальные 

(эмоциональные выражения лиц, 

сцены взаимодействий) и несоци-

альные (неодушевленные объек-

ты) категории. Анализировались 

временные показатели фиксации 

взгляда, количество и траектории 

возвратов на значимые области. 

Эти данные позволили оценить, 

как дети с РАС реагируют на 

социальные стимулы и насколь-

ко их паттерны внимания отли-

чаются от детей с типичным раз-

витием. 

Предварительные результаты 

подтвердили, что дети с РАС де-

монстрируют специфические на-

рушения в восприятии социаль-

ных сигналов: они реже фикси-

руют взгляд на глазах и лице дру-

гих людей, хуже распознают 

эмоции и чаще отвлекаются на 

фоновые, несоциальные элемен-

ты. В то время как нейротипич-

ные дети активно реагируют на 

социальные стимулы, дети с РАС 

демонстрируют значительные от-

клонения в распределении вни-

мания, что подчеркивает акту-

альность дальнейшей разработки 

стандартизированных методик для 

более точной диагностики и аби-

литации детей с РАС. 

Другое исследование из Но-

восибирского государственного 

университета, направленное на 

изучение особенностей воспри-

ятия логопедических тестов 

у детей с расстройствами аути-

стического спектра, выявило зна-

чительные различия в процессах 

восприятия между детьми с РАС 

и их сверстниками с типичным 

развитием [7]. В эксперименте 

приняли участие 12 детей с ти-

пичным развитием в возрасте 5–

6 лет и 12 детей с РАС в возрасте 

3–7 лет. 

Технология айтрекинга ис-

пользовалась для фиксации пере-

мещений взгляда участников во 

время выполнения логопедиче-

ских заданий. Эти тесты оцени-

вали фонематическое восприятие, 

лексико-грамматический строй 

речи и способность к продуциро-

ванию связной речи. Айтрекинг 

позволил детализировать процесс 
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восприятия тестов детьми, вы-

явив характерные паттерны зри-

тельного внимания. 

Результаты показали, что у де-

тей с РАС наблюдаются значи-

тельные трудности с произволь-

ной фокусировкой внимания, что 

непосредственно влияет на их 

речевые способности. Так, у де-

тей с РАС возникают затрудне-

ния при выполнении заданий на 

фонематический анализ и синтез, 

таких как определение первого и 

последнего звука в слове. В кон-

трольной группе эти задания вы-

полнялись на 100 %. Кроме того, 

у детей с РАС отмечены трудно-

сти с подбором обобщающих 

понятий и продуцированием связ-

ной речи, что проявилось в неспо-

собности составить рассказ по 

серии сюжетных картинок. В кон-

трольной группе такие проблемы 

возникли только у одного ребен-

ка. В то же время различий в вы-

полнении грамматических зада-

ний между группами выявлено не 

было. 

Зарубежными учеными было 

проведено исследование, направ-

ленное на изучение особенностей 

следования за взглядом и распре-

деления внимания у младенцев, 

находящихся в группе риска по 

расстройствам аутистического 

спектра (РАС) [16]. Основной 

целью было выяснить, как рас-

пределение внимания и следова-

ние за направлением взгляда дру-

гих людей влияет на развитие 

языка и когнитивные способно-

сти детей. В исследовании участ-

вовали дети в возрасте 15 меся-

цев, которым показывали видео, 

где актриса обращала внимание 

на один из двух объектов и назы-

вала его. Технология айтрекинга 

позволяла отслеживать, как дети 

следили за взглядом актрисы и 

насколько часто они фиксировали 

внимание на целевом объекте. 

Результаты показали, что дети 

с высоким риском развития РАС 

следовали за взглядом актрисы 

так же, как и дети с типичным 

развитием, однако они проводили 

меньше времени, рассматривая 

как целевой объект, так и отвле-

кающий стимул, что указывает на 

более низкий уровень вовлечен-

ности в процесс изучения объек-

тов. Дети, у которых позже было 

диагностировано РАС, чаще фо-

кусировались на лицах, а не на 

объектах, что было связано с бо-

лее низкими показателями вер-

бальных навыков как в момент 

исследования, так и в последую-

щие годы. 

В процессе поиска научных 

исследований, посвященных ис-

пользованию технологии айтре-

кинга при работе с детьми с син-

дромом дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ), были 

обнаружены преимущественно 

зарубежные источники. Несмот-

ря на то, что дети с СДВГ не 

включены в категорию обучаю-

щихся с ОВЗ, проявления данно-
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го синдрома, такие как трудно-

сти с концентрацией внимания, 

импульсивность и нарушение 

саморегуляции, предполагают 

учет этих особенностей при про-

ведении психолого-педагоги-

ческой диагностики, в том числе 

на основе применения айтрекин-

га. Более того, исследования 

показывают, что технология 

айтрекинга успешно использу-

ется для диагностики и коррек-

ции нарушений внимания у де-

тей с СДВГ. 

Так, группой китайских уче-

ных было проведено исследова-

ние, в котором применялась тех-

нология отслеживания движений 

глаз на основе искусственного 

интеллекта (ИИ) для выявления 

симптомов синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности 

(СДВГ) у детей [13]. В исследо-

вании участвовали 437 детей 

в возрасте от 6 до 12 лет, из кото-

рых 112 имели диагноз СДВГ, 

а 325 являлись типично разви-

вающимися. Задачи, предложен-

ные детям, включали фиксацию 

взгляда, а также выполнение тес-

тов на просаккады (перевод 

взгляда на цель) и антисаккады 

(перевод взгляда в противопо-

ложную сторону). 

Результаты показали, что 

у детей с СДВГ наблюдаются 

более частые нарушения зри-

тельного внимания. В частности, 

они демонстрировали большее 

количество саккад (быстрых 

движений глаз) при выполнении 

задач на фиксацию взгляда, что 

приводило к сокращению време-

ни, проведенного на центральной 

точке. В антисаккадных тестах 

дети с СДВГ совершали больше 

ошибок, указывая на трудности в 

подавлении импульсивных дви-

жений глаз и контроле рефлектор-

ных реакций, особенно у младших 

участников. 

Важно отметить, что ИИ-техно-

логия, использованная в исследо-

вании, успешно различала движе-

ния глаз детей с СДВГ и их свер-

стников с типичным развитием, 

что подтверждает потенциал айт-

рекинга для скрининга СДВГ даже 

вне клинических условий. 

Технология айтрекинга в рам-

ках работы с СДВГ может ис-

пользоваться не только в иссле-

довательских и диагностических 

целях, но и как развивающий ин-

струмент. Группой ученых было 

проведено исследование по ис-

пользованию игры с отслеживани-

ем движений глаз RECOGNeyes 

для тренировки внимания у детей 

с СДВГ [15]. В исследовании 

участвовали 28 детей в возрасте 

8–15 лет, которые играли в игру, 

в качестве контроллера используя 

айтрекер или компьютерную мышь. 

У детей, игравших с помощью 

айтрекера, было отмечено значи-

тельное улучшение в таких пара-

метрах, как импульсивность, 

время реакции и фиксация взгля-

да. Данное исследование демон-



Специальное образование. 2024. № 3 64 

стрирует потенциал использова-

ния технологии захвата движения 

взгляда для развития концентра-

ции внимания. Более того, техно-

логия может стать эффективной 

альтернативой медикаментозной 

терапии для детей с СДВГ. 

Выводы 

Таким образом, технология 

айтрекинга имеет определенный 

потенциал применения для реше-

ния задач психолого-педагогиче-

ской диагностики детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья. Особенно это касается ис-

следования специфики их когни-

тивной сферы, расширения воз-

можностей ранней диагностики 

отклонений и нарушений в пси-

хическом развитии. Айтрекинг 

может также быть полезен при 

работе с детьми с синдромом де-

фицита внимания и гиперактив-

ности (СДВГ), так как у них на-

блюдаются схожие проблемы с 

концентрацией и саморегуляци-

ей, что влияет на академическую 

успеваемость и когнитивное раз-

витие. Тем не менее айтрекинг 

при психолого-педагогической 

диагностике детей с ОВЗ может 

быть использован и как вспомо-

гательная технология отслежива-

ния качества прочтения текста 

опросных методик для отслежи-

вания специфики его понимания 

и конгруэнтности выбранных 

ответов первоначальному сти-

мульному материалу. 
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Аннотация. Расстройства аутисти-

ческого спектра (РАС) вариативны и 

в большинстве случаев отягощены 

речевыми нарушениями. Во всем 

мире признается главенство педаго-

гической коррекции при снижении 

выраженности аутистических прояв-

лений. Специализированным педаго-

гом по коррекции речевых наруше-

ний в рамках психолого-педагогиче-

ского сопровождения в государствен-

ном образовательном учреждении 

является учитель-логопед. Анализи-

руются речевые диагностические 

классификации, в рамках которых 

работают профильные специалисты в 

настоящее время в России. Делается 

акцент на проблематике использова-

ния общего недоразвития речи (ОНР) 

в структуре психолого-педагогиче-

ской классификации Р. Е. Левиной. 

Приводится информация о подтвер-

Abstract. Autism spectrum disorders 

(ASD) are variable and in most cases are 

complicated by speech disorders. The 

primacy of pedagogical rehabilitation in 

reducing the severity of autistic manifes-

tations is recognized worldwide. 

A teacher-logopedist is a specialized 

pedagogue for rehabilitation of speech 

disorders within the framework of psy-

cho-pedagogical support in a state edu-

cation institution. The article analyzes 

speech diagnostic classifications within 

which profile specialists currently work 

in Russia. The emphasis is placed on the 

problems of using general speech un-

derdevelopment (ONR) in the structure 

of R. E. Levina's psycho-pedagogical 

classification. Information is provided 

on research-confirmed difficulties in 

using communication tools by persons 

with ASD. The author suggests a unique 

modified logopedic examination, taking 
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жденных исследованиями трудностях 

в применении средств общения у 

людей с РАС. Предлагается авторское 

модифицированное логопедическое 

обследование, учитывающее специ-

фические нарушения при РАС: дефи-

циты в области социализации, ком-

муникации и их влияние на формиро-

вание и развитие вербальной функ-

ции. Рассматриваются нарушения 

прагматического языка и их диагно-

стика в структуре логопедического 

обследования. Приведены индикато-

ры понимания речи, социального 

контекста, критерии навыка исполь-

зования детьми с РАС в общении 

социальной лексики разного уровня 

сложности. Предложено авторское 

определение термина «социальная 

лексика», отражающее субъективную 

оценку говорящего и способность 

анализа им социальных связей. Пред-

ставлена структура лексической сис-

темы детей младшего школьного воз-

раста с расстройствами аутистическо-

го спектра, отягощенными задержкой 

психического развития или умствен-

ной отсталостью. Данные получены в 

результате применения модифициро-

ванной версии логопедического об-

следования. Делается вывод о важно-

сти учета особенностей вербально-

коммуникативного поведения детей с 

РАС в различных условиях среды, 

разграничении функциональной и 

нефункциональной речи в общем 

объеме вербальной продукции. Кон-

статируется необходимость переноса 

сформированных вербальных навы-

ков у детей с РАС из учебной среды в 

иную социальную. Изложенный ма-

териал основан на многолетнем прак-

тическом логопедическом опыте ав-

тора, полученном в Федеральном 

ресурсном центре по организации 

into account specific disorders in ASD: 

deficits in the field of socialization, 

communication and their impact on the 

formation and development of verbal 

function. The study considers disorders 

of pragmatic language and their diagnos-

tics in the structure of logopedic exami-

nation. The research also identifies the 

indicators of speech comprehension, 

describes the social context and the cri-

teria for evaluation of the skill of using 

social vocabulary of different levels of 

complexity by children with ASD in 

communication. The author defines the 

term “social vocabulary”, reflecting the 

speaker's subjective evaluation and their 

ability to analyze social connections. 

The article describes the structure of the 

lexical system of primary school chil-

dren with autism spectrum disorders, 

complicated by disorder of psychologi-

cal development or intellectual disabil-

ity. The data were obtained as a result of 

using a modified version of logopedic 

examination. The study makes a conclu-

sion about the importance of taking into 

account the peculiarities of verbal-

communicative behavior of children 

with ASD under various environmental 

conditions and about the differentiation 

between functional and non-functional 

speech in the total volume of verbal 

production. Another conclusion is about 

the necessity to transfer the formed ver-

bal skills in children with ASD from the 

educational environment into a social 

one. The presented material is based on 

the author's long-term practical 

logopedic experience at the Federal 

Resource Center for the Organization of 

Comprehensive support for Children 

with ASD (FRC MGPPU). 
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Расстройства аутистического 

спектра (РАС) за последние годы 

во всем мире диагностируются со 

стремительной прогрессией [15]. 

Специфическими (ядерными) 

критериями при постановке дан-

ного диагноза являются наруше-

ния в области социализации, 

коммуникации, демонстрация 

стереотипных форм поведения. 

Все три симптома должны про-

явиться обязательно в раннем 

детском возрасте и оказать суще-

ственное влияние на формирова-

ние адаптивных систем функцио-

нирования ребенка
1
. Частотными 

коморбидными нарушениями при 

РАС являются речевые и интел-

лектуальные дефициты, тревож-

ные расстройства, иные психиче-

ские состояния [12]. Расстройства 

аутистического спектра вариа-

 
1 МКБ-11 (Международная клас-

сификация болезней 11 пересмотра). 

https://icd.who.int/browse11/l-m/en/# 

/http%3A%2F%2Fid.who.int%2Ficd%

2Fentity%2F437815624; DSM-5. https:// 

www.psychiatry.org/psychiatrists/practice

/dsm 
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тивны. В частности, в Пояснени-

ях к МКБ-11 (в настоящее время 

в РФ внедрение данного класси-

фикатора приостановлено) под-

черкивается, что все люди с РАС 

имеют нарушения прагматиче-

ского языка (понимание и ис-

пользование языка в социальном 

контексте). МКБ-11 конкретизи-

рует различные степени наруше-

ния именно функционального 

языка, в том числе и при отяго-

щении его часто сопутствующи-

ми интеллектуальными наруше-

ниями [1; 2]
1
. 

В последние годы учеными и 

наукоориентированными практи-

ками накоплен большой объем 

данных об особенностях речевого 

развития ребенка с РАС. Для кор-

рекционных педагогов актуальны 

вопросы, являются ли речевые и 

коммуникативные нарушения при 

РАС обратимыми, поддающимися 

нивелированию и какие методы 

диагностики и коррекции наиболее 

эффективны [3; 14]. 

Традиционно профильными 

специалистами по коррекции рече-

вых нарушений являются логопе-

ды, учителя-логопеды. В системе 

Министерства просвещения РФ 

учителя-логопеды используют пси-

холого-педагогическую классифи-

кацию, разработанную Р. Е. Леви-

ной. Данная классификация при-

меняется при обследовании речи 

детей без умственной отсталости, 

но допускается ее использование 

при наличии задержки психиче-

ского развития [5; 10]. Однако 

речевые нарушения при РАС 

профильные специалисты соот-

носят с клиникой ОНР (общее 

недоразвитие речи), которое на-

ходится в рамках психолого-

педагогической классификации в 

группе нарушений средств обще-

ния, соответственно исключается 

из группы нарушений в примене-

нии средств общения (рис. 1). 

При диагностике речевых на-

рушений у детей с умственной 

отсталостью применяются оце-

ночные критерии, разработанные 

Р. И. Лалаевой: системные нару-

шения речи легкой, средней, тяже-

лой степени [8]. Известный совет-

ский логопед проводил исследова-

ния речи детей с легкой степенью 

умственной отсталости. Дети 

с умеренной умственной отстало-

стью в прошлом веке считались 

необучаемыми. В XXI веке зако-

нодательство РФ гарантирует 

право на обучение всем лицам 

с ОВЗ без исключения
2
. Индикаторы 

 

 
1 См. также: МКБ-11 (Международ-

ная классификация болезней 11 пере-

смотра). https://icd.who.int/browse11/l-

m/en/#/http%3A%2F%2Fid.who.int%2

Ficd%2Fentity%2F437815624 

 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». https://obrnadzor.gov. 

ru/wp-content/uploads/2020/11/federalnyj-

zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz-ob-

obrazovanii-v-rossijskoj-fede.pdf 
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ФФН  ОНР  ЗАИКАНИЕ 

Рис. 1. Психолого-педагогическая классификация [11] 

критериев речевого нарушения 

при умственной отсталости в на-

стоящее время определяются 

субъективно, классифицирование 

опирается на современные дан-

ные научных исследований в об-

ласти логопедии [6]. 

При этом коммуникативные, 

речевые дефициты у детей с РАС 

являются определяемыми начи-

ная с младенческого возраста и 

сохраняются на протяжении всей 

жизни в разной степени выра-

женности [4]. Трудности в при-

менении средств общения у детей 

и взрослых с РАС констатируют-

ся учеными во всем мире
1
. В ча-

стности, в 2020 г. было опубли-

ковано исследование ученых из 

Англии и Австралии «Отчет об 

исследовании. Мнения аутичных 

взрослых о своих коммуникатив-

ных навыках и потребностях» 

[14]. Ученые поставили цель в 

процессе научного эксперимента 

выяснить, какие речевые и ком-

муникативные трудности испы-

тывают люди с аутизмом во 

взрослом возрасте, в том числе 

после получения логопедической 

помощи в детском возрасте. 

В исследовании приняли участие 

18 взрослых (12 мужчин и 6 жен-

щин) с диагнозом «синдром Ас-

пергера» в возрасте от 19 до 52 лет. 

По результатам исследования 

были сделаны следующие выво-

ды: коммуникативные трудности, 

связанные с аутизмом, сохраня-

ются во взрослом возрасте и мо-

гут оказывать существенное влия-

ние на повседневное функциони-

рование. Все участники исследо-

вания констатировали коммуника-

тивные трудности в таких облас-

тях, как инициирование разгово-

ра, понимание абстрактного язы-

ка и чтение языка тела. Участни-

ки сообщили, «что могут освоить 

 
1 DSM-5. https://www.psychiatry. 

org/psychiatrists/practice/dsm 
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навыки общения, но испытывают 

трудности с их применением и 

обобщением». Ученые зафикси-

ровали и в дальнейшем процити-

ровали в публикации высказыва-

ния участников эксперимента 

(людей с РАС): 

● Инициация разговора: 

«Мне не нравится делать пер-

вый шаг… если это кто-то, кого я 

не очень хорошо знаю, я всегда 

буду ждать, что он сделает пер-

вый шаг». 

● Развитие инициативы: 

«Я могу сказать „привет“, или 

„как дела“, довольно уверенно, 

но потом я рассыпаюсь». 

● Понимание шуток: 

«Мне трудно понять шутки, и 

я не могу понять, шутят ли люди 

или говорят серьезно». 

● Препятствия при общении: 

«Это может быть что-то такое 

безобидное, как тикающие часы 

или кондиционер. В зависимости 

от того, сколько у меня энергии, 

это может быть самое громкое, 

что есть в комнате» [14]. 

Трудности в применении средств 

общения у детей с РАС диагно-

стируются коррекционными спе-

циалистами не только в процессе 

коммуникации, но и при переносе 

(генерализации) сформированных 

вербальных навыков в различные 

иные условия среды. В частно-

сти, ребенок с РАС может демон-

стрировать учебное вербальное 

поведение: отвечать на вопросы 

педагога, читать, писать под дик-

товку, но при этом не иметь на-

выка спонтанной просьбы, не 

уметь выражать свои эмоции, 

мысли вербально [1; 2; 3]. 

 

 МОДИФИЦИРОВАННОЕ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
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Рис. 2. Структура модифицированного логопедического обследования 

речеязыковой деятельности детей с РАС 
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В рамках исследования функ-

ционального базиса речи детей с 

РАС автором разработано моди-

фицированное логопедическое 

обследование, включающее до-

полнительно к классической ре-

чевой диагностике [7; 8; 9; 10] два 

специфических блока: вербально-

коммуникативное поведение и 

прагматический язык (рис. 2). Учет 

вербально-коммуникативного по-

ведения ребенка с РАС предпола-

гает диагностику речеязыковой 

деятельности. Анализ нарушений 

на прагматическом уровне позво-

ляет диагностировать трудности 

функционального применения 

языка (речи) в процессе социаль-

ного взаимодействия. 

Апробация модифицирован-

ного логопедического обследова-

ния проходила в 2019/2020 г. 

в Федеральном ресурсном центре 

по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС 

(ФРЦ МГППУ). В апробации 

участвовали младшие школьники 

7–12 лет с РАС, обучающиеся по 

АООП 8.2; 8.3; 8.4 (РАС и ЗПР, 

РАС и умственная отсталость). 

При обследовании речевых на-

рушений у детей с выраженной 

умственной отсталостью исполь-

зовались элементы данного об-

следования. 

С 2020 г. данное модифици-

рованное логопедическое обсле-

дование применяется автором на 

постоянной основе как доказав-

шее свою эффективность. В на-

стоящее время анализ вербально-

коммуникативного поведения и 

особенностей понимания соци-

ального контекста общения детей 

с РАС является обязательным для 

всех учителей-логопедов ФРЦ 

МГППУ в структуре логопедиче-

ской диагностики обучающихся 

при разработке коррекционных 

программ. 

Диагностика речевых нару-

шений (речеязыковой деятельно-

сти) осуществляется в процессе 

модифицированного логопедиче-

ского обследования. 

Общая информация: логопе-

дическое обследование состоит 

из 12 разделов и подразделов. 

Цель обследования: инстру-

мент предназначен для использо-

вания в рамках логопедической 

диагностики речевых нарушений 

у детей с РАС и дальнейшей раз-

работки коррекционно-логопеди-

ческой программы. 

Время на выполнение обсле-

дования: 4 логопедических заня-

тия длительностью 35–40 минут. 

Объект измерения: речеязыко-

вая деятельность детей 6–12 лет 

с расстройствами аутистического 

спектра (РАС). 

Реализация обследования: в 

процессе игровой и учебной дея-

тельности ребенка с РАС.  

Критерии оценивания вербаль-

ных, имитационных навыков: 

0 — навык не сформирован 

или реализуется социально не-

приемлемым способом; 
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1 — навык реализуется с пол-

ной подсказкой; 

2 — навык реализуется час-

тично (с незначительной под-

сказкой); 

3 — навык реализуется само-

стоятельно нестабильно и/или 

при определенных условиях; 

4 — навык сформирован и ге-

нерализован (различные условия 

среды). 

Психофизиологические про-

цессы, состояния, патологические 

процессы, иные нарушения (зву-

копроизношение, слоговая струк-

тура, просодика, речевой негати-

визм и т. д.) оцениваются также 

по четырехбалльной шкале с 

применением соответствующих 

данной специфике качественных 

критериев оценивания. 

Таблица 1. Структура модифицированного логопедического 

обследования 

РАЗДЕЛЫ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЫ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ЗАДАЧИ 

1. Установление со-
трудничества 

(сбор предваритель-

ной информации в 
процессе игровой, 

коммуникативной 

деятельности) 

1. Коммуникация в про-
цессе игровой деятельности 

(наличие коммуникативных 

барьеров) 
2. Приоритетный способ 

коммуникации (речь, жес-

ты, альтернативная комму-
никация) 

3. Наличие неконтроли-
руемой вокальной продук-

ции (вокальные тики, вока-

лизации, вербальные ауто-
стимуляции, эхолалии) 

4. Особенности речеязы-

ковой деятельности (застре-
вание на одной теме, «сло-

весный салат», речь вне 

контекста, речевой негати-
визм, клишированная речь) 

5. Атрибутивные знания 

о себе 

6. Глазной контакт 

1. Выявить мотивационные 
стимулы и предпочтения, 

особенности развития игровой 

деятельности 
2. Констатировать наличие 

сенсорных особенностей вос-

приятия (гипо-/ гиперчувстви-
тельность), наличие тревожно-

сти, коммуникативных барье-
ров в процессе коммуникации 

ребенка с РАС в новой среде 

3. Определить наличие в 
репертуаре ребенка вербаль-

ных, невербальных навыков 

4. Выявить возможные не-
нормативные проявления рече-

языковой деятельности 

5. Констатировать особен-
ности глазного контакта. 

6. Определить способность 

идентифицировать себя (имя, 

фамилия, пол, возраст) 

2. Моторная имитация 1. Моторная имитация 

2. Эхо-навыки (звуки, 

слоги, серии слогов) 
3. Обследование артику-

ляционного аппарата 

4. Обследование речевого 
дыхания 

1. Определить имитацион-

ные возможности ребенка, 

навык совместного внимания, 
работы по образцу, качество 

выполнения действий 

2. Выявить состояние и на-
рушения работы речедвига-

тельного аппарата 



Специальное образование. 2024. № 3 76 

Продолжение таблицы 1 

РАЗДЕЛЫ ПОДРАЗДЕЛЫ ЗАДАЧИ 

2. Моторная имитация 
(окончание) 

 3. Определить тип речевого 
дыхания 

3. Звукопроизношение 1. Свистящие звуки 

2. Шипящие звуки 

3. Сонорные звуки 
4. Другие звуки 

1. Выявить нарушения про-

изношения звуков (изолиро-

ванно и в слове) 

4. Обследование про-

содических и темпо-
ритмических характе-

ристик речи 

1. Обследование тембра, 

высоты, силы, громкости 
звучащей речи 

2. Обследование плавно-

сти, скорости звучащей 
речи 

3. Обследование воспри-

ятия ритма 
 

1. Выявить особенности 

просодических, темпо-
ритмических характеристик 

речи ребенка с РАС 

2. Выявление способности 
чувствовать интонацию во-

просительного, повествова-

тельного, восклицательного 
предложения 

3. Выявить навык интерпре-

тировать интонацию голоса 
другого человека 

5. Произнесение слов 

различной слоговой 
структуры 

1. Слова, 1–14 класс по 

Марковой 
2. Слова в структуре сло-

восочетания 

3. Слова в структуре 
предложения 

1. Выявить нарушения сло-

говой структуры слов при 
различном уровне сложности 

и объеме речевой продукции 

6. Фонематические 

процессы 

1. Физический слух 

2. Фонематический слух 

3. Фонематический анализ 
4. Фонематический синтез 

5. Обследование речеслу-

ховой памяти — объема 
воспринимаемой речи (в ко-

личестве слов, предложе-

ний) 
 

1. Определить способность 

дифференцировать речевые и 

неречевые звуки 
2. Выявить трудности при 

восприятии звуков, слогов, 

слов, сходных по звучанию, 
близких по способу образова-

ния и артикуляции в различ-

ных условиях среды 
3. Установить способность ана-

лизировать звуковой состав слова 

4. Определить навык выде-
лять ударный слог в слове 

5. Определить объем и ско-
рость обработки речевой про-

дукции 

7. Словарь 1. Существительные 

2. Глаголы 
3. Прилагательные 

4. Местоимения 

5. Числительные 
6. Обобщающие катего-

рии 

1. Выявить знание слов раз-

личных частей речи (по лекси-
ческим темам)  
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Продолжение таблицы 1 

РАЗДЕЛЫ ПОДРАЗДЕЛЫ ЗАДАЧИ 

7. Словарь 
(окончание) 

7. Синонимы 
8. Антонимы 

9. Многозначные слова 

 

8. Грамматика 1. Понимание морфосин-

таксических конструкций 
различной сложности 

2. Продуцирование мор-

фосинтаксических конст-
рукций различной сложно-

сти 

3. Анализ понимания 
грамматических категорий в 

тексте 
4. Анализ грамматиче-

ского оформления собст-

венной речи на уровне тек-
ста  

1. Выявить уровень сфор-

мированности грамматических 
компетенций 

9. Связная речь 1. Описание простой кар-

тинки 

2. Рассказ по сюжетной 
картинке 

3. Рассказ по серии кар-

тинок 
4. Пересказ текста 

5. Пересказ фрагмента 

видеоматериала (динамиче-
ское восприятие материала) 

1. Выявить способность 

связно описать словами сюжет 

различной сложности  
2. Выявить способность ло-

гически и структурно изло-

жить информацию, различную 
по объему и сложности 

3. Выявить навык установ-

ления причинно-следственных 
связей, формулирования вы-

водов, умозаключений 

10. Понимание речи 
(беседа, тестовые  

задания) 

 

1. Особенности понима-
ния обращенной речи (объ-

ем, сложность) 

2. Понимание различных 
типов вопросов (вариативных 

вопросных конструкций) 

3. Понимание неполных 
предложений, требующих 

учета контекста, темы об-

щения 
4. Понимание модально-

сти в речи, тексте 

5. Общее представление 
об интеллектуальных и 

вербальных способностях 

ребенка (кругозор) 

1. Выявить уровень пони-
мания речи с учетом грамма-

тического и стилистического 

оформления 
2. Выявить трудности по-

нимания речи с учетом специ-

фических особенностей, ко-
морбидных нарушений при 

аутизме 

11. Прагматический 

язык  

1. Понимание социально-

го контекста общения 

2. Социально-эмоциональ-
ный интеллект 

1. Выявить трудности по-

нимания бытового контекста 

общения 
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Окончание таблицы 1 

РАЗДЕЛЫ ПОДРАЗДЕЛЫ ЗАДАЧИ 

11. Прагматический 
язык  

(окончание) 

3. Понимание и исполь-
зование в речи нейтральной 

лексики* 

4. Понимание и исполь-
зование в речи социальной 

(частотной) лексики** 

5. Понимание и исполь-
зование в речи социально-

эмоциональной лексики*** 

6. Понимание и исполь-
зование в речи духовно-

нравственной лексики**** 

7. Понимание и исполь-
зование в речи разговорной 

лексики (разговорной ре-

чи) ***** 
8. Понимание и исполь-

зование в речи специальной 

лексики****** 
9. Понимание и исполь-

зование в речи иной сти-

листически окрашенной 
лексики (научной, офици-

альной, художественной 

и т. д.) ******* 

10. Понимание и проду-

цирование речи с перенос-

ным, скрытым смыслом 
11. Социально-коммуни-

кативный диалог 

12. Навык ведения диалога 

2. Выявить трудности по-
нимания смысла слов, отра-

жающих вариации взаимоот-

ношений людей в социальном 
контексте 

3. Выявить знание правил и 

норм социально-вербального 
поведения в обществе 

4. Выявить навык соотнесе-

ния эмоций с контекстом си-
туации 

5. Выявить уровень разви-

тия социально-эмоциональ-
ного интеллекта 

6. Выявить навык установ-

ления причинно-следственных 
связей 

7. Выявить трудности по-

нимания речи с переносным 
смыслом (шутки, метафоры, 

ложь, сарказм, ирония) 

8. Выявить трудности по-
нимания разговорной лексики 

(просторечные слова, сленг) 

9. Выявить трудности пони-

мания иной стилевой лексики 

10. Выявить трудности ини-

циирования и поддержания 
диалога 

12. Вербально-

коммуникативное 

поведение 
 

1. Невербальная комму-

никация 

2. Спонтанная речь в раз-
личных условиях среды 

(с учетом генерализации на-

выков) 
3. Нефункциональная речь 

(эхолалии, вокальные ауто-

стимуляции, цитирование 
стихов, текстов, словесный 

салат, речь вне контекста 

и т. д.) 
 

1. Выявить ведущую сенсор-

ную модальность в процессе 

взаимодействия с социумом 
2. Выявить ведущую форму 

вербально-коммуникативного по-

ведения детей с РАС в различных 
условиях среды 

3. Выявить наличие сформи-

рованных вербально-коммуника-
тивных навыков 

4. Выявить трудности генерали-

зации имеющихся вербально-ком-
муникативных навыков в различ-

ных условиях социальной среды 

5. Разграничить функциональную 
и нефункциональную речь, опреде-

лить объем и превалирование 
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Прим. к табл. 1 

⃰  Нейтральная лексика — является основой речеязыковой системы. К ней 

относятся слова, называющие конкретные предметы, абстрактные понятия, 

признаки, действия, состояния, количество. Не имеет экспрессивно-

эмоциональной окраски.  

Пример: дом, книга, сидеть, рисовать и т. д. 

** Социальная лексика (базовая) — согласно толковому словарю 

Д. Н. Ушакова (Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. — М. : «Аде-

лант», 2014), слова, связанные с жизнью людей в обществе, их отношениями в 

обществе или к обществу. Слова не только называют явления действительно-

сти, но и обозначают субъективную оценку говорящего, его отношение к про-

исходящему [1; 2]. 

Пример: подарок, друг, помогать, жалеть, хороший/плохой поступок и т. д. 

*** Сложная (комбинированная) социальная лексика — социально-

эмоциональная лексика, т. е. слова, включающие несколько состояний, при-

знаков, эмоциональных состояний одновременно. Говорящий вкладывает 

в слово более тонкий смысл. 

Пример: стыд (человек понимает, что поступает неправильно, и соотносит 

с оценкой окружающих), утешать (менее частотное слово — человек и жале-

ет, и говорит, и может обнять), воспитанный/невоспитанный (поступает не 

только хорошо или плохо, но и основывается на правилах поведения в обще-

стве), вина (осознание не только того, что поступил плохо, но ответственности 

за содеянное). 

**** Духовно-нравственная лексика (высокоуровневая) — слова, отра-

жающие традиционные духовно-нравственные, моральные, культурные цен-

ности, принятые в обществе. 

Пример: патриот, нравственный/безнравственный, сочувствие, совесть и т. д. 

***** Лексика разговорного стиля речи — разговорные и просторечные 

слова, фразеологизмы, жаргон, сленг, мат и т. д. 

Пример: валяться (лежать), «греть уши» (подслушивать) и т. д. 

****** Специальная лексика — это слова и словосочетания, употребляе-

мые в различных специальных областях человеческой деятельности: науке, в 

технической и строительной отраслях, сельском хозяйстве, производстве 

и т. д. Включает термины, понятия, определения. Характеризует кругозор ре-

бенка с РАС, его «специнтересы» и увлечения. 

******* Иная стилистически окрашенная лексика — слова, относящиеся 

преимущественно к официально-деловому, художественному, публицистиче-

скому стилю. 

Примечание: дети с РАС могут говорить, используя стиль речи, не свойст-

венный их возрасту и уровню интеллекта. Данная речь является клиширован-

ной, речью «по образцу». Дети копируют стиль речи их любимых героев или 

включают в свою спонтанную речь фразы-клише из просмотренных ими ранее 

фильмов в ситуациях со сходным контекстом. Например, со слов родителя, 

ребенок с РАС восьми лет встретил отца фразой: «Дорогой мой отец, пройдем-

те отобедать в гостиную». 



Специальное образование. 2024. № 3 80 

Ниже приводятся индикаторы 

к специфическим подразделам 

модифицированного логопедиче-

ского обследования: «вербально-

коммуникативное поведение» и 

«прагматический язык». Раздел 

«понимание речи» анализируется 

с учетом сенсорных особенно-

стей детей с РАС, их склонности 

к стереотипному восприятию 

информации. 

Таблица 2. Приложение к структуре модифицированного 

логопедического обследования (индикаторы навыков разделов 

№ 10;11; 12) 

Подразделы 

модифицированного 

логопедического обследования 

Индикаторы 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ 

Критерии объема понимания 

обращенной речи 
 

1. Понимание только с опорой на визуальные сти-

мулы (контекстно) 
2. Частичное понимание речи, с ориентиром на 

знакомые слова во фразе 

3. Понимание речи в объеме короткого предложе-
ния 

4. Понимание речи в объеме сложного предложе-

ния 
5. Понимание речи в объеме текста: серии связных 

предложений 

Понимание различных типов 
вопросов 

1. Понимает только частотные вопросы 
2. Понимает вариативно сформулированные во-

просы (Зачем? /Для чего?) 

Понимание «неполных» во-

просных конструкций, требую-
щих осмысления контекста 

(разговорная речь) 

1. Понимание вопроса, соотносимого с осуществ-

ляемой деятельностью («Что смотришь?») 
2. Понимание вопроса в контексте беседы, ситуа-

ции общения («Сколько тебе сейчас?» (лет)) 

3. Понимание смысла вопроса и ответ с учетом 
приоритетной в данной ситуации информации («Где 

живешь?» Приоритетный ответ: «В Химках», но не 

«в России») 

Понимание лингвистической 

модальности в речи и тексте 

1. Понимание частотных междометий (соотнесе-

ние с контрастными эмоциональными состояниями: 

удивление, страх, неожиданность, боль, восторг 
и т. д.) 

2. Понимание модальности в предложениях с сою-

зами, частицами, с лексическим повтором, с междо-
метиями («Ах, как я рада, рада»!) 

3. Понимание модальности, выражаемой ввод-

ными словами (модальными глаголами, наклонени-
ем): 

– слова, выражающие одобрение, неодобрение, опа-

сение, удивление (например: к счастью, к сожалению, 
оказывается); 
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Продолжение таблицы 2 

Подразделы Индикаторы 

Понимание лингвистической 
модальности в речи и тексте 

(окончание) 

– слова, выражающие соответствие ожиданию (ко-
нечно, естественно, разумеется, действительно, 

в самом деле); 

– слова, выражающие оценку достоверности ин-
формации (безусловно, наверно, думается, без со-

мнения, вероятно, очевидно, должно быть, возмож-

но, скорее всего, может быть, кажется) [Русская 
корпусная грамматика. http://rusgram.ru/] 

4. Вводные обороты (например: я думаю, я счи-

таю и т. д.) 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

Понимание социального кон-

текста 

1. Бытовой контекст: обобщение 1–3 корреляци-

онных связей, относящихся к одному человеку, 

предмету, явлению (девочка, расческа, волосы. Кон-
текст: девочка расчесывает волосы) 

2. Простой социальный контекст: обобщение 2–5 кор-

реляционных связей — взаимоотношений между 
людьми (мальчик, девочка, букет цветов. Контекст: 

мальчик дарит девочке цветы) 

3. Сложный социальный контекст: обобщение, вы-
вод, предположение, множественные рандомные 

связи — взаимодействие группы лиц (мальчик 

с грустным выражением лица играет один с машинкой, 
рядом радостные дети играют вместе в футбол. Кон-

текст: мальчик грустит, потому что играет один) 

4. Социальный контекст, предполагающий учет 
культурных традиций, нравственных, этических, 

моральных правил и ценностей (автобус, мальчик 

сидит, дедушка стоит. Контекст: мальчик не усту-
пает место пожилому человеку) 

5. Социальный контекст с вербальной оценкой по-

ведения, деятельности, как своей, так и других людей, 
с учетом социальных норм и правил поведения (маль-

чик открывает дверь, рядом девочка с большой ко-

робкой в руках. Контекст: мальчик поступает хорошо, 
потому что помогает девочке открыть дверь) 

Социальный интеллект 1. Способность членить контекстную информа-

цию, выделяя главное и приоритетное, вторичное и 
зависимое 

2. Понимание перспективы и намерений других 

людей в рамках социального опыта 
3. Моделирование будущего (планирование соци-

альной деятельности в будущем) 

4. Формулирование суждений, умозаключений, 
основанных на социальных правилах, этических и 

нравственных, культурных, традиционных критериях 

взаимоотношений людей в обществе (плохо «свали-
вать» вину на другого человека) 
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Продолжение таблицы 2 
Подразделы Индикаторы 

Эмоциональный интеллект 1. Мимика — навык интерпретировать выражение 
лица другого человека 

2. Пантомимика — способность считывать тело-

движения другого человека 
3. Навык понимания и называния своего эмоцио-

нального состояния 

4. Навык интерпретировать эмоциональное со-
стояние другого человека 

5. Навык анализа причин эмоционального состоя-

ния как своего, так и другого человека 

Социально-коммуникативный 
диалог 

1. Простой диалог — вопросно-ответная деятель-
ность, инициируемая взрослым (ребенок отвечает) 

2. Сложный диалог (ребенок сам может иницииро-
вать диалог, «меняясь ходами» со взрослым, а также 

задавать вопросы и комментировать, высказывать 

суждения, умозаключения, высказывать сомнения, 
давать оценку по теме обсуждения) 

Навык ведения диалога 1. Понимание базовых правил вербального пове-

дения: модель «говорящий — слушающий» 

2. Навык задавать вопросы по существу (исключа-
ется аутостимулятивное поведение «задавать вопро-

сы») 

3. Навык отвечать на вопросы (отсутствие игнори-
рования) 

4. Навык поддерживать диалог, многократно отве-

чая на вопросы или задавая их, не перебивая комму-
никативного партнера 

5. Навык поддерживать тему разговора, не пере-

ключаясь на другую 

ВЕРБАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Ведущая сенсорная модаль-

ность 

1. Визуальная 

2. Аудиальная 

3. Кинестетическая 

Ведущая форма вербального 

поведения по Б. Скинеру [13]* 

1. Слова 

2. Жесты 

3. Карточки PECS или звуковые девайсы 
4. Письменная речь 

Вербально-коммуникативное 

(спонтанная речь/ учебное вер-

бальное) поведение  

1. Использует указательный жест 

2. Просит желаемое словом 

3. Имитирует движения, действия (включая с 

предметами) 

4. Повторяет за взрослым слова, фразы 
5. Высказывает согласие, несогласие словом 

да/нет 

6. Наименовывает предметы, действия 
7. Выполняет простые вербальные инструкции 

контекстно 
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Продолжение таблицы 2 

Подразделы Индикаторы 

Вербально-коммуникативное 
(спонтанная речь/ учебное вер-

бальное) поведение  

(продолжение) 

8. Выполняет вербальные инструкции, просьбы 
внеконтекстно 

9. Различает слова на слух и соотносит с предме-

тами (картинкой), действиями 
10. Обобщает слова по категориям 

11. Называет функцию, признак предмета 

12. Понимает простые сообщения 
13. Понимает конкретные и абстрактные понятия 

14. Наименовывает понятия, абстрактные состоя-

ния 
15. Отвечает на частотные вопросы однословно 

16. Отвечает на частотные вопросы простой фра-

зой 
17. Обращается с просьбой о желаемом или моти-

вационной деятельности фразой (уточнение инфор-

мации) 
18. Обращается с просьбой о желаемом или моти-

вационной деятельности фразой, дополняя вежливым 

обращением (называние взрослого по имени, со сло-
вом «пожалуйста») 

19. В процессе коммуникации в речи использует 

местоимение «я» 
20. Комментирует свои действия, увиденное (при-

влечение внимания для получения социального по-

ощрения) 

21. Комментирует действия других людей 

22. Комментирует свою личную (приватную) ин-

формацию (эмоции, планы, прошедшие события, 
мечты и т. д.) 

23. Задает вопросы о желаемом, мотивационном 

стимуле 
24. Задает вопросы о предоставлении разнообраз-

ной информации 

25. Описывает простую картинку серией предло-
жений 

26. Описывает сюжетную картинку 

27. Обобщает информацию, формулируя простой 
вывод 

28. Пересказывает текст, события по памяти 

29. В речи использует сложное предложение 

30. В процессе коммуникации грамматически 

оформляет речь 
31. Понимает сложные сообщения 

32. Продуцирует как ответные, так и инициатив-

ные сообщения в процессе коммуникации 
33. Продуцирует развернутые высказывания раз-

личной синтаксической (грамматической) сложности 

по теме диалога 
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Окончание таблицы 2 

Подразделы Индикаторы 

Вербально-коммуникативное 
(спонтанная речь/ учебное вер-

бальное) поведение  

(окончание) 

34. Использует в речи междометия, модальные 
частицы, слова, наклонение (например, «сделал бы», 

«наверное», «обязательно», «ох») для уточнения 

информации 
35. Анализирует контекст — множественные связи 

(стимулы) с учетом личных состояний (отношения, 

установок) и дает вербальное определение, оценку 
(например, «хороший», «воспитанный») 

36. Формулирует суждения, умозаключения 

37. Влияет посредством речи на поведение другого 
человека (убеждает, сообщает дополнительную ин-

формацию, влияющую на реакцию коммуникативно-

го партнера) 
38. Использует различную интонацию для лучшей 

передачи смысла, своего отношения к сообщению 

39. Использует фразеологизмы, метафоры в спон-
танной речи (включая комментирование личных 

состояний, например, «туплю») 

40. Использует в речи шутки, юмор, иронию, сар-
казм 

41. Прочитывает слова** 

42. Использует написанные слова (печатание на 
компьютере) для получения информации или пере-

дачи сообщения 

43. Пишет текст, формулируя, передавая свои 

мысли 

44. Выбирает средства общения, прогнозируя 

ожидания от социального взаимодействия 
45. Взаимодействует вербально с учетом социаль-

ных правил и норм, принятых в обществе 

Нефункциональная речь  
(непродуктивная речь) 

1. Преобладает над функциональной, продуктив-
ной речью (ребенок не контролирует нефункцио-

нальную речь или использует ее аутостимулятивно) 

2. Присутствует в значительном объеме (ребенок 
прекращает нефункциональную речь только по тре-

бованию взрослого) 

3. В незначительном объеме (ребенок может кон-
тролировать себя и использует нефункциональную 

речь только во время стресса или расслабления) 

Вербально-коммуникативное 
поведение — генерализация 

1. Навык реализуется только в структурированной 
среде со знакомыми людьми 

2. Навык реализуется в структурированной среде 

со знакомыми и новыми людьми 
3. Навык реализуется в неструктурированной сре-

де со знакомыми людьми 

4. Навык реализуется в неструктурированной сре-
де с незнакомыми людьми, группой лиц 
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Прим. к табл. 2 

* Информация в данном разделе является обобщающей, так как в начале 

обследования (раздел «установление сотрудничества») она может быть непол-

ной. Например, ребенок с РАС в начале диагностики будет использовать жес-

ты, а в процессе установления сотрудничества — речь. 

** Пункты 41–43 не являются диагностикой письменной речи (это само-

стоятельное логопедическое обследование), а лишь отражают различные опе-

ранты вербального поведения ребенка с РАС, которые могут служить «опо-

рой» при формировании вербальных навыков в процессе коррекции. 

Анализ лексической структу-

ры позволяет оценить уровень 

понимания ребенком с РАС со-

циального контекста общения и 

сформированность прагматиче-

ского языка, а также выявить де-

фициты и иные специфические и 

языковые трудности. 

Системный анализ речеязыко-

вой деятельности позволяет выде-

лить структуру лексики, исполь-

зуемой детьми с РАС непосредст-

венно в процессе вербальной ком-

муникации и социального взаимо-

действия, понимание ими правил и 

норм, принятых в социуме. 

В процессе модифицированно-

го логопедического обследования 

93 детей 7–12 лет с РАС, обучав-

шихся в ФРЦ МГППУ (из них 

43 ребенка с РАС и ЗПР, 50 детей с 

РАС и УО), были выявлены сле-

дующие взаимосвязанные компо-

ненты лексической системы (схе-

матически изображены на рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Схема структуры лексики, используемой детьми с РАС  

в процессе социального взаимодействия 
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В частности, дети с РАС и 

выраженной умственной отстало-

стью не имели навыка ведения 

диалога, они не понимали, что на 

вопросы нужно отвечать, соот-

ветственно сами вопросы не за-

давали. Их речь состояла из слов 

нейтральной лексики, относя-

щихся к бытовому словарю. 

Спонтанные вербальные реакции 

были лишь в рамках мотиваци-

онных предпочтений. Дети де-

монстрировали выраженный ре-

чевой негативизм и нефункцио-

нальные, предположительно ау-

тостимулятивные вокальные ре-

акции. 

Дети с РАС и легкой умствен-

ной отсталостью (УО) демонст-

рировали вариативность в сфор-

мированности грамматической 

системы языка. Однако в речи 

использовали также преимущест-

венно нейтральную, конкретную 

лексику. При наличии «сверхин-

тересов» обучающиеся с РАС и 

легкой умственной отсталостью 

могли использовать специальную 

лексику. Дети данной группы 

активно замещали продуцирова-

ние грамматически оформленной 

речи клишированными конструк-

циями. Также диагностировались 

возможности применения в речи 

слов разговорной лексики без 

понимания норм ее использова-

ния в конкретных ситуациях 

(школа/дом). Дети могли под-

держивать диалог, но сами его не 

инициировали. Исключение со-

ставили ситуации при выражен-

ной тревожности — когда дети 

задают один и тот же вопрос, 

чтобы успокоить себя. Дети по-

нимали простой бытовой, соци-

альный контекст только на осно-

ве опыта и обучения. Использо-

вали в речи частотные базовые 

слова социальной лексики: «по-

дарок», «друг». Связная речь, в 

частности рассказ по картинке и 

пересказ по памяти, у детей дан-

ной группы не были сформиро-

ваны. Объем нефункциональной 

речи у данных детей также пре-

вышал объем продуктивной 

(функциональной). 

Дети с РАС ЗПР, но погра-

ничной с умственной отстало-

стью демонстрировали выражен-

ную асинхронию развития — 

некоторые навыки были прибли-

жены к возрастным нормативным 

параметрам (моторная имитация, 

звукопроизношение, навык чте-

ния, счета, визуальное воспри-

ятие, память, бытовые навыки), 

некоторые значительно ниже 

(речь, мышление). Дети имели 

хороший навык ведения коммуни-

кативно-бытового диалога с вер-

ным грамматическим оформлени-

ем. Однако при усложнении зада-

чи — правильно сформулировать 

мысль, грамматически верно ее 

оформить, правильно передать 

смысл сообщения — диагности-

ровались выраженные дефициты. 

Их речь представляла вариант 

«словесного салата» или сходную 
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с шизофазиями вербальную про-

дукцию. Дети достаточно вариа-

тивно использовали лексические 

средства при описании (прилага-

тельные, наречия, междометия). 

Однако применение данных слов, 

стилистическое оформление речи 

было обусловлено подражанием 

какому-либо «герою» из Ютюба. 

Дети использовали слова, обо-

значающие эмоции, но не пони-

мали различия в оттенках эмо-

ций, а также причин эмоциональ-

ного состояния, поведения чело-

века. Понимание социального 

контекста было только при види-

мых условиях взаимодействия 

участников процесса. Предполо-

жения о последующих, выте-

кающих из контекста причинно-

следственных связях дети сделать 

не могли. Они делали простые 

выводы, только основанные на 

социальном опыте или после 

научения. Например: «Нельзя 

есть много конфет, будет болеть 

живот». Нефункциональную речь 

(предположительно аутостимуля-

тивную) дети могли контролиро-

вать по просьбе взрослого. 

Дети с РАС и ЗПР (незначи-

тельная задержка в развитии) 

демонстрировали различную ре-

чевую активность, но имели хо-

роший навык понимания речи. При 

вариативном владении граммати-

ческими компетенциями — от 

верного грамматического оформ-

ления речи на уровне текста до 

некоторых трудностей в склоне-

нии слов по падежам, наблюда-

лось использование сложных 

предлогов, возвратных место-

имений. Дети формулировали 

суждения, могли объяснить 

смысл абстрактного слова 

«стыд». Со слов восьмилетней 

девочки с РАС и ЗПР, «стыд — 

это когда ты описался, а все ви-

дят». При этом смысл слова «со-

весть» (духовно-нравственная 

лексика) девочка объяснить не 

смогла. Дети делали предполо-

жения и понимали сложный со-

циальный контекст в рамках их 

социального опыта, но демонст-

рировали некоторую незрелость, 

наивность суждения. Навык рас-

сказа также имел специфические 

особенности. Дети не удерживали 

линию повествования, часто пе-

реключались на другую тему, 

преимущественно в рамках их 

«специнтересов». Также многие 

дети не понимали некоторых 

правил ведения диалога, не со-

блюдали «личные границы» со-

беседника (трогали, просили об-

няться). Понимание подтекста, 

иронии, перспектив поведения 

других людей, невидимых при-

чин их эмоционального поведе-

ния также были не сформирова-

ны. При этом использовали в ре-

чи частотные метафоры, просто-

речные слова. Нефункциональ-

ную речь дети могли контроли-

ровать в некоторых случаях са-

мостоятельно и понимали, что 

«говорить нужно правильно». 
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Подробные количественно-ка-

чественные данные результатов 

исследования будут опубликованы 

автором в последующих работах. 

Согласно авторскому опреде-

лению, «социальная лексика» — 

это слова, понятия, отражающие 

субъективную оценку говорящего 

на основе понимания им (ребен-

ком с РАС) социального контек-

ста общения, осуществляемого в 

процессе анализа различных свя-

зей, взаимоотношений между 

людьми, иными объектами живой 

природы, с учетом правил и норм 

поведения, принятых в обществе. 

Семантическая составляющая 

«социального слова» в обяза-

тельном порядке включает взаи-

мосвязь с каким-либо правилом, 

нормой, принятой в обществе. 

Например, слово «долг» включа-

ет соответствие правилу, что что-

то обязательно нужно отдать. По 

смыслу данное слово может от-

носиться и к уровню духовно-

нравственной лексики, если бу-

дет взаимосвязано с прилагатель-

ным «гражданский» или выраже-

но словосочетанием «долг Роди-

не». Слово с противоположным 

значением «подарок» подразуме-

вает правило, что его не нужно 

возвращать, но предполагает вы-

ражение симпатии дарителем. 

При анализе слова «хорошо» или 

«хороший» важно учитывать, 

какой смысл заключен в выска-

зывании. При оценке качества 

действия, состояния («хороший 

сок», «хорошо завязал бант») 

слово не будет считаться «соци-

альным» (в рамках данного опре-

деления), но при оценке дейст-

вия, поступка с учетом правила 

поведения в обществе будет 

(«хороший поступок»). Слова 

социальной лексики образуются в 

результате анализа различных 

многочисленных связей (множе-

ственный контроль) и сочетаются 

с личностной (приватной) оцен-

кой человека, основанной на его 

понимании и соответственно 

принятии им социальных правил 

общества. Социально-языковые 

компетенции важны для лучшей 

социализации детей с РАС в об-

ществе. 

Навык понимания контекста 

взаимосвязан с интеллектом (ана-

лиз множественных связей одно-

временно), но аутистические со-

стояния могут усугубить данный 

процесс. В рамках исследования 

дети с РАС и легкой УО давали в 

речи оценочную характеристику 

другому человеку на основе ана-

лиза различных его поступков 

только словом «плохой/хоро-

ший». Дети с РАС и ЗПР (погра-

ничный вариант) могли понять и 

использовать слова «воспитан-

ный/невоспитанный». Дети с РАС 

и ЗПР могли ближе к концу обу-

чения в начальной школе понять 

смысл слова «нравственный/без-

нравственный». 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА  

(ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ) 

1-й уровень 

Невербальный 

(отсутствие 

функционального 

языка) 

2-й уровень 

Номинативный 

3-й уровень 

Формальный 

(констатирующий) 

4-й уровень 

Формально-

социальный 

5-й уровень 

Социально-

формальный 

Рис. 4. Уровни нарушений функционального языка  

(функциональной речи) у детей с РАС 

 

Анализ нефункциональной 

речи детей с РАС и ее разграни-

чение с продуктивной речью, 

учет особенностей вербально-

коммуникативного поведения 

позволил сформулировать и ка-

чественно описать уровни нару-

шений функционального языка 

(рис. 4). Функциональный язык — 

речеязыковая деятельность, осу-

ществляемая для социальной 

коммуникации и взаимного соци-

ального взаимодействия детей 

с РАС [2]. 

Структура функционального 

языка также состоит их трех бло-

ков: речеязыковая система родно-

го языка, прагматический язык, 

вербально-коммуникативное по-

ведение. 

Основные характеристики 

уровней нарушений 

функционального языка 

(функциональной речи) 

1 уровень — доязыковой 

(невербальный). Отсутствие 

функционального языка (речи). 

Основные характеристики 

уровня. Вербальное поведение 

рефлекторное, ограниченное и 

только после научения (трени-

ровки). Ребенок практически не 

соотносит слово с предметом, 

действием, а воспринимает зна-

комое слово как сигнал к возник-

новению конкретной частотной 

ситуации. Характеризуется непо-

ниманием того, что речь можно 

использовать для коммуникации 

или вербальная коммуникация 

реализуется детьми с РАС соци-

ально неприемлемым способом. 

Понимание обращенной речи 

отсутствует или доступно в объ-

еме слога, слова, частотной инст-

рукции из одного-двух коротких 

слов в рамках бытового контек-

ста, с обязательной визуальной 

опорой на натуральный предмет. 

Собственная вокальная продук-

ция — эхолаличное произнесение 

слогов, коротких слов (в некото-

рых случаях текстов, цитат). 

2 уровень — номинативный 

(наименовывающий). 

Основные характеристики 

уровня. Характеризуется отсутст-

вием фразовой речи, способно-

стью наименования предметов, 

действий, но неиспользованием 

данных знаний в собственной 

речи. Спонтанно дети говорят 
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однословно и преимущественно в 

рамках просьбы. Дети не задают 

вопросы, а сообщают однословно 

или используя клише (штамп) о 

своих потребностях, интересах, 

желаемом. Понимание контекста 

общения снижено и обусловлено 

знакомой бытовой, учебной, со-

циальной (метро, больница, мага-

зин и т. д.) структурированной, 

предсказуемой средой. Понима-

ние обращенной речи находится 

на уровне нескольких знакомых 

слов, в рамках контекста, с опо-

рой на визуальные подсказки или 

на социальный опыт. Возможно 

понимание в незначительном 

объеме базовой, частотной соци-

альной лексики («плохо — хоро-

шо») и соотнесение данных поня-

тий со своим поведением. Выра-

женные трудности генерализации 

вербальных навыков. Учебный 

стереотип поведения преобладает 

над спонтанной речью для ком-

муникации — ребенок в кабинете 

логопеда говорит по инструкции 

простой фразой, вне учебной сре-

ды данный навык не использует. 

Вербальная спонтанная комму-

никация, как правило, только 

с ограниченным кругом близких, 

хорошо знакомых людей. 

3 уровень — формальный 

(констатирующий). 

Основные характеристики 

уровня. Характеризуется простым 

аграмматичным предложением. 

Буквальность при выборе слов. 

Телеграфный стиль. В структуре 

фразы появляются простые пред-

логи, используемые часто с ошиб-

ками, попытки согласования при-

лагательных, местоимений, чис-

лительных с существительным, 

а также существительного с гла-

голом. Формируется навык сло-

воизменения, преимущественно 

существительных по падежам и 

числам. Становление простого 

коммуникативно-бытового диа-

лога (вопросно-ответная деятель-

ность), где инициатором диалога 

еще остается взрослый. Первые 

попытки поддержать диалог 

(Взрослый: «Перестань кричать». 

Ребенок: «Хорошо» или «Я мол-

чу»). Дети еще не формулируют 

грамматически правильные во-

просные конструкции, но уже 

могут использовать вопроситель-

ную интонацию и пытаются ком-

бинировать слова в вопроситель-

ном предложении: «Папа забе-

рет?» (Когда пойду домой?). Дети 

активно сообщают, констатируют 

свои потребности, переживания, 

мысли, состояния: «Я плохой», 

а также комментируют действия 

других людей. Преимущественно 

нейтральная лексика, в незначи-

тельном объеме базовая социаль-

ная лексика в рамках практиче-

ского социального опыта («пода-

рок»). В речи детей появляются 

слова разговорного стиля, ис-

пользуемые в семье. Также при 

наличии мотивационной деятель-

ности и увлечении чем-либо ис-

пользуются слова специальной 
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лексики — например, «доменная 

печь», «лобзик» и т. д. Возможно 

неосознанное использование час-

тотных междометий, как вариант 

подражания вербальному поведе-

нию членов семьи. Понимание 

обращенной речи возможно вне 

контекста, опирается на корот-

кую частотную фразу, соотнесен-

ную с практическим опытом ре-

бенка («поедем на дачу»). Гене-

рализация сформированных на-

выков в иных условиях среды 

сохраняется на низком уровне. 

Коммуникативное общение также 

преимущественно только в струк-

турированной среде, но в некото-

рых случаях доступна коммуни-

кация с новыми людьми. 

4 уровень — формально-

социальный. 
Основные характеристики 

уровня. Сложное предложение. 

Остаются трудности грамматиче-

ского оформления фразы при 

увеличении объема предложения, 

а также при утомлении, стрессе 

(снижении контроля). В речи 

присутствуют ошибки выбора 

правильного по смыслу слова при 

формулировании предложения. 

Дети используют сложную (ком-

бинированную) социально-эмо-

циональную лексику (многоком-

понентные слова — «утешение»). 

Уровень характеризуется нача-

лом понимания детьми возмож-

ности вариативного словесного 

обозначения («люблю — с любо-

вью»). Признаки модальности 

при формулировании конструк-

ций, выражающих отношение го-

ворящего к содержанию его вы-

сказывания: использование на-

клонения, продуцирование конст-

рукций с вводными словами. 

Прямой порядок слов в предло-

жении сохраняется, но появляют-

ся конструкции с инверсивной 

последовательностью, «непол-

ные» грамматические конструк-

ции в ситуативном диалоге. Ак-

тивное использование разговор-

ного стиля речи. Ребенок может 

делать несложные выводы, спо-

собен вести и поддерживать про-

стой социальный диалог. Соци-

альный опыт, появление «спец-

интересов» отражается в расши-

рении кругозора и использовании 

слов специальной лексики из 

разных областей науки, произ-

водства. Понимание речи про-

должает зависеть от визуальных 

опор, знакомого контекста или 

социального опыта. Однако вне-

контекстная речь доступна на 

уровне уже нескольких предло-

жений, небольшого текста. Ребе-

нок способен при недопонимании 

некоторых слов обобщить ин-

формацию, «домысливать». При де-

фиците информации дети грамма-

тически правильно задают вопро-

сы, переспрашивают, уточняют. 

Изложение последовательной, 

логической информации затруд-

нено и сводится к перечислению 

действий, событий с нарушением 

их последовательности. Сохра-
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няются трудности в понимании и 

следовании правилам вербально-

го поведения в обществе (напри-

мер, соблюдении личных гра-

ниц). Генерализация сформиро-

ванных навыков в иные условия 

среды может происходить само-

стоятельно, т. е. без дополни-

тельного обучения. Коммуника-

тивное общение также становит-

ся доступным в неструктуриро-

ванной среде, но преимущест-

венно со знакомыми людьми. 

5 уровень — социально-

формальный. 
Основные характеристики 

уровня. Гибкая, приближенная к 

нормативной речь на уровне 

связного высказывания. Ребенок 

способен вести беседу, рассуж-

дать, убеждать. Может использо-

вать высокоуровневую духовно-

нравственную лексику («нравст-

венный/безнравственный», «со-

весть»), но не всегда правильно 

понимает смысл слова. Речь 

представлена различными стиля-

ми с преобладанием разговорно-

го. Доступно понимание художе-

ственного стиля, но при увлечен-

ности каким-либо словом или 

фразой («игра словами») может 

часто использовать их неуместно 

при социальном общении. Ак-

тивное использование модальных 

средств: частиц, междометий, 

вводных оборотов, слов с суф-

фиксальным способом выраже-

ния субъективной оценки, а так-

же эмоциональности, вырази-

тельности. Ребенок активно ис-

пользует наклонение глагола: 

повелительное, изъявительное, 

условное. Грамматически верное 

оформление речи сохраняется на 

уровне текста. Активно продуци-

руются различные грамматиче-

ские конструкции, которые не 

только передают основную ин-

формацию, но и уточняют, воз-

действуя на собеседника: «У ме-

ня есть классная машинка. Сей-

час покажу!» Развитое критиче-

ское мышление позволяет вы-

явить несоответствие, проблема-

тику, конфликт в сюжете текста. 

Восприятие речи в комфортной 

среде не нуждается в визуальных 

опорах и поддерживается круго-

зором, социальным опытом ре-

бенка. Доступно понимание ин-

тонации, смыслового ударения. 

Ребенок сам может активно ис-

пользовать просодику речи для 

воздействия на другого человека. 

Сохраняются трудности в про-

граммировании объемного, струк-

турного текста. Остаются некото-

рые сложности в понимании со-

циального контекста, подтекста, 

юмора, шуток, некоторых слов 

разговорной речи, сленга. Замет-

но выражена недостаточность 

понимания и, как следствие, опи-

сания причин эмоционального 

состояния других людей. Дефи-

циты в формулировании сложных 

логических выводов, суждений, 

поддержании диалога с группой 

новых (незнакомых) лиц. Могут 
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сохраняться коммуникативные 

барьеры и сложности в примене-

ния сформированных вербальных 

навыков в новой социальной среде. 

Подробное описание уровней 

представлено автором в работе 

«Систематизация нарушений 

функционального языка у детей с 

расстройствами аутистического 

спектра» [2]. 

В настоящее время изучение 

функционального языка (функ-

циональной речи) у детей с РАС 

продолжается. Профили уровней 

с количественными критериями 

оценивания будут представлены 

автором в следующей работе. 

Заключение 

Нарушения речи у детей с 

РАС разнообразны. Учет специ-

фических особенностей при аутиз-

ме в процессе логопедического 

обследования влияет на уровень 

качества разработки коррекцион-

но-логопедической программы. 

Важным направлением коррек-

ционной работы является генера-

лизация сформированных навы-

ков при их переносе из структу-

рированной среды логопедиче-

ского кабинета в неструктуриро-

ванную, соответственно непред-

сказуемую, социальную. 
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Аннотация. Для каждого ребенка 

мать является значимой фигурой, при 

участии и под влиянием которой про-

исходит его становление. Многочис-

ленными исследованиями подтвер-

ждено, что содержание личностных 

вкладов матери в настоящее и буду-

щее ребенка и средства, которые при 

этом используются, напрямую зави-

сят от ее психологических особенно-

стей. Одним из вариантов проявления 

деструктивного материнства, влеку-

щим за собой серьезные последствия 

для психологического благополучия 

ребенка, является применение на-

сильственных методов воспитания. 

В этой связи важнейшее значение при-

обретает осмысление психологических 

особенностей матерей как внутренних 

условий выбора применения насилия 

по отношению к ребенку, что явилось 

целью настоящего исследования. 

Abstract. For every child, mother is a 

significant figure, with the participation 

and under the influence of whom their 

development takes place. Numerous 

studies have confirmed that the content 

of the mother's personal contributions to 

the present and future of the child and 

the means used in this case directly de-

pend on her psychological characteris-

tics. One of the ways in which destruc-

tive motherhood manifests itself, with 

serious consequences for the psycholog-

ical well-being of the child, is the use of 

harsh parenting methods. In this regard, 

it is of crucial importance to understand 

the psychological characteristics of 

mothers as internal conditions for resort-

ing to the use of violence against their 

child, which is the purpose of this study. 

The theoretical basis of the research 

consists of the ideas of the personality-

oriented approach, theories that consider 

© Васягина Н. Н., Саночкина А. В., 2024  
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Теоретическую базу исследования 

составляют положения личностно 

ориентированного подхода, теории, 

рассматривающие материнство как 

личностное образование, прикладные 

исследования применения родителя-

ми психологического и физического 

насилия по отношению к ребенку. 

Насилие / применение насильствен-

ных методов воспитания рассматрива-

ется нами как модель поведения, ха-

рактеризующаяся систематическим 

(устойчивым) преднамеренным физи-

ческим или психологическим воздей-

ствием матери на ребенка, которое 

причиняет ему психические и/или 

физические страдания и/или имеет 

негативные последствия для развития. 

В качестве методов сбора эмпири-

ческих данных использовались меж-

дународный опросник ICAST-P, со-

чинение «Я — мама», опросник 

«Уровень субъектности матери, Ме-

тодика исследования самоотношения 

(В. В. Столин, С. Р. Пантилеев), оп-

росник «Взаимодействие родитель — 

ребенок». В исследовании приняли 

участие 423 женщины, имеющие де-

тей дошкольного и младшего школь-

ного возраста. 

Проведенное исследование позво-

лило зафиксировать как значитель-

ную распространенность применения 

матерями насильственных методов 

воспитания, так и лояльное отноше-

ние к их использованию: психологи-

ческое и физическое насилие боль-

шинство респондентов считают оп-

равданной и дисциплинарной мерой. 

Наиболее значимыми формально-

статусными характеристиками мате-

рей, применяющих насилие по отно-

шению к ребенку, являются: среднее 

или специальное образование, отсут-

ствие трудовой занятости, многодет-

motherhood as personal education, and 

applied research on the use of psycho-

logical and physical violence by parents 

against their child. Violence or use of 

harsh parenting methods are considered 

by the authors of this article as a model 

of behavior characterized by systematic 

(sustained) deliberate physical or psy-

chological influence of the mother on 

the child, which causes the latter mental 

and/or physical suffering and/or has 

negative consequences for development. 

The international ICAST-P question-

naire, an essay on the topic “I am a 

mother”, the questionnaire “The level of 

subjectivity of the mother, the method of 

studying self-attitude (V. V. Stolin, 

S. R. Pantileev), and the questionnaire 

“Parent-child interaction” were used as 

methods of collecting empirical data. 

The study involved 423 women with 

children of preschool and junior primary 

school age. 

The research undertaken by the au-

thors has made it possible to record both 

the significant prevalence of the use of 

harsh parenting methods by mothers and 

a loyal attitude towards their use: psy-

chological and physical violence is con-

sidered by the majority of respondents to 

be a justified and disciplinary measure. 

The most significant formal status char-

acteristics of mothers who use violence 

against their child are: secondary or 

special education, lack of employment, 

large family, incomplete family, experi-

ence of violence in the family when she 

was a child, and disharmonious marital 

relations, including violence on the part 

of her husband (psychological, physical 

or economic). A comparative study of 

the psychological characteristics of 

mothers who use and do not use harsh 

parenting methods has made it possible 

to record significant quantitative and 
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ность, неполная родительская семья, 

опыт насилия в родительской семье, 

дисгармоничные супружеские отно-

шения, в том числе насилие со сторо-

ны мужа (психологическое, физиче-

ское или экономическое). Сравни-

тельное исследование психологиче-

ских особенностей матерей, приме-

няющих и не применяющих насиль-

ственные методы воспитания, позво-

лило зафиксировать значимые коли-

чественные и качественные различия, 

обнаруживаемые в самосознании, 

представлениях о ценностях и целях 

материнства, отношении к себе и 

ребенку, параметрах детско-роди-

тельского взаимодействия. Установ-

лено, что ядром психологического 

портрета матерей, применяющих на-

силие по отношению к ребенку, явля-

ется симптомокомплекс: неадекват-

ный образ «Я» — отрицание собст-

венных проблем — повышенная кри-

тичность по отношению к ребенку — 

неудовлетворенность отношениями — 

необъективные оценки результатов 

воспитательного воздействия. 

Полученные в исследовании данные 

могут стать основой для построения 

профилактических программ, меро-

приятий психолого-психологического 

сопровождения матерей, применяющих 

психологическое и физическое насилие 

по отношению к ребенку, а также при 

организации просветительской и кон-

сультационной работы с семьей. 

qualitative differences found in self-

awareness, ideas about the values and 

goals of motherhood, attitudes towards 

themselves and the child, and the pa-

rameters of child-parent interaction. It 

has been established that the core of the 

psychological portrait of mothers who 

use violence against their child is made 

up by a complex of symptoms: inade-

quate self-image — denial of their own 

problems — exaggerated critical attitude 

towards the child — dissatisfaction with 

relationships — biased assessments of 

the results of educational intervention. 

The data obtained in the study can be-

come a basis for building preventive 

programs, psycho-pedagogical support 

measures for mothers who use psycho-

logical and physical violence against 

their child, as well as for organizing 

education and consulting of the family. 

Ключевые слова: материнство, се-

мейное воспитание, насильственные 

методы воспитания, физическое наси-

лие, психологическое насилие, дети, 

детско-родительские отношения, соци-

ально-психологический портрет. 

Keywords: motherhood, family edu-

cation, harsh parenting methods, physi-

cal violence, psychological violence, 

children, child-parent relationships, 

socio-psychological portrait. 
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Актуальность. Ни один из 

существующих социальных инсти-

тутов не обладает таким высоким 

уровнем влияния на личностное 

развитие ребенка, как институт 

материнства. Именно мать являет-

ся той значимой личностью, кото-

рая вводит ребенка в мир социаль-

ных отношений, задает сценарий 

его отношения к самому себе, ок-

ружающим людям, миру в целом. 

При этом содержание личностных 

вкладов матери в настоящее и бу-

дущее ребенка и средства, которые 

при этом используются, напрямую 

зависят от ее психологических 

особенностей [5]. 

В настоящее время наблюдает-

ся растущий интерес к исследова-

нию природы и предикторов дест-

руктивного материнства, особое 

внимание уделяется изучению 

женщин, чье материнское пове-

дение не соотносится с социаль-

ными нормами и ценностями. 

Одной из распространенных моде-

лей деструктивного поведения ма-

тери является применение насиль-

ственных методов воспитания (фи-

зического и/или психологического 

насилия). По данным Организации 

Объединенных Наций, каждый 

второй ребенок в мире подвергает-

ся жестоким наказаниям со сторо-

ны родителей [2]. 

Следует подчеркнуть, что, не-

смотря на отчетливое негативное 

отношение в российском общест-

ве к насилию, попытки выявле-

ния и предупреждения жестокого 

обращения с детьми, и особенно 

насилия, проявляемого матерью 

по отношению к ребенку, не 

имеют должного успеха. Во-пер-

вых, совершение насильственных 

действий зачастую скрыто от на-
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блюдателя, а возрастные особенно-

сти ребенка (особенно до 10 лет), 

который еще не имеет достаточ-

ного жизненного опыта, не по-

зволяют дать объективную оцен-

ку происходящему. Во-вторых, 

ситуация осложняется большим 

разнообразием форм и способов 

насилия (от криков, запугиваний, 

оскорблений до шлепков, ударов 

и других более жестоких физиче-

ских наказаний), отношение к ко-

торым на уровне общественного 

сознания является избирательно-

дифференцированным: как прави-

ло, категорично осуждаются спо-

собы физического воздействия 

(даже единичные), последствия 

которых оставляют явные види-

мые следы на теле ребенка в виде 

синяков, царапин, кровоподтеков 

и пр., в то время как множество 

изощренных способов деструк-

тивного психологического воз-

действия (насилия), оставляюще-

го следы в виде «душевных синя-

ков и ссадин», либо вызывают 

существенно меньше осуждений, 

либо не замечаются, либо оцени-

ваются как вполне допустимые, 

чем размывается граница между 

приемлемой в отношении ребен-

ка моделью поведения и насили-

ем и затрудняется распознавание 

насилия как самой матерью, так и 

ее окружением. В этой связи 

важнейшее значение приобретает 

осмысление психологических осо-

бенностей матерей как «внутрен-

них цензоров», определяющих 

мотивы действий и внутренний 

смысл тех задач, которые мать раз-

решает, реализуя материнские 

функции [23]. 

Целью настоящего исследо-

вания явилось изучение психоло-

гических особенностей матерей, 

применяющих насильственные 

методы воспитания ребенка. 

Теоретическую базу иссле-

дования составляют положения 

личностно ориентированного под-

хода (А. А. Асмолов, К. А. Абульха-

нова-Славская, М. Бахтин, П. П. Блон-

ский, Д. А. Леонтьев, В. А. Пет-

ровский, К. Роджерс, В. Франкл), 

психологические теории, рас-

сматривающие материнство как 

личностное образование (В. С. Му-

хина, Р. В. Овчарова, Г. Г. Филип-

пова, М. Ю. Чибисова, Т. В. Леус) 

и самосознание матери как клю-

чевую характеристику ее лично-

сти (Н. Н. Васягина, Е. Н. Ры-

бакова, Н. А. Устинова); при-

кладные исследования, описы-

вающие феноменологию приме-

нения родителями психологиче-

ского и физического насилия по 

отношению к ребенку (Н. О. Зи-

новьева, Н. Ф. Михайлова, Е. Т. Со-

колова, Е. Н. Волкова, Л. С. Алек-

сеева, К. Браун). 

Обращение к исследованиям 

С. В. Ардашева, М. Н. Галстян, 

И. С. Кон, А. Е. Щеглова, T. E. Har-

ris и др. показывает, что насиль-

ственные способы воздействия на 

ребенка неоднозначно оценива-

лись в разные исторические пе-
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риоды [4]. Вплоть до эпохи Воз-

рождения применение угроз, 

криков, наказаний и физической 

силы в отношении детей не толь-

ко не преследовалось, но даже 

поддерживалось семьями, социу-

мом и религиозными института-

ми [1]. Начиная с XV века полу-

чает распространение гуманисти-

ческий подход, который предпо-

лагает отношение к ребенку как 

личности, уважительное отноше-

ние к его взглядам, мнению, ин-

тересам. Категорично неприем-

лемыми становятся методы, при-

чиняющие тяжкий или средней 

тяжести вред здоровью, приме-

няемые с особой жестокостью, 

мучениями или издевательством, 

разрабатываются административ-

ные и уголовные санкции за та-

кие действия [12]. Однако науч-

ные исследования феноменоло-

гии насилия, в том числе семей-

ного насилия в отношении детей, 

появляются только в 1950 г. [19]. 

На фоне многообразия науч-

ных работ, посвященных данной 

проблематике, большинство из 

них сосредоточено на изучении 

влияния насилия со стороны ро-

дителей на развитие ребенка. Де-

тально эта тема проработана 

в концепции К. Д. Брауна и М. Гер-

берт, которые в результате мно-

голетних исследований пришли к 

выводу о прямой связи между 

силой насильственного воздейст-

вия со стороны родителя и тяже-

стью возникающих у ребенка 

проблем: чем более жесткими и 

строгими являются меры воздей-

ствия, тем более серьезными для 

ребенка являются их последствия 

[22]. Аналогичные выводы фик-

сируются и в работах других ав-

торов: все они указывают на не-

благоприятные последствия при-

менения матерью любого вида 

насилия по отношению к ребен-

ку. Такие дети, как правило, 

имеют множество личностных 

деформаций [7; 15], снижение 

когнитивных функций и пробле-

мы соматического плана [20], 

повышенную агрессивность и им-

пульсивность, низкую самооцен-

ку [13], эмоциональные пробле-

мы [11], психические нарушения 

и тревожные расстройства [10], 

асоциальные формы поведения 

[21] (М. М. Юрина) и др. 

Особое внимание в работах за-

рубежных (А. Бандура, Д. М. Ка-

пальди, К. С. Пиарс и др.) и отече-

ственных (И. А. Алексеева, Н. О. Зи-

новьева и Н. Ф. Михайлова, И. Г. Но-

восельский и др.) ученых уделяет-

ся также рассмотрению причин, 

обусловливающих применение 

матерью насилия по отношению 

к ребенку, среди которых упоми-

наются те или иные личностные 

особенности матери: агрессив-

ность, низкая самооценка, тре-

вожность, нереалистично высо-

кие ожидания от ребенка и др. 

[11]; характер ее отношений с 

близким кругом: негативные сце-

нарии воспитания в родительской 
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семье [3], конфликтный характер 

отношений с супругом [17]; нали-

чие экономических, социальных 

или медицинских проблем [14] 

и др., однако исследований, позво-

ляющих описать целостный порт-

рет матери, применяющей насилие 

по отношению к ребенку, до сих 

пор не проводилось. 

Следует заметить, что не-

смотря на сохраняющийся науч-

ный интерес к проблематике, до 

сих пор не существует единого 

определения понятия «насилие по 

отношению к ребенку», что, по 

всей видимости, связано как со 

сложностью и многоаспектно-

стью самого феномена, так и с 

сохраняющейся табуированно-

стью обсуждения данной темати-

ки. В научной литературе чаще 

всего мы встречаем указания на 

отдельные аспекты, составляю-

щие суть феномена: «умышлен-

ные и преднамеренные дейст-

вия», «причинение телесных по-

вреждений и/или душевных и/или 

физических страданий», «созда-

ние уязвимого положения/сос-

тояния», «осуществление дейст-

вий помимо воли», «нанесение 

психологической травмы», «хро-

нические и повторяющиеся пат-

терны поведения» [6; 8; 9; 16] 

(Е. Н. Волкова, Н. О. Зиновьева, 

Н. Ф. Михайлова, Н. Ю. Синя-

гина, И. А. Фурманов). Не отри-

цая возможности интерпретации 

воспитательных воздействий как 

насильственных через призму 

представленных выше точек зре-

ния, в настоящей работе насилие 

по отношению к ребенку мы рас-

сматриваем как модель поведе-

ния, характеризующуюся систе-

матическим (устойчивым) пред-

намеренным физическим или 

психологическим воздействием 

матери на ребенка, которое при-

чиняет ему психические и/или 

физические страдания и/или име-

ет негативные последствия для 

развития [18]. В отличие от нена-

сильственного воздействия, на-

пример в случае недостаточной 

мотивации, неразвитой произ-

вольности поведения, которое 

обеспечивает удовлетворение важ-

ных потребностей ребенка, наси-

лие имеет целью установление 

власти над ребенком и/или удов-

летворение матерью своих по-

требностей. 

Методы исследования. Сбор 

эмпирических данных осуществ-

лялся с помощью подобранных в 

соответствии целью исследова-

ния диагностических процедур: 

диагностика насилия по отноше-

нию к ребенку осуществлялась с 

помощью международного опрос-

ника ICAST-P (М. Дунн, Б. Мак-

фарлэн, Д. Раньян в адаптации 

Е. Н. Волковой); при диагностике 

психологических особенностей 

применялись анкетирование, со-

чинение «Я — мама» (Н. Н. Вася-

гина), опросник «Уровень субъ-

ектности матери» (Н. Н. Вася-

гина, К. В. Гуляева), «Методика 
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исследования самоотношения» 

(В. В. Столин, С. Р. Пантилеев), 

опросник «Взаимодействие роди-

тель — ребенок» (И. М. Марков-

ская). Статистическая обработка 

результатов осуществлялась с по-

мощью программы JASP (хи-

квадрат Пирсона, U-критерий 

Манна — Уитни, факторный ана-

лиз (варимакс-вращение)). 

В исследовании приняли уча-

стие 423 женщины, имеющие 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Выборка 

формировалась методом случайно-

го выбора в Тюменской и Сверд-

ловской областях. Группа респон-

дентов гомогенная по полу, гете-

рогенная по местоположению. 

Возраст респондентов от 23 до 

45 лет, средний возраст рожде-

ния ребенка — 27,5 лет. 

Результаты и их обсужде-

ние. На первом этапе с целью 

изучения специфики применения 

матерями насильственных мето-

дов воспитания мы проанализи-

ровали распространенность при-

менения матерями насилия по 

отношению к ребенку в совре-

менной популяции и способы его 

проявления. 

Полученные данные (таблица 

1) показывают, что 87,2 % опро-

шенных женщин хотя бы одно-

кратно применяли один из спосо-

бов насилия по отношению к ре-

бенку, 74,7 % считают допусти-

мыми методами воспитания, а 

более чем для трети матерей 

(32,6 %) насилие является сло-

жившейся моделью поведения по 

отношению к ребенку. 

 

Таблица 1. Частота применения насильственных методов  

Частота 
Количество в выборке 

Чел. Доля, % 

Очень часто (постоянно) 124 29,3 

Периодически 93 22,0 

Эпизодически 91 21,5 

Однократно 61 14,4 

Ни разу 54 12,8 

При обращении к анализу спо-

собов психологического и физиче-

ского насилия, применяемого 

матерями по отношению к ре-

бенку (рисунок 1), обнаружива-

ется их неравномерная представ-

ленность. Психологическое на-

силие является превалирующим 

способом наказания, наиболее 

распространены такие его фор-

мы, как крик (70 %), оскорбления 

(31,2 %) и угрозы оставить/бро-

сить (29,1 %). Характерными спо-

собами физического воздействия 

являются шлепки рукой/ремнем 

(30 %) и встряска (32,6 %), 

«щипки» (18,4 %). При этом 

важно подчеркнуть, что приме-

нение психологического насилия 

не всегда сопряжено с одновре-

менным применением физиче-
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Рис. 1. Частота встречаемости отдельных насильственных методов (%) 
Прим. 1 — использовали унижение при окружающих, чтобы он сделал так, 

как нужно; 2 — запирали его/ее в комнате; 3 — отказывались разговаривать с 

ним/ней на какое-то время; 4 — оскорбляли его/ее, называя глупым, ленивым 

или как-либо похоже; 5 — отбирали привилегии или деньги, запрещали что-

либо, что ребенок любил; 6 — не пускали домой; 7 — угрожали выгнать из 

дома или куда-нибудь отправить; 8 — проклинали его/ее; 9 — угрожали вы-

звать привидений, злых духов или вредных людей; 10 — кричали на него/нее; 

11 — угрожали оставить или бросить его/ее; 12 — давали своему ребенку нар-

котики или алкоголь, чтобы изменить его/ее поведение; 13 — угрожали ему/ей 

ножом или пистолетом; 14 — били его/ее с помощью предмета или кулака; 

15 — используя руку или подушку, не давали дышать; 16 — обжигали, ошпа-

ривали, клеймили его/ее; 17 — били по лицу или по затылку; 18 — щипали 

его/ее; 19 — душили его/ее или сжимали его/ее горло руками (или чем-либо 

другим); 20 — шлепали его/ее по заду голой рукой; 21 — заставляли его/ее 

вставать на колени или вставать так, что это бы вызывало боль; 22 — клали 
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перец чили, острый перец или острую еду в рот (чтобы вызвать боль); 23 — 

пинали его/ее ногой; 24 — тянули его/ее за волосы; 25 — ударяли его/ее по 

голове костяшкой или задней стороной руки; 26 — скручивали его/ее ухо; 

27 — ударяли его/ее по ягодицам с помощью предмета, такого как палка, ве-

ник, розги или ремень; 28 — трясли его/ее 

 
Для дальнейшего исследова-

ния из респондентов, принявших 

участие в его первом этапе, были 

сформированы экспериментальная 

и контрольная группы (по 50 чело-

век). В экспериментальную группу 

(ЭГ) вошли женщины, для которых 

использование насильственных 

методов является устойчивой мо-

делью воспитания. Контрольную 

группу (КГ) составили матери, не 

применяющие насилие. Основной 

задачей данного этапа исследова-

ния явилось сравнение формально-

статусных (образование, возраст, 

количество детей и др.) и семей-

ных (состав семьи, опыт семейного 

насилия и пр.) характеристик рес-

пондентов, их самосознания, пред-

ставлений о ценностях и целях 

материнства, отношения к себе и 

ребенку, параметров детско-

родительского взаимодействия 

женщин, применяющих и не при-

меняющих насилие по отношению 

к ребенку. 

Полученные при сопоставле-

нии формально-статусных и се-

мейных характеристик респон-

дентов данные позволили выде-

лить параметры, по которым ма-

тери, применяющие насилие по 

отношению к ребенку, статисти-

чески значимо отличаются от 

матерей, не применяющих наси-

лие: среднее специальное или 

неоконченное высшее образова-

ние (Χ
2
 = 25,542 при р < 0,01), 

домохозяйка (Χ
2
 = 8,263 при 

р < 0,05), имеют двух и более 

детей (Χ
2
 = 26,150 при p < 0,01), 

неполная родительская семья 

(Χ
2
 = 8,157 при р < 0,05), опыт 

насилия в родительской семье 

(Χ
2
 = 66,914 при р < 0,01), опыт 

физического и/или психологиче-

ского и/или экономического на-

силия в супружеских отношениях 

(Χ
2
 = 17,786 при p < 0,01). 

Обращение к собственно пси-

хологическим переменным, опи-

сывающим психологические свой-

ства и качества респондентов кон-

трольной и экспериментальной 

групп, также позволило выявить 

множество значимых различий. 

Так, сравнение выборок по 

уровню осознания себя в роли ма-

тери (рисунок 2) показывает, что 

как в КГ, так и в ЭГ представлены 

респонденты со средним уровнем 

самосознания, однако, в отличие от 

КГ, в ЭГ преобладающим является 

низкий уровень самосознания и 

отсутствует высокий уровень, ко-

торый является преобладающим в 

КГ (U = 414,0 при P < 0,01). 

ского, в то время как физическое 

насилие всегда сопряжено с при-

менением психологического. 
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Рис. 2. Уровень самосознания матерей 

 

Рис. 3. Значения параметров самоотношения и отношения  

к окружающим 

Аналогичные тенденции об-

наруживаются при сравнении 

представлений о ценностях и це-

лях материнства (U = 3354,0 при 

P < 0,01), целях воспитания и 

ответственности за его результат 

(U = 784,0 при P < 0,01). 

Полученные данные указыва-

ют на недостаточный рефлексив-

ный опыт матерей, применяющих 

насилие по отношению к ребен-

ку, их слабое осознание себя в 

роли матери и искаженное пред-

ставление о ребенке, декларатив-

ность ценности материнства, 

противоречивость и нереали-

стичность взглядов на воспита-

ние, ригидность и ограниченность 

ролевой позиции матери. 

Данные о специфике отноше-

ний к себе и окружающим, в том 

числе к ребенку респондентов ЭГ 

и КГ, представлены на рисунке 3. 

Анализ представленных на 

рисунке данных позволяет зафик-

сировать содержательные отли-

чия ЭГ от КГ, которые проявля-

ются в отражении матерью эмо-

циональных отношений с ребенком, 

особенностей общения и взаимо-

действия (U = 241,0 при P < 0,01); 

степени закрытости (U = 2666,0 

при P < 0,01), внутренней кон-

фликтности (U = 8,5 при P <  
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< 0,01), самоуверенности (U =  

= 2185,5 при P < 0,01), саморуко-

водства (U = 22,0 при P < 0,01); 

а также по параметрам «зеркаль-

ное я» (U = 3723,0 при P < 0,01), 

«самоценность» (U = 1050,5 при 

P < 0,01), «самопринятие» (U = 

= 613,0 при P < 0,01), «самообви-

нение» (U = 356,5 при P < 0,01). 

Выявленные различия позволяют 

утверждать, что матери, приме-

няющие насилие по отношению к 

ребенку, характеризуются внут-

ренней конфликтностью, отрица-

нием проблем и своей вины, за-

висимы от отношения окружаю-

щих. 

Изучение специфики взаимо-

действия матерей, применяющих 

и не применяющих насильствен-

ные способы воспитания с деть-

ми (рисунок 4), позволило обна-

ружить значимые различия по 

всем шкалам: «нетребователь-

ность — требовательность» (U = 

1047,0 при P < 0,01), «мягкость — 

строгость» (U = 213,5 при P <  

< 0,01), «автономность — кон-

троль» (U = 2512,0 при P < 0,01), 

«эмоциональная дистанция — 

близость» (U = 1824,0 при P < 0,01), 

«отвержение — принятие» (U = 

795,5 при P < 0,01), «отсутствие 

сотрудничества — сотрудничест-

во» (U = 948,0 при P < 0,01), 

«тревожность за ребенка» (U = 

3325,0 при P < 0,01), «непоследо-

вательность — последователь-

ность» (U = 847,5 при P < 0,01),  

 

 

Рис. 4. Выраженность параметров взаимодействия с ребенком 

«воспитательная конфронтация в 

семье» (U = 325,0 при P < 0,01), 

«удовлетворенность отношения-

ми с ребенком» (U = 649,0 при 

P < 0,01). Зафиксированные дан-

ные позволяют сделать вывод о 

смещении всех параметров про-

филя взаимоотношений матерей, 

применяющих насилие по отно-

шению к ребенку, в строну дис-
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В целом полученные на дан-

ном этапе результаты указывают 

на множественные различия, об-

наруживаемые при сравнении 

переменных, описывающих пси-

хологические свойства и качества 

респондентов контрольной и экс-

периментальной групп. С целью 

сжатия исходной информации и 

вычленения наиболее значимых 

психологических характеристик 

респондентов ЭГ и КГ был при-

менен факторией анализ пере-

менных, отражающих психологи-

ческие особенности матерей, 

применяющих и не применяю-

щих насилие по отношению к 

ребенку с последующим сравне-

нием получившихся факторных 

структур (таблица 2). 

Таблица 2. Факторные структуры психологических особенностей 

женщин, применяющих и не применяющих насилие по отношению  

к ребенку 

Фактор ЭГ КГ 

I Необъективные оценки резуль-

татов воспитательного воздей-

ствия 

Корректные представления о 

ценностях и целях материн-

ства 

представление об эффективности 

системы воспитания (r = 0,85), 

одобряемые индивидуально-лич-

ностные качества матери (r = 0,78), 

строгость (r = 0,77), представление 

матери о преобладании стилевых 

особенностей воспитательной 

деятельности, копирующих стиль 

воспитания в родительской семье 

(r = 0,74), самоценность (r = 0,70), 

временная ориентация на прошлое 

(r = -0,67), представления матери о 

целях и задачах воспитательной 

деятельности (r = 0,66) 

представление о ценностях и 

целях материнства (r = 0,86), 

временная ориентация на 

настоящее (r = 0,78), семей-

ные предпочтения и интересы 

матери (r = 0,75), отражение 

матерью эмоциональных взаи-

моотношений с ребенком, 

особенности общения и взаи-

модействия (r = 0,65) 

функциональности: такие матери 

конкурируют в вопросах воспи-

тания с другими членами семьи, 

непоследовательны в требовани-

ях, эмоционально холодны и су-

ровы, чрезмерно контролируют 

ребенка. 
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Окончание таблицы 2 

Фактор ЭГ КГ 

II Негативные приписывания ре-

бенку с целью сохранения пози-

тивного отношения к себе 

Чрезмерная критичность 

в оценке своей воспита-

тельной роли 

Самообвинение (r = -0,84), отвер-

жение ребенка (r = 0,81), воспита-

тельная конфронтация в семье 

(r = 0,75), амбивалентное отноше-

ние к ребенку (r = -0,70), пред-

ставление матери о негативном 

отношении ребенка к ней (r = 0,68) 

Самообвинение (r = 0,90), 

внутренняя неустроенность 

(r = 0,77), представления ма-

тери о воспитательной дея-

тельности (r = 0,67) 

III Неадекватный образ «Я» Принятие ребенка 

Самопринятие (r = 0,82), самопри-

вязанность (r = 0,75), взаимность 

отношений с ребенком (r = -0,68), 

представление о материнской по-

зиции при реализации воспита-

тельной деятельности (r = 0,66) 

Принятие ребенка (r = 0,83), тре-

вожность за ребенка (r = 0,79), 

отсутствие сотрудничества 

(r = -0,68), представление 

матери о позитивном отноше-

нии ребенка к ней (r = 0,66) 

IV Отрицание собственных про-

блем 

Удовлетворенность отно-

шениями  

Внутренняя конфликтность (r = -

0,81), аутосимпатия (r = 0,79), за-

крытость (r = 0,69), самоуверен-

ность (r = 0,69), зеркальное «Я» 

(r = 0,65) 

Удовлетворенность отноше-

ниями с ребенком (r = 0,79), 

воспитательная конфронтация 

(r = -0,71), взаимность отно-

шений с ребенком (r = 0,65) 

V Не взаимность с ребенком Саморуководство 

Невзаимность с ребенком (r = 0,72), 

семейные предпочтения и интере-

сы матери (r = -0,70), отражение 

матерью эмоциональных взаимо-

отношений с ребенком, особенно-

сти общения и взаимодействия 

(r = -0,65) 

Саморуководство (r = 0,80), 

осознание необходимости в 

развитии (r = 0,75), представ-

ление об эффективности сис-

темы воспитания (r = 0,68), 

представление о материнской 

позиции при реализации вос-

питательной деятельности 

(r = 0,65) 

 

Как следует из приведенных 

данных, факторные структуры 

психологических особенностей 

матерей, применяющих (ЭГ) и не 

применяющих насилие по отноше-

нию к ребенку (КГ), имеют суще-

ственные различия по смысловой 

интерпретации их содержания: 

– представления о материнст-

ве: искаженные представления об 

эффективности воспитания, со-

средоточенность на бытовом 
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уходе, применение строгих мер 

(ЭГ) — ориентация на воспита-

ние и развитие ребенка, вариа-

тивность моделей поведения, 

осознанность (КГ);  

– объект критичности: обвине-

ние ребенка, самопринятие (ЭГ) — 

высокие требования к себе, кри-

тичность в оценке способов воз-

действия на ребенка (КГ);  

– объект принятия: безуслов-

ное положительное отношение к 

себе, нежелание меняться (ЭГ) — 

безусловное принятие ребенка 

(КГ);  

– фокус внимания: отрицание 

проблем, стагнация в развитии 

(ЭГ) — саморуководство, стрем-

ление к развитию (КГ);  

– характер отношений с ребен-

ком: эмоциональная холодность, 

невзаимность (ЭГ) — эмоцио-

нальная значимость ребенка, вза-

имность чувств с ребенком. 

Заключение. Проведенное на-

ми исследование позволило за-

фиксировать высокую распро-

страненность феномена и его 

санкционированность: психоло-

гическое и физическое насилие в 

большинстве случаев интерпре-

тируется матерями как оправдан-

ная дисциплинарная мера. 

Наиболее значимыми фор-

мально-статусными характери-

стиками матерей, применяющих 

насилие по отношению к ребен-

ку, являются: среднее или специ-

альное образование, отсутствие 

трудовой занятости, многодет-

ность, неполная родительская 

семья, опыт насилия в родитель-

ской семье, дисгармоничные суп-

ружеские отношения, в том числе 

насилие со стороны мужа (психо-

логическое, физическое или эко-

номическое). 

Исследование психологиче-

ских особенностей матерей, при-

меняющих и не применяющих 

насильственные методы воспита-

ния, позволило зафиксировать 

значимые различия по всем изу-

ченным параметрам и составить 

типичный для женщины, приме-

няющей насилие по отношению к 

своему ребенку, психологический 

портрет: низкий уровень осозна-

ния себя, искаженный образ «Я-

мама», эгоцентризм, незрелость 

материнской позиции, противо-

речивые представления о целях и 

задачах материнской деятельно-

сти; отрицание проблем, само-

уважение, условное принятие 

ребенка, отсутствие ориентации 

на эмоционально близкие отно-

шения с ребенком; ригидность 

материнской позиции, чрезмер-

ная строгость и требовательность 

к ребенку, применение непосле-

довательных и конфликтных мер, 

нацеленность на реализацию бы-

тового ухода и послушания. 

Ядром психологического порт-

рета матерей, применяющих на-

силие по отношению к ребенку, 

является симптомокомплекс: не-

адекватный образ «Я» — отрица-

ние собственных проблем — по-
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вышенная критичность по отно-

шению к ребенку — неудовле-

творенность отношениями — 

необъективные оценки результа-

тов воспитательного воздействия. 

Полученные в исследовании 

данные могут стать основой для 

построения профилактических 

программ, мероприятий психоло-

го-психологического сопровож-

дения матерей, применяющих 

психологическое и физическое 

насилие по отношению к ребен-

ку, а также при организации про-

светительской и консультацион-

ной работы с семьей. 
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Аннотация. Актуальность темы 

обусловлена необходимостью поиска 

новых подходов в обучении и воспи-

тании детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), в том 

числе и дошкольников с задержкой 

психического развития (ЗПР). Взаи-

модействие с семьей рассматривается 

в Федеральном государственном об-

разовательном стандарте дошкольно-

го образования (ФГОС ДО) в качест-

ве одного из основных принципов 

дошкольного образования, включаю-

щего психолого-педагогическую под-

держку и просвещение родителей 

ребенка с ОВЗ в вопросах специаль-

ной педагогики и психологии. 

Особую роль в коррекции наруше-

ний развития детей с ОВЗ играет сен-

сорное воспитание, позволяющее 

формировать целостные представле-

ния о предметах и явлениях окру-

жающего мира посредством развития 

Abstract. The urgency of the topic 

can be attributed to the need to find new 

approaches in the education and up-

bringing of children with disabilities, 

including preschoolers with disorders of 

psychological development (DPD). Co-

operation with the family is considered 

in the Federal State Education Standard 

of Preschool Education as one of the 

basic principles of preschool education, 

including psycho-pedagogical support 

and education of the parents of a child 

with disabilities in matters of special 

pedagogy and psychology. 

Sensory education plays a special role 

in the rehabilitation of developmental 

disorders in children with disabilities. It 

allows them to form holistic ideas about 

objects and phenomena of the surround-

ing world through the development of 

all types of sensory perception. The aim 

of the research presented in the article is 

to determine the efficient forms, meth-

  
© Гарипова А. П., Христолюбова Л. В., 2024 



Специальное образование. 2024. № 3 114 

всех видов сенсорного восприятия. 

Цель исследования, представленного 

в статье, — определить эффективные 

формы, методы и содержание взаи-

модействия с семьей в сенсорном 

воспитании дошкольников с ЗПР. 

В статье определены роль семьи в 

развитии детей дошкольного возрас-

та, особенности развития детей с ЗПР, 

значение сенсорного воспитания в 

коррекции их развития. Особое вни-

мание уделяется основным понятиям 

теории и методики сенсорного воспи-

тания: виды сенсорного восприятия, 

сенсорные эталоны, задачи и методы 

сенсорного воспитания дошкольни-

ков. Описывается экспериментальное 

исследование, включающее диагно-

стику сенсорных навыков дошколь-

ников с ЗПР и комплекс мероприя-

тий, проводимых с родителями с це-

лью их просвещения в проблемах 

сенсорного воспитания. Подробно 

рассматривается содержание роди-

тельских собраний-практикумов, ал-

горитм, методы и приемы формиро-

вания у детей с ЗПР сенсорных эта-

лонов цвета, формы, величины, вкуса, 

запаха и т. п. 

Материалы исследования пред-

ставляют интерес для обучающихся 

дефектологических факультетов, пе-

дагогов-дефектологов, родителей 

дошкольников с ОВЗ. 

ods and content of cooperation with the 

family in the sensory education of pre-

schoolers with DPD. The article defines 

the role of the family in the process of 

development of preschool children, the 

peculiarities of the development of chil-

dren with DPD, and the importance of 

sensory education in the rehabilitation of 

their development. Special attention is 

paid to the basic concepts of the theory 

and methods of sensory education: types 

of sensory perception, sensory stand-

ards, and the tasks and methods of sen-

sory education of preschoolers. The 

article describes an experimental study, 

which includes the diagnostics of senso-

ry skills of preschoolers with DPD and a 

set of activities conducted with parents 

in order to educate them in the field of 

sensory education. In the article, the 

content of parent-teacher training ses-

sions, the algorithm, methods and tech-

niques of formation of sensory standards 

of color, shape, size, taste, smell, and the 

like in children with DPD are considered 

in detail. 

The materials of this study can be of 

interest to students of defectological 

faculties, teachers-defectologists, and 

parents of preschoolers with disabilities. 

Ключевые слова: сенсорное вос-

питание, сенсорное восприятие, сен-

сорные эталоны, дошкольники, ЗПР, 

задержка психического развития, 

дети с задержкой психического раз-

вития, взаимодействие с семьей, ро-

дители, семейное воспитание. 

Keywords: sensory education, senso-

ry perception, sensory standards, pre-

schoolers, DPD, disorders of psycholog-

ical development, children with disor-

ders of psychological development, 

cooperation with the family, family 

education. 
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Подготовить общее представление относительно 

мира природы, относительно общества, все это и 

составляет непосредственную задачу, которую 

школа ставит перед дошкольным воспитанием 

Л. С. Выготский 

Введение 

Одной из приоритетных задач 

современного этапа развития 

Российской Федерации (РФ) яв-

ляется повышение роли семьи в 

жизни общества, государства, в 

образовании и воспитании под-

растающего поколения. Прави-

тельством РФ принимаются соот-

ветствующие директивы, законо-

дательно закрепляющие под-

держку института семьи в нашей 

стране (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Концепция государственной се-

мейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

от 25 августа 2014 г. № 1618-р 

и др.). В этой связи знаменатель-

ным является факт объявления в Рос-

сии 2024 года Годом семьи. 

Большое значение имеет се-

мейное воспитание в обучении и 

социализации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

(ОВЗ), особенно на ранних этапах 

их развития. В Федеральном го-

сударственном образовательном 

стандарте дошкольного образо-

вания (ФГОС ДО) сотрудничест-

во с семьей рассматривается как 
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один из главных принципов до-

школьного образования, который 

предусматривает не только пси-

холого-педагогическую поддерж-

ку семьи в воспитании и образо-

вании ребенка, но и повышение 

педагогической компетентности 

родителей, их непосредственное 

участие в деятельности дошколь-

ного образовательного учрежде-

ния (ДОУ) [11; 17; 18; 21]. 

Проблемами роли семьи в 

развитии детей дошкольного воз-

раста занимались известные оте-

чественные психологи и педаго-

ги, создавая методологическую 

базу для организации помощи 

родителям, имеющим детей с от-

клонениями в развитии. Л. С. Вы-

готский, А. В. Запорожец, В. И. Лу-

бовский, Д. Б. Эльконин рассмат-

ривали личностное и психическое 

развитие ребенка как процесс при-

своения социально-культурного 

опыта мира взрослых [1; 5; 12; 13; 

19]. В свою очередь, дефектологи 

подходят к семье как реабилитаци-

онной структуре, которая может 

создать максимально благоприят-

ные условия для обучения и воспи-

тания ребенка с особыми образова-

тельными потребностями (С. Д. За-

брамная, М. С. Певзнер, О. В. Юго-

ва и др.) [1; 4; 8; 20]. 

Согласно последним исследо-

ваниям, дети с задержкой психи-

ческого развития (ЗПР) состав-

ляют около 40 % от всех детей с 

ОВЗ и инвалидностью, то есть 

являются самой большой нозоло-

гической группой [2]. Под за-

держкой психического развития 

понимается особый тип интел-

лектуального недоразвития, ко-

торый проявляется в нарушениях 

темпа нормального психического 

развития ребенка в таких психи-

ческих функциях, как внимание, 

мышление, память, воля, эмоции. 

Недостаточным уровнем разви-

тия характеризуются также все 

виды речевой деятельности, мо-

торика, регуляция поведения [1; 

12; 13]. В современных исследова-

ниях использование термина «за-

держка», «отставание», «ретарда-

ция» (от англ. «retardation» — за-

паздывание) обусловлено тем, что 

эта патология рассматривается 

как явление временное: при свое-

временной коррекционной работе 

и благоприятной среде для обу-

чения и воспитания задержка 

психического развития у дошко-

льников успешно преодолевается. 

В этом процессе немаловажную 

роль играет сенсорное воспита-

ние или развитие, что подтвержда-

ется исследованиями Л. А. Вен-

гера, А. В. Запорожца, В. П. Зин-

ченко, А. А. Катаевой, Н. Н. Под-

дьякова и др. Именно они рас-

сматривали проблему сенсорно-

перцептивного развития детей 

с ЗПР как одну из основопола-

гающих для их коррекции и со-

циализации [3; 4; 7; 15]. 

Сенсорное развитие (воспита-

ние) рассматривается как разви-

тие всех форм восприятия (зре-
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ния, слуха, осязания, обоняния, 

вкуса) с целью формирования 

представлений о предметах и яв-

лениях окружающего мира, фор-

мирования сенсорных эталонов: 

цвет, форма, величина предметов, 

а также их нахождение в про-

странстве [7; 18]. Сенсорное раз-

витие в Федеральной адаптиро-

ванной образовательной про-

грамме дошкольного образования 

(ФАОП ДО) для обучающихся с 

ОВЗ входит в образовательную 

область познавательного развития 

и тесно связано с речевым и со-

циально-коммуникативным разви-

тием, поскольку является основой 

не только когнитивного развития 

дошкольника — формирования у 

него всех психических процессов 

(мышления, памяти, внимания, 

воображения и т. п.), — но и 

формирования практически всех 

видов детской деятельности (иг-

ровой, предметной, элементарной 

трудовой, продуктивной) [3; 11]. 

В сенсорном развитии дошколь-

ников выделяется также задача 

формирования ориентировочной 

деятельности на основе развития 

перцептивных действий (рассмат-

ривание, выслушивание, ощу-

пывание, опробование) с обяза-

тельной их вербализацией — со-

единением чувственного опыта 

ребенка со словом: все, что ребе-

нок видит, слышит, осязает, вос-

принимает на вкус и по запаху, 

должно быть названо (оречев-

ляться) [3; 11; 21]. 

У детей с ЗПР сенсорное раз-

витие проходит замедленно, не-

равномерно в силу того, что об-

разы восприятия не дифференци-

рованы и фрагментарны, перцеп-

тивные действия не сформирова-

ны, недостаточный словарный 

запас не позволяет правильно обо-

значать свойства и признаки пред-

метов. Все это препятствует разви-

тию познавательной деятельности 

дошкольников [1; 3; 4; 12; 15]. 

Традиционного подхода в органи-

зации сенсорного воспитания 

с учетом только программных тре-

бований и содержания в этом слу-

чае оказывается недостаточно. 

В выстраивании личностно ориен-

тированной модели воспитания 

ребенка с ЗПР педагогу-дефектоло-

гу необходимо не только провести 

диагностику имеющегося уровня 

развития ребенка и разработать 

программу коррекции его разви-

тия, но и подключить к этому про-

цессу родителей [10; 16; 20]. 

Материалы и методика 

Цель данной статьи — на ос-

нове экспериментального иссле-

дования определить эффективные 

формы, методы и содержание 

работы по взаимодействию с 

семьей в сенсорном воспитании 

дошкольников с ЗПР.  

Для определения эффектив-

ных форм и методов взаимодей-

ствия с семьей в сенсорном раз-

витии дошкольников с ЗПР в 

2023–2024 гг. было поведено экс-
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периментальное исследование по 

просвещению родителей в вопро-

сах сенсорного воспитания до-

школьников с ЗПР, которое было 

организовано на базе муници-

пального автономного дошколь-

ного образовательного учрежде-

ния «Детский сад комбинирован-

ного вида № 42 „Огонек“» в г. 

Серове Свердловской области. В 

ДОУ обучается 6 групп, одна 

группа включает нормотипичных 

детей, одна группа — детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а 

четыре группы комбинированно-

го вида — детей с ЗПР, умствен-

ной отсталостью, РАС. 

Целью первого этапа исследо-

вания являлось определение уров-

ня знаний родителей о понятии 

«сенсорное восприятие» и его со-

держании. Для этого было прове-

дено анонимное анкетирование, 

в котором приняли участие 120 че-

ловек (не только родители, но и 

ближайшие родственники). В ан-

кету вошли 4 вопроса (1. Знаете 

ли Вы, что такое сенсорное вос-

приятие? 2. Знаете ли Вы нормы 

развития сенсорного восприятия 

ребенка согласно возрасту? 3. Знае-

те ли Вы признаки нарушения 

сенсорного восприятия? 4. Же-

лаете ли Вы получить консуль-

тацию по этому вопросу?) 

с предполагаемыми ответами 

«да/нет», а также предлагался 

вариант ответа респондента. Ана-

лиз результатов анкетирования 

показал, что только 20 % (24 че-

ловека) опрошенных знают, что 

такое сенсорное восприятие, 

50 % (60 человек) написали, что 

испытывают затруднения в отве-

те, и 30 % (36 человек) ответили 

отрицательно. Соответственно, 

80 % опрошенных отрицательно 

ответили на второй и третий во-

просы. Среди положительно от-

ветивших на первый вопрос 

только 11 человек отметили, что 

знают возрастные нормы сенсор-

ного восприятия и признаки его 

нарушений. Однако пояснения в 

виде вариантов своего ответа по-

казали, что представления о сен-

сорном восприятии у них сфор-

мированы неверно или приблизи-

тельно. Например, «ребенок дол-

жен различать цвета и формы», 

«в 5 месяцев ребенок должен 

сесть, в год пойти, а до 3-х заго-

ворить», «не понимает, откуда 

идет звук, не знает цвета» и т. п. 

Все анкетируемые дали утверди-

тельный ответ на 4-й вопрос: 

консультации по этой проблеме 

необходимы. 

Во втором этапе исследования 

принимали участие дети только 

одной группы с привлечением их 

родителей. В группе 10 детей в 

возрасте 6–7 лет 5 имеют статус 

ЗПР, 4 — ЗПР с особенностями 

РАС, 1 — с легкой степенью ум-

ственной отсталости. Данная 

группа была выбрана для экспе-

римента в силу того, что с ней 

работа по развитию сенсорного 

восприятия целенаправленно про-



Специальное образование. 2024. № 3 119 

водилась с 2022 года. Диагности-

ка уровня сформированности 

сенсорных навыков входит в обя-

зательное тестирование на начало 

и конец учебного года, но анализ 

результатов сентября 2022 г. и 

июня 2023 г. показал небольшую 

динамику: с 24 % на начало обу-

чения до 31 % на конец обучения 

(в процентах указывается сред-

ний показатель правильно вы-

полненных диагностических за-

даний у всей группы). 

Подробное описание проведе-

ния диагностики не входит в цели 

данной статьи, однако необходи-

мо кратко представить параметры 

и критерии диагностического 

исследования, которое осуществ-

лялось по адаптированным мето-

дикам С. Д. Забрамной, О. Б. Ин-

шаковой, Е. А. Стребелевой и др. 

[8; 9; 14]. В основе диагностики 

уровня сенсорного развития ле-

жит соотнесение представлений 

ребенка о сенсорных эталонах с 

содержанием ФАОП ДО, где 

представлены целевые ориенти-

ры сформированности тех или 

иных представлений у ребенка 

определенной нозологии в каж-

дой возрастной группе. 

В параметры оценивания сен-

сорного развития были включены 

цвет, форма, величина, ориенти-

ровка во времени, пространстве и 

в схеме собственного тела. Вы-

полнение диагностических зада-

ний проводилось индивидуально, 

результаты заносились в прото-

колы обследования и оценива-

лись в баллах. Например, уровень 

сформированности зрительного 

восприятия цвета проверялся в 

заданиях на узнавание цвета по 

образцу и словесному обозначе-

нию, на дифференциацию цвета и 

его называние. Знание формы 

предметов проверялось в сле-

дующих заданиях: показ геомет-

рических форм и фигур по сло-

весной инструкции, группировка 

геометрических форм и фигур, их 

соотнесение с предметами окру-

жающей обстановки и словесное 

обозначение. Знание величины 

проверялось при выполнении 

заданий на показ по словесной ин-

струкции фигур/предметов, разных 

по величине, расположение их по 

возрастанию и убыванию, сло-

весное обозначение отношений 

величины (больше — меньше, 

выше — ниже, уже — шире). 

Ориентировка во времени выяв-

лялась в заданиях с опорой на 

наглядные материалы: показ и 

называние на картинках времен-

ных категорий (например, утро, 

день, вечер, ночь; времена года; 

вчера, сегодня, завтра), подбор 

картинок к соответствующим 

временным категориям с установ-

лением причинно-следственных 

связей. Проверка правильности 

ориентировки в пространстве: по-

каз и называние пространствен-

ных ориентиров (вверху, внизу, 

справа, слева; впереди, позади, 

между, около и т. п.), выполне-
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ние действий по словесной инст-

рукции. Выяснение ориентировки 

в схеме собственного тела было 

связано с показом и называнием 

частей тела и выполнением опре-

деленных действий (например, 

показать левой рукой правый 

глаз, правой рукой — левое ухо). 

Полученные данные заносились в 

сводную таблицу, оценивались 

суммарно и позволяли выявить 

уровень сформированности сен-

сорных навыков как по отдель-

ному ребенку и соответствующе-

му параметру, так и по группе 

в целом. 

В сентябре 2023 г. была про-

ведена аналогичная диагностика 

с этой же экспериментальной 

группой дошкольников с ЗПР, 

результаты обследования показа-

ли 33 % правильно выполненных 

диагностических заданий у всей 

группы. 

Результаты исследования 

С целью повышения эффек-

тивности коррекционной работы 

по развитию навыков сенсорного 

восприятия был разработан план 

мероприятий для родителей до-

школьников с ЗПР, который 

включал проведение ежемесяч-

ных родительский собраний-

практикумов, открытых занятий 

и индивидуальных консультаций 

по основным направлениям фор-

мирования навыков сенсорного 

восприятия: зрительное и слухо-

вое восприятие детей с ЗПР, раз-

витие обонятельного, вкусового и 

тактильного восприятия у детей с 

ЗПР, развитие проприорецепции 

(особого типа сенсорной обра-

ботки информации, позволяющей 

человеку осознавать положение 

своего тела и его частей в про-

странстве) и навыков ориентиро-

вания в пространстве. Содержа-

ние родительских собраний и 

консультаций по выбранной те-

матике включало не только разъ-

яснение теоретических понятий 

по разделам дефектологии, яв-

ляющихся основой для осознания 

важности сенсорного воспитания 

детей в ЗПР в аспекте их когни-

тивного, личностного, речевого 

развития и подготовки к школь-

ному обучению, но практическую 

составляющую. По каждому из 

направлений была разработана и 

предложена для реализации кар-

тотека дидактический игр и зада-

ний, которые родители могли 

проводить в домашних условиях, 

в свободной и игровой деятель-

ности детей, поэтому данные ме-

роприятия можно назвать собра-

ниями-практикумами. 

В содержание первого собра-

ния-практикума (октябрь 2023 г.) 

с родителями входило знакомст-

во с понятием «зрительное вос-

приятие» и особенностями его 

развития у детей с ЗПР. Особое 

внимание обращалось на значе-

ние зрения в жизни человека: 

около 90 % информации об ок-

ружающем мире мы получаем 
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посредством зрительного воспри-

ятия. С помощью зрения ребенок 

воспринимает внешние (види-

мые) признаки и свойства пред-

метов и явлений: цвет, форму, 

величину, количество, располо-

жение в пространстве. Одновре-

менно вводилось понятие сен-

сорных эталонов как общеприня-

тых образцов (мерок) внешних 

свойств различных предметов [7; 

18; 21]. Сенсорные эталоны зри-

тельного восприятия — цвет 

(свет/темнота; спектр радуги; ос-

новные/хроматические и промежу-

точные/ахроматические цвета); 

форма (геометрические фигуры: 

плоскостные и объемные); вели-

чина/размер предметов; про-

странственные и количественные 

представления [21]. Подчеркива-

лось, что именно на эталонах 

зрительного восприятия основы-

валась диагностика уровня сфор-

мированности сенсорного разви-

тия у дошкольников эксперимен-

тальной группы. 

Важной для родителей оказа-

лась информация о возрастных 

показателях освоения сенсорных 

эталонов для детей с ЗПР как ос-

новных целевых ориентирах раз-

вития зрительного восприятия и 

речевого развития (важно не 

только показать цвет, форму, ве-

личину, но и знать их названия). 

Например, в 4 года ребенок дол-

жен уметь показывать и называть 

следующие цвета: белый, черный, 

красный, желтый, синий, зеле-

ный, в 5 лет еще и оранжевый, 

голубой, розовый, а к 6 годам к 

ним добавляются фиолетовый, 

коричневый, серый цвета. Отно-

сительно формы (геометрических 

фигур): в 4 года ребенок должен 

уметь показывать и называть круг, 

квадрат, треугольник, в 5 лет 

к ним добавляется шар, куб, пря-

моугольник, а в 6 лет — овал, че-

тырехугольник, ромб. В пись-

менном виде для родителей были 

подготовлены памятки с необхо-

димой информацией. 

После теоретического поясне-

ния предлагалось познакомиться 

с играми, формирующими и раз-

вивающими зрительное воспри-

ятие: Что какого цвета (формы, 

величины)? Собери цветок (гир-

лянду, мозаику, пазлы); Определи 

пару по цвету (форме, величине); 

Уточним цвет (форму, величи-

ну); Чего не стало; Разноцвет-

ные дорожки, колечки, домики 

и др. [11; 18; 21]. Для нас важно 

было не само предъявление пе-

речня игр, а понимание опреде-

ленного алгоритма формирования 

сенсорных эталонов в практиче-

ской и речевой деятельности ре-

бенка. В качестве примера (опо-

ры) приводились этапы формиро-

вания понятия о цвете [21]. На пер-

вом этапе важно различать цвета 

по принципу «такой — не такой» 

с использованием приемов при-

кладывания и примеривания, на-

ложения и приложения (непо-

средственное сближение предме-
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тов по цвету, например, игра 

Цветные пары). Ребенок только 

учится сравнивать цвета: взрос-

лый их называет, не требуя по-

вторения. На втором этапе фор-

мируется собственно зрительное 

восприятия — соотнесение цве-

тов на расстоянии и выбор цвета 

по образцу (игра Найди такой 

же предмет по цвету), взрослым 

цвет называется, и ребенок может 

повторить его название. И на треть-

ем этапе происходит закрепление 

представлений о цвете и его на-

звании (игра Что какого цвета): 

ребенок самостоятельно различа-

ет цвета только по их названию, 

может дифференцировать их, 

называя или раскладывая пред-

меты одного цвета. Аналогичный 

алгоритм используется в форми-

ровании остальных сенсорных 

эталонов [11; 18; 21]. Примерно 

по такому же алгоритму осуще-

ствлялась и диагностика сенсор-

ного развития дошкольников с 

ЗПР: узнать по образцу, узнать по 

словесному обозначению, диффе-

ренцировать/сгруппировать, на-

звать. Следует также отметить, 

что после формирования основ-

ных сенсорных эталонов зри-

тельного восприятия полезно 

проводить игры, включающие 

комплексные задания: цвет и фор-

ма; цвет, форма и величина; 

форма и количество или распо-

ложение в пространстве и т. п. 

Родительское собрание-прак-

тикум по развитию слухового 

восприятия проводилось в ноябре 

2023 г. Вводилось понятие «фи-

зического слуха» (восприятие 

звуков окружающего мира) и «ре-

чевого/фонематического слуха» 

(восприятие человеческой речи, 

различение фонем). Определя-

лась основная цель — на началь-

ном этапе развивать слуховое 

восприятие (определять гром-

кость, высоту, источник, направ-

ление звука) и слуховую память 

на базе неречевых звучаний, зву-

ков окружающего мира: звуки 

природы; звуки, издаваемые жи-

вотными и птицами; звуки раз-

личных предметов и материалов 

(стук, скрип, звон, шуршание, 

тиканье и т. п.); шум транспорта; 

звучащие игрушки и музыкаль-

ные инструменты (игрушечные и 

профессиональные). Приводился 

перечень игровых заданий (Кто/ 

что звучит; Где/как звучит; Звуки 

парка/улицы/транспорта; Малень-

кий оркестр и т. п.) [21]. Подчер-

кивалось, что научить ребенка 

пользоваться данным ему от при-

роды слухом — значит помочь 

ему ориентироваться в окру-

жающей действительности. Зна-

чение и основные понятия рече-

вого (фонематического) слуха 

описывались кратко, поскольку 

его развитие — задача занятий по 

развитию речи и сфера деятель-

ности логопеда. 

В содержании третьего собра-

ния-практикума (декабрь 2023 г.) 

по развитию обонятельного и вку-
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сового восприятия важно было 

определить сенсорные эталоны, 

что является сложным и неодно-

значным для решения вопросом. 

В качестве сенсорных эталонов 

обоняния можно взять запахи 

продуктов, приготовленной еды, 

овощей, фруктов. Они могут 

быть «чистыми» (запах арбуза, 

лимона, огурца, хлеба) и слож-

ными (пища, парфюмерия). Запа-

хи могут рассматриваться как 

сладкие, горькие, свежие, тяже-

лые, «вкусные/невкусные», прият-

ные/неприятные, «опасные» (хи-

мические запахи, запах гари). 

Цель развития обонятельного вос-

приятия — сформировать престав-

ление о различных запахах и их 

источниках, а также научить оп-

ределять их словесно. В качества 

сенсорных эталонов вкуса принято 

выделять 4 вкуса: горький/острый, 

сладкий, соленый и кислый. Эти 

понятия (как и безвкусный, пре-

сный) связаны с пищей, поэтому 

у детей важно формировать вос-

приятие вкуса (и его словесного 

обозначения) продуктов питания 

как одной из составляющих цело-

стного восприятия окружающей 

действительности. Для формиро-

вания и закрепления навыков обо-

нятельного и вкусового восприятия 

предлагалось использовать сле-

дующие игры: Что бывает какого 

вкуса? Определи по запаху/вкусу; 

Что ты выпил (съел, попробо-

вал)? Попробуй, угадай, сравни! 

и т. п. [11; 18; 21]. 

Важным для понимания сен-

сорного развития является фор-

мирование тактильного воспри-

ятия или осязания у детей с ЗПР, 

этой проблеме было посвящено 

четвертое родительское собрание 

(январь 2024 г.). Родители полу-

чили информацию о видах осяза-

ния, которое осуществляется в ос-

новном посредством кожных ре-

цепторов: осязание всем телом, 

его отдельными частями, ртом 

(у младенцев), руками. Послед-

ний вид осязания связан с раз-

личными тактильными ощуще-

ниями, которые несут важную 

информацию о свойствах пред-

метов. Именно при тактильном 

восприятии формируются сен-

сорные эталоны температуры 

(горячий, теплый, холодный, ней-

тральный); плотности и гибкости 

материалов (мягкий, твердый, 

пластичны, гибкий, жидкий, сы-

пучий и т. д.); структуре и степе-

ни влажности поверхности (глад-

кий, шершавый, колючий, лип-

кий, мокрый, сухой и т. п.); фор-

ме предмета и его весе (легкий, 

тяжелый). Задачи развития осяза-

ния многообразны: обучение це-

ленаправленному ощупыванию и 

развитие чувствительности паль-

цев рук (в том числе и мелкой 

моторики), описание осязательных 

ощущений, их сравнение и за-

поминание. Многообразны и игры 

на развитие осязания: Тактиль-

ные материалы Монтессори (ков-

рики, дорожки, доски); Чудесный 
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(волшебный) мешочек; Найди 

пару; Узнай на ощупь; Тактиль-

ные шарики, ладошки, панели 

и т. п. [11; 18; 21]. На последнем 

родительском собрании-практи-

куме (февраль 2024 г.) закрепля-

лись знания о зрительном вос-

приятии, но уже на материале 

ориентирования в пространстве. 

Теоретические знания, полу-

ченные в ходе проведения собра-

ний-практикумов, сопровождались 

посещением родителями откры-

тых фронтальных занятий по оз-

накомлению с окружающим ми-

ром и индивидуальных занятий 

по сенсорному развитию с их 

последующим обсуждением, ин-

дивидуальными консультациями 

с родителями детей, имеющих 

сложную структуру дефекта. 

На третьем этапе исследова-

ния, в марте 2024 г., была прове-

дена контрольная диагностика сен-

сорного развития детей с ЗПР экс-

периментальной группы, которая 

показала значительную динамику: 

33 % правильно выполненных 

заданий на начало обучения и 53 % 

в конце года. Из анализа результа-

тов анкетирования родителей 

стало ясно, что 100 % опрошен-

ных (18 человек) знают, что такое 

сенсорное развитие, 15 человек 

подтвердили, что поняли нормы 

и признаки нарушений сенсорно-

го развития, и только 3 затрудни-

лись ответить на эти вопросы. 

Все родители высказали благо-

дарность за проведенные собра-

ния и консультации, отметили 

динамику в личностном, когни-

тивном и речевом развития своих 

детей. 10 поделились мнением о 

том, что стали лучше понимать 

своих детей, их потребности и 

сложности в решении игровых, 

учебных, бытовых задач. 

Заключение 

Для проведения коррекцион-

ных мероприятий по сенсорному 

воспитанию с родителями до-

школьников с ЗПР особое внима-

ния должно уделяться разъясне-

нию следующих положений: 

– понимание принципа взаимо-

связи сенсорного, умственного и 

речевого развития в обучении 

дошкольников: основу мышления 

составляют сенсорные представ-

ления, познание окружающего 

мира, именно они служат опорой 

для речевой деятельности; 

– реализация коммуникативно-

деятельностного принципа в обу-

чении и воспитании детей с ОВЗ 

связана с формированием у ре-

бенка коммуникативных навыков 

в процессе всех видов его дея-

тельности, прежде всего игровой 

и предметной; 

– наглядные, словесные, прак-

тические методы в сенсорном 

развитии реализуются через спе-

циальные приемы в обследовании 

предметов: сличение/сравнение, 

прикладывание в целях выявле-

ния различия или сходства; при-

равнивание и наложение для вы-
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яснения полной или частичной 

идентичности предметов; опре-

деление на глаз размеров предме-

тов и их расположения в про-

странстве и т. п.; 

– работа по сенсорному развитию 

должна проводиться родителями 

практически ежедневно, с исполь-

зованием специально созданных 

или непреднамеренно возникаю-

щих ситуаций общения, в кото-

рых можно формировать основ-

ные сенсорные эталоны [18; 21]. 

Следует отметить, что, с од-

ной стороны, формы организации 

взаимодействия с родителями 

можно рассматривать как традици-

онные (собрания, занятия, кон-

сультации, практикумы), но, с дру-

гой, их содержательное наполне-

ние и практическая направлен-

ность способствовали активиза-

ции работы по сенсорному вос-

питанию дошкольников с ЗПР 

при взаимодействии с родителя-

ми, которые осознали, что по-

мощь их детям в познании окру-

жающего мира через сенсорное 

восприятие должна быть еже-

дневной и повсеместной: недос-

таточно дублировать предложен-

ные дефектологом игры и зада-

ния, необходимо в любом виде 

деятельности и в повседневном 

общении использовать освоенные 

методы и приемы развития сен-

сорного восприятия (узнай, опре-

дели, сравни, выдели, сгруппируй, 

назови). Только в этом случае у ре-

бенка может сформироваться це-

лостный образ не только воспри-

нимаемого предмета, объекта или 

явления, но и окружающего мира 

в целом. Деятельное участие се-

мьи в развитии сенсорного вос-

приятия, которое является одним 

из основных направлений их под-

готовки к обучению в школе, 

способствует преодолению ког-

нитивных и речевых нарушений 

у детей ЗПР. 
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Аннотация. В статье раскрывается 

роль родителей в формировании чита-

тельской деятельности у детей среднего 

дошкольного возраста с нарушениями 

зрения. Актуальность исследования 

обусловлена совершенствованием чи-

тательской деятельности посредством 

включенности родителей в формирова-

ние читательской культуры дошколь-

ников с нарушениями зрения. Подчер-

кивается значимость родителей как 

примера и образца для ребенка в про-

цессе взаимодействия с книгами, обу-

словленная тем фактором, что в семье 

ребенок проводит большее количество 

времени и родители имеют высокую 

степень заинтересованности в его раз-

витии, являясь главным авторитетом и 

эмоциональной поддержкой. Доказыва-

ется связь семейного воспитания с ус-

воением традиций, принятых в общест-

ве и государстве. 

Abstract. The article describes the role 

of parents in the formation of reading 

skills in children of middle preschool age 

with visual impairments. The urgency of 

the study is due to the need to improve 

children’s reading skills through the in-

volvement of parents in the formation of 

the reading culture of preschoolers with 

visual impairments. It is emphasized that 

the parents are extremely significant peo-

ple who serve as role models for the 

child’s interaction with books, since the 

child spends more time in the family and 

the parents have a high degree of interest 

in the development of their child, being 

the main authority and emotional support 

for them. The study argues the relation-

ship between family education and the 

assimilation of traditions accepted in the 

society and the state. 

The paper presents the results of a 

study of the state of vision, speech, and 
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В работе представлено содержание 

исследования по изучению состояния 

зрения, речи, читательской деятель-

ности дошкольников с нарушениями 

зрения, степени включенности роди-

телей в процесс взаимодействия со 

своим ребенком при знакомстве с 

литературными произведениями с их 

последующим обсуждением. По ре-

зультатам констатирующего этапа 

исследования выявлены следующие 

закономерности: уровень сформиро-

ванности читательской деятельности 

зависит от состояния зрения и речи; 

ключевую роль в формировании чи-

тательской деятельности у дошколь-

ников с нарушениями зрения играют 

родители; несмотря на выраженные 

зрительные и речевые дефекты у до-

школьников уровень исследуемых 

навыков выше, если родители регу-

лярно читают и обсуждают с детьми 

литературные произведения, по срав-

нению с теми, с кем данная работа не 

осуществляется. Следовательно, при 

разработке педагогической техноло-

гии по формированию читательской 

деятельности у дошкольников сред-

него возраста с нарушениями зрения 

необходимо включать в данную рабо-

ту родителей. Важно консультировать 

родителей в выборе литературы для 

чтения, обучать их коррекционным 

приемам работы на всех этапах зна-

комства с произведением с учетом 

особых образовательных потребно-

стей дошкольников. 

Материалы исследования пред-

ставляют интерес для тифлопедаго-

гов, студентов дефектологических 

факультетов, родителей дошкольни-

ков с ОВЗ. 

reading skills of preschoolers with visu-

al impairments and the degree of in-

volvement of parents in the process of 

interaction with their child while getting 

acquainted with literary works and their 

subsequent discussion. According to the 

results of the ascertaining stage of the 

study, the following regularities were 

revealed: the level of formation of read-

ing skills depends on the state of vision 

and speech; parents play the key role in 

the formation of reading skills in pre-

schoolers with visual impairments; de-

spite pronounced visual and speech dis-

orders in preschoolers, the level of de-

velopment of the skills under study is 

higher if parents regularly read and dis-

cuss literary works with children, com-

pared with those with whom this work is 

not carried out. Therefore, while devel-

oping the methods of formation of read-

ing skills in middle preschool age chil-

dren with visual impairments, it is nec-

essary to include parents in this work. It 

is important to consult the parents on 

choosing the literature for reading, to 

teach them how to use the rehabilitative 

methods of work at all stages of ac-

quaintance with the pieces of literature 

taking into account the special educa-

tional needs of preschoolers. 

The research materials might be of in-

terest to typhlopedagogues, students of 

defectological faculties, and the parents 

of preschoolers with disabilities. 

Ключевые слова: дошкольная 

тифлопедагогика, нарушения зрения, 

дети с нарушениями зрения, средний 

Keywords: preschool typhlope-

dagogy, visual impairments, children 

with visual impairments, middle pre-
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1. Актуальность 

Количество окружающей ин-

формации с каждым годом уве-

личивается, что требует от чело-

века определенных навыков для 

ориентации во всем пространстве 

литературных источников, в вы-

явлении достоверных материа-

лов, в поиске информации, ее 

анализе и применении в соответ-

ствии с поставленными задачами. 

Интерес к указанной проблеме 

объясняется возрастающими тре-

бованиями к качеству образова-

ния на всех уровнях, переносом 

вектора обучения с пассивной 

позиции ученика (объекта обра-

зования) на активную (субъект 

образовательных отношений) в 

процессе усвоения знаний, само-

развития и самообразования. 

Ключевым в формировании чита-

тельской компетентности в шко-

ле является качество и последо-

вательность знакомства детей с 

литературными произведениями 

в дошкольный период обучения. 

Именно от уровня сформирован-

ности читательской деятельности 

в дошкольном возрасте будет 

зависеть степень заинтересован-

ности и умения ребенка взаимо-

действовать с книгами в будущем 

(Е. Л. Гончарова, Н. Е. Колганова) 

[2; 5]. 

В ходе взаимодействия с кни-

гами и знакомства с литератур-

ными произведениями у ребенка 
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дошкольного возраста расширя-

ется читательский кругозор, фор-

мируется читательский интерес, 

при анализе содержания текстов 

и поступков героев дошкольник 

усваивает семейные и общест-

венные нормы, правила и тради-

ции. Поэтому так важно уделять 

внимание формированию чита-

тельской деятельности у детей на 

всех этапах ее становления 

(Н. Н. Сметанникова, В. П. Чу-

динова) [6; 18]. 

Под читательской деятельно-

стью Н. Н. Светловская понимает 

целостный процесс, включающий 

в себя последовательно реали-

зуемые структурные компоненты 

[12]: 

1) мотив и целеполагание; 

2) восприятие содержания 

произведения и его последующий 

анализ; 

3) рефлексия на прочитан-

ное; 

4) перевод содержания тек-

ста произведения в собственный 

опыт. 

Необходимость формирова-

ния читательской деятельности у 

дошкольников с нарушениями 

зрения обусловлена тем, что дети 

данной нозологической группы 

составляют достаточно разнород-

ную категорию (Л. С. Волкова [1], 

В. З. Денискина [3], Л. А. Дружи-

нина [4], Л. И. Плаксина [8], 

Л. И. Солнцева [13], Б. К. Тупо-

ногов [16], Л. В. Фомичева [17]). 

Вследствие первичного зритель-

ного дефекта у дошкольников с 

нарушениями зрения имеются 

вторичные отклонения в разви-

тии: недостатки зрительного вос-

приятия, расстройства биноку-

лярного зрения, пространствен-

ной ориентировки, речи (ограни-

ченность пассивного и активного 

словаря, нарушения грамматиче-

ского строя речи и связной речи, 

появление формализма и верба-

лизма в усвоении лексики). Дан-

ные особенности приводят к на-

рушению естественного хода 

приобщения дошкольников со 

зрительной патологией к детской 

литературе, что подтверждает 

необходимость создания специ-

альных условий по формирова-

нию у них навыков читательской 

деятельности. 

Особое значение в формирова-

нии читательской деятельности у 

дошкольников играет семья в це-

лом и каждый родитель в частно-

сти. О. Г. Приходько и О. В. Югова 

отмечают, что семья является 

главным институтом воспитания 

и обучения ребенка, что детер-

минировано следующими факто-

рами: 

– 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]. 
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Согласно исследованиям  

Ю. И. Соловьевой, именно про-

цесс чтения детям вслух является 

мощным фактором формирова-

ния духовных устоев семьи (гар-

монии, взаимопонимания, един-

ства интересов близких людей). 

В ходе эмоционального общения 

взрослых с ребенком происходит 

приобщение к традициям семьи и 

общества, духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание 

ребенка, повышение самооценки, 

веры в себя, воспитание культуры 

чтения [14]. 

Качество формирования чита-

тельской деятельности у дошко-

льников с нарушениями зрения в 

семье зависит от знаний и пони-

мания родителями особенностей 

психофизического и речевого 

развития их детей, а следователь-

но, и от возможностей создания 

необходимых психолого-педаго-

гических условий для формиро-

вания у детей читательской дея-

тельности. В настоящее время не 

все родители могут обеспечить 

полноценное обучение детей в 

семье, так как не обладают доста-

точными компетенциями и нуж-

даются в помощи со стороны пе-

дагогов, работающих с дошколь-

никами данной нозологической 

группы (Л. И. Плаксина) [7]. 

2. Организация исследования 

Для изучения педагогических 

условий формирования читатель-

ской деятельности у детей сред-

него дошкольного возраста с на-

рушениями зрения, выявления 

корреляции между уровнем чита-

тельских навыков и степенью 

включенности родителей по их 

развитию у дошкольников в 2023/ 

2024 учебном году было органи-

зовано и проведено исследование 

на базе МАДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 369» 

(г. Екатеринбург). 

Цель исследования — изучить 

состояние читательской деятель-

ности у дошкольников среднего 

возраста с нарушениями зрения с 

учетом включенности родителей 

в процесс ее формирования. 

В ходе организованной диаг-

ностики решались следующие 

задачи: 

1. Определить состояние зрения 

каждого дошкольника и его зри-

тельные возможности (форму 

зрительной патологии, остроту 

и характер зрения). 

2. Изучить состояние речи до-

школьников экспериментальной 

группы. 

3. Выявить уровень сформиро-

ванности читательской деятель-

ности у дошкольников. 

4. Изучить степень включенности 

родителей в процесс формирова-

ния читательской деятельности у 

детей дошкольного возраста. 

5. Проанализировать получен-

ные результаты. 

В экспериментальное иссле-

дование было включено 40 се-

мей с детьми среднего дошко-
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льного возраста с нарушениями 

зрения. 

В процессе реализации первой 

задачи проводился анализ меди-

цинской документации дошколь-

ников и беседа с медицинским 

работником образовательной ор-

ганизации. В ходе данной работы 

был определен ведущий вид зри-

тельной патологии (миопия, ги-

перметропия, косоглазие, амб-

лиопия), острота и характер зре-

ния (бинокулярный/монокуляр-

ный), а также сопутствующие 

заболевания у каждого ребенка 

экспериментальной группы. 

Для достижения второй зада-

чи исследования была изучена 

педагогическая документация 

дошкольников (речевые карты) и 

проведена диагностика состояния 

речи в ходе индивидуальной бе-

седы с каждым ребенком. В дан-

ном случае основное внимание 

уделялось состоянию лексико-

грамматической стороны речи и 

связной речи. При воспроизведе-

нии и анализе содержания пред-

ложенного произведения учиты-

вались точность понимания тек-

ста, последовательность в вос-

произведении событий, умение 

устанавливать их взаимосвязь. 

Исследование уровня сфор-

мированности читательской дея-

тельности проводилось в форме 

беседы, в ходе которой оценива-

лись такие аспекты, как: 

– заинтересованность дошколь-

ников во взаимодействии с кни-

гами и литературными произве-

дениями («Нравится ли тебе, 

когда читают книжки/сказки?», 

«Кто тебе читает дома?», «Как 

часто вы читаете дома с ма-

мой?»); 

– читательский кругозор (какие 

изученные сказки и рассказы ре-

бенок знает и называет). Напри-

мер: «Колобок», «Заюшкина из-

бушка», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Мойдодыр» и др.; 

– знание содержания литера-

турных произведений (указание 

названия сказки/рассказа, героев, 

воспроизведение последователь-

ности событий, оценивание по-

ступков героев). Примером мо-

жет служить беседа по сказке 

«Теремок», которая включала 

следующие вопросы (с опорой на 

иллюстрацию): «Как называется 

сказка?»; «Кто герои сказки?»; 

«Что случилось с героями сказ-

ки?»; «Медведь сломал теремок, 

потому что он был злым?»; «Ка-

кие звери по характеру?»; «Как 

звери жили в Теремке?»; «Мож-

но ли сказать, что они жили 

в Теремке „В тесноте, да не в 

обиде?“», «Что это значит?»; 

«Если бы у тебя был такой 

большой Теремок, с кем бы ты 

там жил?», «Почему?». 

Изучение степени включенно-

сти родителей в процесс знакомст-

ва с книгами и приобщения к чте-

нию их детей осуществлялось 

с помощью анкетирования роди-

телей. В анкете было представле-
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но 30 вопросов, включающих 

указание общих сведений о ре-

бенке и родителях, исследование 

возраста, образования родителей 

и их заинтересованности в чте-

нии. Примеры общих вопросов: 

«Укажите Ваш возраст», «Кто 

чаще читает с ребенком дома?», 

«Уровень образования мате-

ри/отца ребенка», «Как часто 

Вы сами читаете?». 

Большой блок вопросов касал-

ся организации родителями взаи-

модействия детей с книгами: час-

тота и регулярность чтения книг 

дома, методы работы с книгой пе-

ред чтением (рассматривание ил-

люстраций, знакомство с явления-

ми природы), используемые прие-

мы чтения (дословное чтение, чте-

ние с пояснением, рассказывание) 

и закрепление прочитанного. 

Примеры вопросов: 

– «С какими жанрами литера-

туры Вы знакомите ребенка?» 

(сказки, стихи, рассказы, народ-

ный фольклор); 

– «Как часто Вы читаете де-

тям вслух?» (каждый день, через 

день, раз в неделю, раз в месяц); 

– «Сколько минут в день Вы 

уделяете чтению с ребенком?» 

(5 минут, 10 минут, 15 минут, 

20 минут, 30 минут); 

– «Как Вы читаете детям ли-

тературное произведение?» (це-

ликом, фрагментами); 

– «Обсуждаете ли Вы с ребен-

ком прочитанное произведение?» 

(да, нет, иногда); 

– «Как часто Вы читаете детям 

книги с иллюстрациями, смотрите 

мультфильмы, слушаете аудио-

сказки?» (каждый день, через день, 

раз в неделю, раз в месяц); 

– «Обсуждаете ли Вы с ребен-

ком иллюстрации в книге, про-

смотренные мультфильмы, про-

слушанные аудиосказки?» (да, 

нет, иногда); 

– «Какую подготовительную 

работу Вы проводите перед чте-

нием?» (обсуждение обложки, 

предположение о жанре произве-

дения (рассказ, сказка), об эмо-

циональной окраске произведения 

(весёлое, грустное), о персона-

жах, главных героях); 

– «Какой наглядный материал 

Вы используете для восприятия 

прочитанного текста?» (кар-

тинки и иллюстрации, фигурки, 

игрушки, чтение от лица сказоч-

ного героя, совместное прогова-

ривание фрагментов произведе-

ния, имитацию действий героев); 

– «Что включает в себя беседа 

по прочитанному тексту?» (изу-

чение отношения ребенка к про-

изведению, краткий пересказ, 

обсуждение поступков героев, 

анализ имен героев, выражение 

собственного отношения к про-

читанному); 

– «Как Вы закрепляете содер-

жание произведения?» (про-

смотр видеоматериалов, исполь-

зование изобразительной/теат-

ральной деятельности, разучива-

ние стихотворений). 
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В открытых вопросах родите-

лям предлагалось указать назва-

ния любимых произведений ре-

бенка и тех книг, которые они 

читали за последний месяц. 

3. Результаты исследования 

В исследовании приняли уча-

стие 40 детей среднего дошколь-

ного возраста со следующими 

патологиями зрительного анали-

затора: с миопией (30 %), с ги-

перметропией (45 %), с косогла-

зием и амблиопией (25 %). Рас-

стройства рефракции (миопия и 

гиперметропия) с превалирова-

нием первого нарушения средней 

и высокой степени выраженности 

встречались у 45 % дошкольни-

ков, в 40 % случаев данные рас-

стройства сочетались с астигма-

тизмом. По характеру зрения на-

блюдались следующие соотно-

шения: у 55 % детей — моноку-

лярный, у 45 % — бинокулярный. 

В соответствии с состоянием зрения 

дошкольники разделены на 3 груп-

пы: зрячие дети, дети с понижен-

ным зрением и дети со слабови-

дением. Имеющиеся у дошколь-

ников нарушения зрения приво-

дят к трудностям восприятия и 

познания окружающего мира, 

соотнесения чувственного опыта 

с речевыми эталонами, усвоения 

детьми необходимых речевых 

умений и навыков. 

По результатам исследования 

варианты состояния речи детей 

можно разделить на три группы: 

1) речевое развитие соответ-

ствует возрасту (5 %); 

2) имеются дефекты звуко-

произношения и несформирован-

ность фонематических процессов 

(10 %); 

3) отмечается несформиро-

ванность всех компонентов рече-

вой системы (85 %). 

Среди специфических осо-

бенностей дошкольников с нару-

шениями зрения, зафиксирован-

ных при оценке читательской 

деятельности, можно выделить 

следующие: затруднения в пере-

числении названий прочитанных 

сказок и рассказов, их авторов, 

героев произведения, воспроиз-

ведении сюжета, трудности в по-

нимании и запоминании последо-

вательности событий в сюжете 

произведений, непонимание за-

кономерностей событий и явле-

ний, переносного значения слов и 

пословиц. Выявлено, что дошко-

льники затрудняются в соотнесе-

нии содержания сказки или ка-

ких-то событий произведения с 

собственным опытом, неточно 

понимают обусловленность по-

ступков и эмоциональное состоя-

ние героев. Более подробно ре-

зультаты диагностики состояния 

читательской деятельности пред-

ставлены в предыдущей статье 

[15]. 

Результаты анкетирования ро-

дителей о степени их включенно-

сти в процесс взаимодействия с 

детьми и чтения литературных 
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произведений позволили сделать 

следующие выводы. Только по-

ловина опрошенных родителей 

(50 %) регулярно и целенаправ-

ленно приобщает детей к чтению 

и знакомит их с литературными 

произведениями каждый день 

или через день. В остальных слу-

чаях детям дома читают редко 

(раз в неделю, раз в месяц). Чаще 

всего читают мама и/или папа 

(80 %), реже — бабушки/де-

душки, старшие братья/сестры 

(10 %). В процесс чтения сказок 

дошкольникам чаще включены 

родители старше 38 лет, имеющие 

высшее образование и регулярно 

читающие сами, что свидетельст-

вует об осознанном подходе к 

воспитанию, любви к литературе 

и приобщению к чтению детей. 

Родители в возрастном промежут-

ке до 30 лет не читают сами или 

читают редко, чтение книг ребен-

ку осуществляют от случая к слу-

чаю или не читают совсем, считая, 

что знакомство с литературными 

произведениями должны прово-

дить педагоги в детском саду. 

Вместо чтения книг дети дома 

смотрят мультфильмы (в 45 % слу-

чаев) либо им включают аудио-

сказки с помощью голосового 

помощника (5 %). 

При взаимодействии с книга-

ми и литературными произведе-

ниями только 20 % родителей 

осуществляют подготовительную 

работу перед чтением по актуа-

лизации у детей знаний в рамках 

лексической темы произведения, 

рассматриванию обложки книг и 

иллюстраций к тексту, остальные 

30 % родителей сразу переходят к 

чтению. 

В процессе чтения книг 90 % 

родителей используют дослов-

ную передачу текста дошкольни-

кам, 30 % — поясняют трудные 

для восприятия моменты или за-

меняют незнакомые слова дос-

тупными ребенку, чтение произ-

ведений наизусть не использует 

ни один родитель. 

В половине случаев (50 %) 

родители сопровождают чтение 

показом иллюстраций, их рассмат-

риванием, проигрыванием сюжета 

с игрушками, остальные родители 

в ходе чтения наглядные материа-

лы не используют (без комменти-

рования предлагают имеющиеся 

в книге иллюстрации). 

Беседу по прочитанному тек-

сту проводят только 50 % роди-

телей, и включает она указание 

на название произведения, пере-

числение героев и основных со-

бытий сюжета, оценивание по-

ступков героев, выявление обще-

го впечатления ребенка о произ-

ведении («Понравилось?»/«Не по-

нравилось?»). В большинстве 

случаев анализ содержания тек-

ста осуществляется формально, 

не анализируются закономерно-

сти событий произведения, ха-

рактеры героев, не соотносится 

содержание произведения с жиз-

ненным опытом ребенка. Поло-
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вина родителей при прочтении 

сказок беседу по их содержанию 

не проводит. 

Назвать любимые произведе-

ния своих детей смогла только 

половина родителей, только 

60 % взрослых указали, какие 

произведения они читали с до-

школьниками за последний ме-

сяц, преимущественно это были 

1–2 сказки. С разными литера-

турными жанрами (сказками, 

рассказами, стихами, малыми 

фольклорными жанрами) на ре-

гулярной основе знакомят детей 

только 20 % родителей. 

На основе сопоставления по-

лученных результатов состояния 

зрения, речи, уровня читатель-

ской деятельности и степени 

включенности родителей в про-

цесс приобщения дошкольников 

к чтению выявлены следующие 

закономерности: 

– у зрячих детей с функцио-

нальными расстройствами зрения 

и дошкольников с пониженным 

зрением, речевое развитие кото-

рых соответствует возрасту или 

у них имеются недостатки звуко-

произношения и фонематических 

процессов, уровень сформиро-

ванности читательской деятель-

ности высокий или средний (они 

узнавали и называли большее 

количество литературных произ-

ведений, их героев, события и 

анализировали поступки героев); 

– несформированность всех ком-

понентов речевой системы на-

блюдалась у детей со слабови-

дением, со сниженным зрением 

и у зрячих дошкольников с рас-

стройствами рефракции, при этом 

у них уровень сформированности 

читательской деятельности сред-

ний или низкий: при восприятии 

иллюстративного материала к про-

изведению им требовалось боль-

ше времени для его анализа, час-

то наблюдались явления верба-

лизма; дошкольники не могли 

пересказать содержание сказки, 

объяснить смысла происходящих 

событий, соотнести их с собст-

венным чувственным опытом; 

– дошкольники, с которыми на 

регулярной основе дома прово-

дилась работа по приобщению 

к чтению и знакомству с литера-

турными произведениями, пока-

зали более высокий уровень 

сформированности читательской 

деятельности, чем те, которым 

родители дома читали редко, ли-

бо не обсуждали прочитанное 

произведение, либо не читали 

совсем; 

– дошкольники, которым роди-

тели читали регулярно, показали 

средний уровень сформированно-

сти читательской деятельности, 

даже при выраженных нарушени-

ях зрения и речи; следует отме-

тить, что дети, которым не чита-

ли дома, показали низкий уро-

вень развития исследуемого на-

выка, несмотря на менее выра-

женные зрительные и речевые 

дефекты; 
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– заинтересованность в процес-

се чтения литературных произве-

дений выше у дошкольников, 

которым родители дома читали, 

чем у тех, кому читали только 

в детском саду. Это обусловлено 

тем, что родители своим приме-

ром воспитывают у детей любовь 

к книгам и к процессу чтения. 

Данные результаты подтвер-

ждают, что качество формирова-

ния читательских умений (спо-

собности воспринять и воспроиз-

вести содержание произведения, 

назвать героев, проанализировать 

содержание текста) зависит от 

состояния зрения, речи и прово-

димой коррекционной работы как 

в образовательной организации, 

так и в семье. 

4. Заключение и выводы 

Результаты проведенного ис-

следования подтверждают тот 

факт, что уровень сформирован-

ности читательской деятельности 

у детей среднего дошкольного 

возраста с нарушениями зрения 

зависит от состояния зрения, ре-

чи, регулярной коррекционной 

работы по ее развитию. Ключе-

вую роль в становлении навыков 

читательской деятельности игра-

ют родители, так как они своим 

примером воспитывают у дошко-

льников любовь к книгам и лите-

ратурным произведениям, осо-

бенно если родители сами явля-

ются читателями. Способность 

дошкольников воспринимать, 

воспроизводить и анализировать 

произведение зависит от качества 

проводимой работы по формиро-

ванию читательской деятельно-

сти: какие приемы используют 

родители перед чтением (рас-

сматривание иллюстраций, явле-

ний природы, наблюдения за жи-

вотными), как читают детям 

(только текст, с пояснением или 

без него), насколько подробно 

анализируют содержание произ-

ведения или проводят его фор-

мально. Уровень интереса к кни-

гам и процессу чтения у дошко-

льников, которым читают и дома, 

и в образовательной организации, 

выше, чем у тех, которым дома 

не читают. Это объясняется тем, 

что для ребенка родители обла-

дают большим авторитетом, чем 

другие взрослые. 

Полученные результаты свиде-

тельствуют о необходимости раз-

работки и внедрения педагогиче-

ской технологии по формированию 

читательской деятельности у детей 

среднего дошкольного возраста 

с нарушениями зрения с учетом 

активного включения родителей. 

В данном случае важно осуществ-

лять консультирование родителей 

по подбору литературы для детско-

го чтения, обучение их методам и 

приемам работы на всех этапах 

работы с произведением с учетом 

особых образовательных потреб-

ностей дошкольников.
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Аннотация. В публикации проана-

лизированы данные исследований 

знаний по информационной, когни-

тивной доступности и субъективной 

Abstract. The publication analyzes 

data from several resources about infor-

mational and cognitive accessibility and 

subjective examination of the staff of 
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оценке персонала учреждений социаль-

ного обслуживания (295 чел.) из 5 субъ-

ектов Российской Федерации. Высо-

кий процент ответов о наличии тре-

бований в должностной инструкции 

сотрудников по общению с инвали-

дами с учетом когнитивной доступ-

ности (54–87 %), о доступных ин-

формационных материалах в учреж-

дениях (96 %) подтверждает рост 

компетентности в обеспечении усло-

вий доступной среды. Одновременно 

сами сотрудники (50 %) отметили 

потребность в повышении профессио-

нальной компетентности персонала, и 

это подтвердили эксперты при объек-

тивной оценке содержания и оформле-

ния представленных информационных 

материалов из учреждений на втором 

этапе исследования. В рамках проекта 

«Доступно-понятно» опубликованы 

методические рекомендации по техно-

логиям доступной коммуникации и 

проведено три информационно-

методических семинара онлайн на 

платформе дистанционного обучения 

(15 017 участников онлайн-семинаров). 

На очных методических семинарах (200 

чел.) осуществлялся мониторинг роста 

профессиональной компетентности и 

апробация правил упрощения и дубли-

рования информационных материалов 

для 240 инвалидов в зависимости от 

степени интеллектуальных нарушений. 

При разборе кейсов с персоналом ста-

ционарного учреждения (132 чел.), 

имеющим разные обязанности и обра-

зование (младший медицинский персо-

нал, специалисты по социальной рабо-

те, по коррекционно-развивающей ра-

боте, воспитатели), были уточнены 

общие коннотации понятий и смодели-

рованы по уровням когнитивной дос-

тупности требования к созданию и 

адаптации текстов в сфере устного и 

social service institutions (295 people) 

from 5 subjects of the Russian Federa-

tion. A high percentage of responses 

about the presence of requirements in 

the job description of employees for 

communication with people with disa-

bilities taking into account cognitive 

accessibility (54-87%) and about acces-

sible information materials in institu-

tions (96%) confirms the growth of 

competence in providing an accessible 

environment. At the same time, the need 

to improve the professional competence 

of the staff was noted both by the em-

ployees themselves (50%) and con-

firmed by experts in an objective as-

sessment of the content and design of 

the submitted information materials 

from institutions at the second stage of 

the study. Within the framework of the 

project titled “Accessible-Understan-

dable” the authors published recommen-

dations on the methods of designing 

accessible communication technologies 

and prepared three popular and online 

seminars on the methods which were 

held online on the distance learning 

platform (15,017 participants of online 

seminars were registered). At face-to-

face seminars in methods (200 partici-

pants), authors monitored the growth of 

professional competence and tested the 

rules for simplifying and duplicating 

information materials for 240 disabled 

people depending on the degree of their 

intellectual disability. When analyzing 

cases with the staff of an inpatient insti-

tution (132 people) with different re-

sponsibilities and education (junior med-

ical staff, social work specialists, reha-

bilitation-educational specialists, tutors), 

the authors specified the general conno-

tations of concepts and formulated the 

requirements for the creation and adap-

tation of texts in the field of oral and 
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письменного использования языка с 

простыми грамматическими конструк-

циями. 

written language use with simple gram-

matical constructions according to the 

levels of cognitive accessibility. 

Ключевые слова: когнитивная со-

хранность, информационная доступ-

ность, когнитивная доступность, ин-

валиды, работа с инвалидами, реаби-

литация инвалидоа, абилитация инва-
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Государственная информаци-

онная политика и возросшая со-

циокультурная потребность ис-

пользования русского языка как 

при создании понятных гражда-

нам, в том числе с инвалидно-

стью, социально и политически 

значимых текстов, так и в ситуа-

ции цифровой трансформации 

услуг, официально-делового сти-

ля общения делает актуальным 

подробное его структурирование, 

описание и использование в раз-

личных отраслях [5; 8]
1
. Инфор-

мационная доступность как обес-

печение доступной информации 

для самостоятельного образа 

жизни регламентируется на фе-

деральном уровне и в ведомст-

венных порядках [10]
2
. При этом 

важно изучить потребности спе-

циалистов в повышении своих 

компетенций, чтобы подготовиться 

к вступлению в силу с 1 сентября 

2027 года Федерального закона 

от 25 декабря 2023 г. № 651-ФЗ 

«О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты 

Российской Федерации»
3
, вводя-

щего положения о средствах об-

щения с инвалидами, имеющими 

интеллектуальные нарушения, о не-

обходимости использовать язык 

с простыми грамматическими кон-

струкциями, текст с упрощенными 

структурами высказываний, аль-

тернативной и дополнительной 

коммуникацией (АДК). 

Традиция рассмотрения фун-

кции текста с позиций социаль-

ной роли в семиотике, языкозна-

нии, впервые сформулированная 

Ю. М. Лотманом [6] как способ-

ность обслуживать определенные 

потребности создающего текст 

коллектива, развита в теории сис-

темы отношений между множе-

ством возможных контекстов 

адресата — адресанта текста [3]. 

Мультидисциплинарный подход 

дальнейших исследований осно-

ван на когнитивистике и идее  
1,2 См. также: Технологии доступ-

ной коммуникации: методические 

рекомендации / О. А. Мирошниченко, 

И. Г. Вечканова, О. С. Кудря ; под ред. 

О. А. Мирошниченко. — Санкт-Пе-

тербург : ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р 

им. Г. А. Альбрехта Минтруда России : 

ООО «ЦИАЦАН», 2024. — 96 с. — 

Текст : непосредственный. 

 
3 Федеральный закон от 25 де-

кабря 2023 года №651-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федера-

ции». — URL: http://publication.pravo. 

gov.ru/document/0001202312250054?ind

ex=24 (дата обращения: 10.03.2024). 
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Ю. М. Лотмана с одной стороны, 

об активной роли адресата (или 

культуры-реципиента) в раскры-

тии семантического потенциала 

текста, с другой стороны, роли 

текста в формировании читателя 

(культуры) [3; 6]. Определения 

триады «текст — интеллект — 

семиосфера» позволяют описы-

вать современные процессы тек-

стопорождения, интерпретации и 

коммуникации [3]. 

В области переводоведения в 

существующих дифференциро-

ванных культурных лакунах раз-

личают три типа упрощения, ис-

пользования меньшего количества 

слов: лексическое, синтаксиче-

ское, стилистическое
1
. Преобразо-

вание текста для массового чтения 

достигается путем опущения из-

быточных элементов высказыва-

ния, использования более ком-

пактных конструкций. Сокраще-

ние текста (компрессия) осущест-

вляется для экономии рече-

языковых средств в сжатой форме 

выражения содержания [14]
2
. 

Исследователи в области фило-

логии отмечают, что текст, создан-

ный по правилам государственного 

функционального макростиля, 

должен быть самотолкуемым [5]. 

Рекомендуется при подготовке 

текстов для человека с недостаточ-

ной коммуникативной компетент-

ностью разъяснять сложные логи-

ко-смысловые конструкции и спе-

циальные профессиональные тер-

мины путем их замены на понят-

ные слова, использовать простые 

синтаксические конструкции с 

прямым порядком слов, не совме-

щать изложение двух мыслей в 

одном предложении [5; 8]
3
. 

На современном этапе в раз-

личных рекомендациях по отрас-

лям изложены общие приемы 

работы с объемным текстом че-

рез план и ключевые слова [5; 8]
4
. 

Часть публикаций содержит пра-

вила работы с лексикой и стили-

стикой материала, часть сфоку-

сирована на особенностях визу-

альной информации [11]
5
. 

3,4 См. также: Как написать отчет 

простым и доступным языком : методи-

ческие рекомендации департамента 

внешних коммуникаций аппарата Счет-

ной палаты Российской Федерации. — 

Москва : [б. и.], 2022. — 42 с. — URL: 

https://ach.gov.ru/news/rekomendatsii-po-

ponyatnomu-yazyku (дата обращения: 

05.09.2024). 
5 См. также: 1) Методические ре-

комендации по использованию средств 

альтернативной и дополнительной ком-

муникации в процессе обучения и вос-

питания детей с ТМНР / Т. А. Со-

 
1 Захарова, М. А. Simplification 

(упрощение) // Основные понятия анг-

лоязычного переводоведения: терми-

нологический словарь-справочник. — 

2011. — С. 173–75. — URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/simplifi

cation-uproschenie (дата обращения: 

10.03.2024). 
2 См. также: Толковый переводо-

ведческий словарь / Л. Л. Нелюбин. — 

3-е издание, переработанное. — Мо-

сква : Флинта : Наука, 2003. — 320 с. 
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При этом недостаточно опре-

делены вопросы когнитивной 

доступности как составляющей 

доступной среды, необходимо 

разностороннее изучение инфор-

мационного взаимодействия спе-

циалистов социальной сферы 

с лицами с нарушениями психи-

ческого развития (ментальными, 

речевыми) различного возраста, 

для которых достаточно сложно 

воспринимать информацию тра-

диционного наукообразного рус-

ского языка при оформлении до-

кументов в организациях соци-

альной защиты, культуры, судеб-

ных органах [12]
1
. 

Целью исследования является 

разработка и апробация диагно-

стики доступности информации в 

учреждениях социального об-

служивания, а также изучение 

потребности персонала, осущест-

вляющего социальное обслужива-

ние, социально-психологические, 

социально-педагогические, кор-

рекционно-образовательные ус-

луги, в знаниях правил упроще-

ния информации, исходя из опре-

деления степени когнитивной 

сохранности и степени интеллек-

туальных нарушений. 

ловьева, М. В. Переверзева, С. Б. Ла-

зуренко, Н. Н. Павлова, Л. А. Голов-

чиц, Т. А. Басилова, А. Л. Битова, 

Т. Н. Исаева, О. В. Караневская, 

И. А. Филатова. — Москва : ИКП, 

2023. — URL: https://ikp-rao.ru/wp-

content/uploads/2024/02/Metodicheskie

_rekomendacii_po_ispolzovaniju_sreds

tv_alternativnoj.pdf (дата обращения: 

10.03.2024); 2) Методические реко-

мендации по использованию альтер-

нативной и дополнительной комму-

никации (АДК) в стационарных учре-

ждения социального обслуживания / 

под ред. О. В. Караневской. — Моск-

ва : Теревинф, 2022. — 252 с. — 

URL: https://ccp.org.ru/wp-content/ 

uploads/2022/08/ADK-na-sai-t-1avg22.pdf 

(дата обращения: 10.10.2023); 3) Мето-

дические рекомендации по созданию 

специальных условий для организа-

ции образования воспитанников дет-

ских домов-интернатов системы 

социальной защиты, в том числе 

в рамках инклюзивного образования / 

под. ред. А. М. Царева. — Псков : 

ФРЦ ИН ТМНР, 2018. — 204 с.; 

4) Многофункциональные кубики. 

Часть 2. Карточки-пиктограммы для 

альтернативной и дополнительной 

коммуникации : учебно-методическое 

пособие / Л. Б. Баряева, И. Г. Веч-

канова, А. Е. Жукова и др. ; под общ. 

ред. Л. Б. Баряевой, Л. В. Лопати-

ной. — Москва : Изд-во УМЦ «Доб-

рый мир», 2024. — 118 с. 

 
1 См. также:1) Технологии доступ-

ной коммуникации: методические 

рекомендации / О. А. Мирошниченко, 

И. Г. Вечканова, О. С. Кудря ; под ред. 

О. А. Мирошниченко. — Санкт-

Петербург : ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р 

им. Г. А. Альбрехта Минтруда России : 

ООО «ЦИАЦАН», 2024. — 96 с.; 

2) Методические рекомендации по 

созданию специальных условий для 

организации образования воспитанни-

ков детских домов-интернатов систе-

мы социальной защиты, в том числе 

в рамках инклюзивного образования / 

под. ред. А. М. Царева. — Псков : ФРЦ 

ИН ТМНР, 2018. — 204 с. 
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Этапы проведения исследова-

ния и реализации результатов 

проекта «Доступно-понятно»: 

1. Анкетирование по осведом-

ленности о способах упрощения 

и дублирования информации, 

субъективная оценка персонала 

(163 чел.) воспринимаемости ин-

формации инвалидами с наруше-

нием интеллекта. 

2. Сбор примеров информаци-

онных материалов и анализ мате-

риалов, размещенных в учрежде-

ниях. 

3. Издание методических реко-

мендаций
1
. 

4. Информационно-методические 

семинары онлайн на платформе дис-

танционного обучения (15 017 учас-

тников онлайн-семинаров). 

5. Методические семинары по 

разбору кейсов с апробацией ре-

комендованных подходов в ста-

ционарных учреждениях соци-

ального обслуживания г. Санкт-

Петербург и Ленинградской 

области для персонала (132 

и 68 человек соответственно). 

Методика проведения 

исследования 

Анкета по оценке доступности 

и понятности информационных 

материалов для инвалидов с на-

рушениями интеллекта, речи со-

стояла из 8 вопросов. 

В 2023 г. сотрудники учреж-

дений социальной сферы пилот-

ных регионов заполнили 163 ан-

кеты: Мурманская область — 52; 

Московская область — 49; Хаба-

ровский край — 42; Республика 

Башкортостан — 20 (что не явля-

ется репрезентативной выборкой, 

поэтому в статистической обра-

ботке данные не были включены, 

только комментарии). Для со-

блюдения анонимности и кратко-

сти изложения в статье исполь-

зуются римские цифры для обо-

значения разных субъектов Рос-

сийской Федерации. Статистиче-

ская обработка проведена с ис-

пользованием программы Microsoft 

Excel по данным таблиц. 

Результаты исследования 

Анализ результатов ответов 

респондентов показал, что в 

большинстве опрошенных учре-

ждений регионов в должностную 

инструкцию включены требова-

ния к понятности общения с ин-

валидами, когнитивной доступ-

ности (от 54 % до 87 %), эти тре-

бования содержатся у 40 % со-

трудников в стационарных учре-

ждениях социального обслужи-

вания в I регионе, 93 % — во II, 

 
1 Технологии доступной коммуни-

кации: методические рекомендации / 

О. А. Мирошниченко, И. Г. Вечканова, 

О. С. Кудря ; под ред. О. А. Мирошни-

ченко. — Санкт-Петербург : ФГБУ 

ФНОЦ МСЭ и Р им. Г. А. Альбрехта 

Минтруда России : ООО «ЦИАЦАН», 

2024. — 96 с. — Текст : непосредст-

венный. 
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69 % — в III, у 79 % сотрудников 

в центрах социального обслужи-

вания населения в I регионе, 

у 57 % сотрудников в реабилита-

ционных центрах для инвалидов 

в III регионе. Понятие когнитив-

ной доступности ассоциируют с 

простым языком соответственно 

61 % (I), 82 % (II), 40 % (III) рес-

пондентов. 

Требование знать и применять 

язык с простыми грамматически-

ми формами включены в должно-

стные инструкции 69 % всех рес-

пондентов с разницей по регио-

нам: 71 % (I), 90 % (II), 41 % (III) 

сотрудников. 

В целом 96 % респондентов 

ответили, что в учреждениях 

имеются информационные мате-

риалы для инвалидов на языке с 

простыми грамматическими кон-

струкциями, с картинками и под-

писями (пиктограммами), напри-

мер, порядок предоставления 

услуг отметили 94 % (I), 98 % 

(II), 95 % (III) персонала. 

Приведем как аргумент при-

мер ответов на вопрос «Как часто 

Вы сталкивались с проблемами 

когнитивной доступности, по-

нятности информационных мате-

риалов для инвалидов?», где 

больший процент ответов — 

«редко» в численном распределе-

нии, представленном в таблице 1. 

Объективность информации 

оценивалась в вопросе «Когни-

тивная доступность, понятность 

информационных материалов 

Вашего учреждения проверялась 

инвалидами?», на который отве-

тили положительно 88 % респон-

дентов (83 % (I), 96 % (II), 83 % 

(III) опрошенных). 

 

Таблица 1 

Субъективная оценка сотрудниками частоты возникновения проблем 

доступности информационных материалов (163 чел., %) 

№ 

п/п 

Варианты определения 

оценки возникновения 

проблем 

Кол-во ответивших человек, по регионам, % 

I II III Всего 

1 Очень часто 0 6 7 4 

2 Часто 15 6 26 18 

3 Затрудняюсь ответить 27 4 24 17 

4 Редко 33 71 33 46 

5 Никогда не сталкивался 25 12 10 15 

Среди причин недостаточного 

использования языка с простыми 

грамматическими конструкциями 

и картинок с подписями (пикто-

грамм), обеспечивающих понят-

ность коммуникации для инва-

лидов, в целом 63 % респонден-

тов отметили отсутствие в учре-

ждениях вспомогательных тех-

нических средств реабилита-

ции — коммуникаторов, голосо-

вых модуляторов, специально 
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На вопрос о субъективном ви-

дении решения проблемы ис-

пользования языка с простыми 

грамматическими конструкциями 

и пиктограмм для общения с ин-

валидами 50 % респондентов 

предложили обучение персонала, 

при этом обнаружилась значи-

тельная разница в потребностях 

пилотных регионов: 14 % (II ре-

гион — большинство сотрудни-

ков уже проходило обучение), 

60 % (III), 62 % (I) сотрудников. 

В качестве решения данной 

проблемы также 79 % респонден-

тов видят обучение инвалидов 

(71 % (I), 86 % (II), 76 % (III) 

чел.). 

При выяснении полезности 

96 % респондентов подтвердили, 

что информационные материалы 

на языке с простыми грамматиче-

скими конструкциями, с картин-

ками и подписями, цветными 

стрелками помогают инвалидам 

легче ориентироваться в учреж-

дении, регулируют их поведение: 

92 % (I), 96 % (II), 83 % (III). 

Готовность использовать, пока-

зывать инвалидам материалы на 

языке с простыми формами, с пик-

тограммами подтвердили 93 % всех 

опрошенных работников. 

Данной группе сотрудников 

было предложено оценить ин-

формационные материалы в ка-

честве эксперта-профессионала. 

При сравнении трех примеров 

распорядка дня (обычный текст, 

текст с отдельными иллюстра-

циями, текст с визуальным дуб-

лированием слов) специалисты 

отметили вариант, где материал, 

по их мнению, из представлен-

ных будет доступнее инвалидам: 

1) доступнее на простом языке, 

с картинками и подписями — 

65 % респондентов; 

2) доступнее с иллюстрациями — 

22 % респондентов; 

3) доступнее в обычном фор-

мате — 13 % респондентов. 

Респонденты из реабилитаци-

онного центра оставили коммен-

тарии, например: «Яркая визу-

альная информация притягивает 

внимание и способствует лучше-

му запоминанию», «Инвалиды 

как дети, замечают и примечают 

яркие картины». 

Из всех ответивших 55 % со-

гласились принять участие в до-

полнительной практической час-

ти по оценке воспринимаемости 

текстов — опросе инвалидов. 

В практическом задании при об-

щении с инвалидом сравнивалась 

доступность двух вариантов ин-

формационных материалов: на 

обычном языке и на языке с про-

стыми грамматическими конст-

рукциями и картинками. После 

проведения сравнений с помо-

щью двух предоставленных ма-

териалов никто не выбрал вари-

ант ответа «доступнее текст в 

оборудованных компьютеров, 

гаджетов, программ по коммуни-

кации (49 % (I), 54 % (II), 69 % 

(III) чел.). 
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обычном формате слов». Сотруд-

ники распределили по вариантам 

модель наблюдаемого поведения 

инвалида при просмотре текстов, 

сопоставлении предметов и бы-

товых действий: 1) «Доступнее 

на ясном языке, с картинками и 

подписями» — 78,75 % чел.; 

2) «Выбрал только предметы, не 

обращал внимание на тексты» — 

12,5 % чел.; 3) не отметили раз-

ницы — 2,5 % чел.; 4) «Человек 

не понял вопросы» — 6,25 % чел. 

Обсуждение результатов 

Проанализировав данные ис-

следования знаний по когнитив-

ной доступности и субъективной 

оценки персонала учреждений 

социального обслуживания в по-

требности в повышении квали-

фикации (50 % сотрудников), 

эксперты подтвердили необходи-

мость увеличения профессио-

нальной компетентности при объ-

ективной оценке содержания и 

оформления представленных ин-

формационных материалов из уч-

реждений на втором этапе иссле-

дования. На третьем этапе иссле-

дования в рамках проекта «Дос-

тупно-понятно» опубликованы 

методические рекомендации по 

технологиям доступной комму-

никации
1
 и три информационно-

методических семинара онлайн 

на платформе дистанционного 

обучения (15 017 участников он-

лайн-семинаров). В рамках чет-

вертого этапа исследования на 

очных методических семинарах 

(200 чел.) осуществлялись мони-

торинг роста профессиональной 

компетентности и апробация чек-

листов по сопоставлению требо-

ваний, а также правил упрощения 

и сокращения информационных 

материалов с использованием 

простых грамматических конст-

рукций для 240 инвалидов в зави-

симости от уровня когнитивной 

сохранности и степени интеллек-

туальных нарушений. По данным 

сотрудников (132 чел.), все инва-

лиды до 18 лет обучаются по 

адаптированной программе для 

обучающихся с нарушениями ин-

теллекта, но умеющих читать — 

лишь 5,83 % инвалидов в учреж-

дении. 

С персоналом стационарного 

учреждения (132 чел.), имеющим 

разные обязанности и образова-

ние (младший медицинский пер-

сонал, специалисты по социаль-

ной работе, по коррекционно-

развивающей работе, воспитате-

ли) в ходе семинара-практикума с 

кейсами были уточнены общие 

коннотации понятий и смодели-

1 Технологии доступной коммуни-

кации: методические рекомендации / 

О. А. Мирошниченко, И. Г. Вечканова, 

О. С. Кудря ; под ред. О. А. Мирошни-

ченко. — Санкт-Петербург : ФГБУ 

ФНОЦ МСЭ и Р им. Г. А. Альбрехта 

Минтруда России : ООО «ЦИАЦАН», 

2024. — 96 с. — Текст : непосредст-

венный. 
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рованы требования к созданию и 

адаптации текстов в сфере устно-

го и письменного использования 

языка с простыми грамматиче-

скими конструкциями: упроще-

ние структуры высказывания — 

создание текста, а также преобра-

зование исходного текста с со-

кращением объема слов для 

удобства понимания без утраты 

смысла и/или его искажения. Ис-

пользуются три типа упрощения 

(лексическое, синтаксическое, 

стилистическое) по трем принци-

пам свертывания: исключение, 

обобщение и (ре-)конструкция. 

Возможна перекодировка — уве-

личение, укрупнение отдельных 

мелких и менее значимых частей 

текста в зависимости от уровня 

когнитивной доступности [10]. 

В практической части семина-

ров при моделировании и сокра-

щении фраз с помощью наглядных 

пособий, кубиков с разноцветной 

символикой пиктограмм
1
, со-

трудники отмечали, что смысло-

вая единица понимания может 

быть выражена образом, словом, 

несколькими словами или умо-

заключением. Для удобства по-

нимания инвалидами необходимо 

наглядное дублирование. При 

дублировании текста графиче-

ской информацией сотрудниками 

использовались различные мак-

симально иконичные знаковые 

средства отображения информа-

ции для лиц с нарушением ин-

теллекта: фотографии, рисунки, 

цветные картинки, черно-белые 

иллюстрации, реалистичные ил-

люстрации, пиктограммы, смай-

лики, символы. Иконичность — 

это степень визуальной соотне-

сенности изображения c предме-

том, явлением, объектом, услу-

гой, которое оно обозначает. При 

обсуждении перехода с одной 

графической системы в другую 

(например, при смене места по-

лучения социальных услуг) со-

трудники предлагали устранять 

возможные сложности у получа-

телей услуг при работе специали-

стов (дефектолога, психолога, 

логопеда) по сличению разных 

видов исполнения дублирования 

(звукового, визуального, так-

тильного) одного и того же слова, 

в зависимости от направления и 

функционала его должностных 

обязанностей. 

Лексическое упрощение — 

использование меньшего количе-

ства слов за счет наиболее упот-

ребляемых синонимов и перефра-

зирования слов официального 

книжного стиля. 

Синтаксическое упрощение — 

использование коротких предло-

 
1 Многофункциональные кубики. 

Часть 2. Карточки-пиктограммы для 

альтернативной и дополнительной 

коммуникации : учебно-методическое 

пособие / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечка-

нова, А. Е. Жукова и др. ; под общ. 

ред. Л. Б. Баряевой, Л. В. Лопатиной. — 

Москва : Изд-во УМЦ «Добрый 

мир», 2024. — 118 с. 
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жений, разделение длинных пред-

ложений, замена фразеологизмов 

короткими словосочетаниями и 

обстоятельственными выраже-

ниями. 

Стилистическое упрощение — 

использование коротких предло-

жений, исключение повторений в 

тексте, расположение слов в пря-

мой последовательности (напри-

мер, субъект-действие-объект). 

Уровни сложности и упроще-

ния текста зависят от степени 

интеллектуальных нарушений и 

ограничения жизнедеятельности: 

полная или частичная утрата ли-

цом способности или возможно-

сти осуществлять самообслужи-

вание, самостоятельно передви-

гаться, ориентироваться, общать-

ся, контролировать свое поведе-

ние, обучаться и заниматься тру-

довой деятельностью. 

Сокращение текста — сжатие, 

свертывание, преобразование тек-

ста с уменьшением объема слов. 

Содержательные способы сокра-

щения текста: сохранение главной 

информации, пропуск второсте-

пенных фактов, свертывание ин-

формации за счет обобщения или 

укрупнения отдельных менее зна-

чимых частей текста. 

Языковые способы сокраще-

ния текста: исключение (повто-

ров, фрагмента предложения, 

одного или двух синонимов, про-

пуск второстепенных фактов, 

пропуск описаний и рассужде-

ний), обобщение (однородных 

характеристик), упрощение-замена 

(переформулирование текста «свои-

ми» словами), экономичная транс-

формация словосочетаний (за счет 

кратких и емких). 

В игре «мозговой штурм» по 

командам с сотрудниками были 

проанализированы показатели 

при составлении текстов для лиц 

с нарушениями интеллекта: объ-

ем, плотность предложений, ко-

эффициент лексического разно-

образия, процент слов сложной 

слоговой структуры, «знако-

мость» семантики лексики, исхо-

дя из индивидуальной потребно-

сти и проверки наличия слов 

в долговременной памяти. Поша-

говое накопление информации и 

поэлементный характер понима-

ния любого сообщения опреде-

ляются как типом восприятия, так 

и личностными особенностями, 

степенью интеллектуального на-

рушения инвалида. Персонал 

подтвердил особенности границ 

памяти у лиц с умеренной умст-

венной отсталостью, описанные 

ранее в литературе — они недос-

таточно «плотные», и некоторое 

количество «посторонних» слов 

из прежнего опыта «втягивается». 

При моделировании разнообраз-

ных информационных материа-

лов специалистами учитывалось, 

что количество «проникших из-

вне слов» у лиц с умеренной ум-

ственной отсталостью в четыре 

раза больше, чем у лиц с легкой 

умственной отсталостью [13]. 
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При обсуждении с сотрудни-

ками учреждений социального 

обслуживания роли экспертов-

оценщиков с нарушениями ин-

теллекта в создании и адаптации 

текстовой информации, в сопос-

тавлении с выводами специаль-

ных психологических и педаго-

гических исследований [7] резю-

мировано, что проверять понима-

ние текста его пересказом не ре-

комендуется, необходимо пред-

ложить человеку выразить пони-

мание с помощью «другого вида» 

языка, наглядных средств (вы-

брать подходящую иллюстрацию, 

изобразить в рисунке, драматиза-

ции, аппликации, лепке). Как 

важную рекомендацию сотруд-

ники отметили из литературы по 

специальной педагогике [7], что 

на выделение лицами с особенно-

стями развития опорных слов 

влияют место расположения 

(в начале текста) и роль этих слов 

в смысловой структуре текста 

(предикаты первого порядка). 

Участники семинаров-практику-

мов подтвердили, что оценщики с 

различным уровнем когнитивной 

сохранности могут избирательно 

различать дифференцированные 

уровни текстовой информации от 

простого к сложному уровню 

когнитивной доступности [10]: 

1) читать повседневные житей-

ские ситуации, изображения на 

картинках, действия на картин-

ках; 2) читать ситуации с двумя и 

более персонажами — выражать 

их содержание с помощью дра-

матизации, через изображение, 

отвечать на вопросы сначала 

о действующих лицах и их дейст-

виях, а потом о последовательно-

сти событий; 3) читать связные 

тексты, сравнивать понимание 

различных значений слов, изго-

тавливать книжки-самоделки, га-

зеты, буклеты, плакаты. При трени-

ровке оценщиков важно исполь-

зовать внешние маркеры сжатия 

текста: наборы слов, кубиков 

АДК
1
, план (сначала — потом — 

конец, глагольный для определе-

ния набора действий), вывод (ре-

зультат), заголовки. Обучение 

экспертов подбору слов для про-

стых конструкций возможно по 

двум направлениям: выделение 

ключевых слов, клоуз-текст (под-

становка слов в текст). 

Выводы 

В ходе исследования потреб-

ностей и мониторинга роста про-

фессиональной компетентности 

сотрудников учреждений соци-

ального обслуживания апробиро-

ваны показатели чек-листов по 

сопоставлению требований, а так-

 

1 Многофункциональные кубики. 

Часть 2. Карточки-пиктограммы для 

альтернативной и дополнительной 

коммуникации : учебно-методическое 

пособие / Л. Б. Баряева, И. Г. Веч-

канова, А. Е. Жукова и др. ; под общ. 

ред. Л. Б. Баряевой, Л. В. Лопати-

ной. — Москва : Изд-во УМЦ «Доб-

рый мир», 2024. — 118 с.  
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же правил упрощения и сокраще-

ния информационных материалов 

с использованием простых грам-

матических конструкций для ин-

валидов в зависимости от степени 

интеллектуальных нарушений. 

Методические рекомендации соз-

дания, адаптации и распределе-

ния информационных материалов 

по уровням когнитивной доступ-

ности применимы для практиче-

ской оценки прохождения инст-

руктажа по повышению воспри-

нимаемости информации и соз-

данию доступной среды комму-

никации с инвалидом с наруше-

ниями интеллекта. 
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Аннотация. В статье представлены 

материалы компаративного исследо-

вания системы подготовки педагогов 

для работы с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья в Ислам-

ской Республике Пакистан. Цель ис-

следования заключается в выявлении 

специфики специального образования 

и системы помощи лицам с инвалид-

ностью в Пакистане. Проведенное на 

основе применения методов фокус-

группы и анкетирования респонден-

тов, анализа научных статей и мате-

риалов исследование позволило оп-

ределить основные содержательные 

аспекты подготовки педагогических 

кадров для системы образования обу-

Abstract. The article presents the ma-

terials of a comparative study of the 

system of training teacher for working 

with children with disabilities in the 

Islamic Republic of Pakistan. The aim 

of the study is to reveal the specificity of 

special education and the system of 

support for persons with disabilities in 

Pakistan. Based on the use of focus 

group methods, survey of respondents, 

and analysis of scientific articles and 

materials, the study has made it possible 

to describe the main aspects of the con-

tent of teacher training for the education 

system of students with disabilities in 

the Islamic Republic of Pakistan. The 

materials of the article contain a descrip-
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чающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в Исламской Рес-

публике Пакистан. Материалы статьи 

содержат описание актуальной прак-

тики образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья 

в Исламской Республике Пакистан: 

уровень подготовки педагогов, при-

меняемые коррекционно-развиваю-

щие технологии, содержание образо-

вания обучающихся с различными 

нарушениями развития, принципы 

коррекционной педагогики, реали-

зуемые подходы и стратегии к диаг-

ностике и обучению детей с инвалид-

ностью. Система психолого-медико-

педагогической помощи детям с на-

рушениями развита в Пакистане не-

равномерно: не все дети с особенно-

стями развития имеют доступ к обра-

зованию или возможность получить 

сопровождение квалифицированного 

педагога-дефектолога; образователь-

ные системы каждой отдельной про-

винции Пакистана отличаются собст-

венными стандартами и учебными 

планами. В отдельных администра-

тивных центрах и местностях откры-

ты специальные школы для детей 

конкретной нозологии, в других обра-

зовательных организациях реализует-

ся инклюзивное образование. Подго-

товка дефектологов осуществляется 

на базе департамента специального 

образования Открытого университета 

им. Алламы Икбала в г. Исламабад. 

В статье предложены рекомендации по 

постдипломному сопровождению педа-

гогов, педагогов-дефектологов в ключе 

интеграции научных подходов, реа-

лизуемых в специальном (дефектоло-

гическом) образовании в России и Ис-

ламской Республике Пакистан. 

tion of the current practice of education 

for students with disabilities in the Is-

lamic Republic of Pakistan: the level of 

teacher training, the rehabilitation-

educational methods used, the content of 

education for students with various de-

velopmental disabilities, the principles 

of special pedagogy, and the approaches 

and strategies applied for the diagnostics 

and education of children with disabili-

ties. The system of psycho-medico-

pedagogical assistance to children with 

disabilities is unevenly developed in 

Pakistan: not all special-needs children 

have access to education or the oppor-

tunity to get a qualified support of a 

teacher-defectologist; the educational 

systems of each individual province of 

Pakistan differ in their own standards 

and curricula. Special schools for chil-

dren of various types of nosology have 

been opened in certain administrative 

centers and localities, while other educa-

tion institutions realize inclusive learn-

ing. The training of defectologists is 

carried out on the base of the Depart-

ment of Special Education of Allama 

Iqbal Open University in Islamabad. The 

article offers recommendations on post-

graduate support for general education 

teachers and teachers-defectologists in 

the key of integrating scientific ap-

proaches realized in special (defec-

tological) education in Russia and the 

Islamic Republic of Pakistan. 

Ключевые слова: подготовка бу-

дущих педагогов, студенты-педагоги, 

Keywords: training future teachers, 

students-future teachers, education sys-
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образовательная система, образова-

тельный процесс, компаративные 

исследования, ОВЗ, ограниченные 

возможности здоровья, дети с огра-

ниченными возможностями здоровья, 

специальное образование, дефектоло-

гическое образование, постдипломное 

обучение, пакистанский опыт. 

tem, education process, comparative 

studies, disabilities, children with disa-

bilities, special education, defectological 

education, postgraduate support, Paki-

stan experience. 
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Введение 

С 2023 года международная 

политика Российской Федерации 

в сфере образования направлена 

на продвижение русского языка 

за рубежом посредством созда-

ния комплексной сети центров 

открытого образования на рус-

ском языке и обучения русскому 

языку в странах СНГ, Африки, 

Азии, Латинской и Южной Аме-

рики, Восточной Европы. Дея-

тельность центров позволяет фор-

мировать у иностранных граждан 

устойчивый интерес к России 

и российскому образованию, рас-

ширяет их возможности в изуче-

нии русского языка и российской 

культуры за рубежом. В 2024 году 

сеть центров открытого образо-

вания, по данным фонда под-

держки гуманитарных наук «Моя 

история», насчитывает 62 страны 

мира (https://фондмояистория.рф/ 

proekty/mezhdunarodnaya-deyateln 

ost/). 

В последние годы активно ус-

танавливаются и укрепляются ака-

демические связи российских пе-

дагогических университетов с об-

разовательными организациями, 

исследовательскими центрами, 

расширяется спектр профессио-

нальных связей и возможностей в 

рамках международного педаго-

гического сообщества [5]. В связи 

с этим компаративные исследо-

вания, связанные с изучением 

систем образования, систем под-

готовки педагогов в южноазиат-

ских странах, приобретают осо-

бую актуальность, становятся 

востребованными и популярны-

ми, о чем свидетельствуют мате-

риалы научных статей Л. Г. Бе-

ния, Г. Г. Зак, Е. В. Семеновой, 

А. С. Раимкуловой, И. Н. Серенко 

и др. [1, 3, 6, 14]. 

Уральский государственный 

педагогический университет реа-

лизует проекты образовательного 

сотрудничества с университетами 

Исламской Республики Пакистан, 

способствующие продвижению рос-

сийской системы образования и 

признанию ее результативности в 

контексте подготовки и постдип-

ломного сопровождения педаго-

гических кадров. В 2023 году 

Центр открытого образования 

УрГПУ функционировал на базе 

Открытого университета им. Ал-

лама Икбала в столице Пакистана 

Исламабаде. Исламабад является 

центром федерального столично-

го округа, центром науки и обра-

зования, в котором сосредоточе-

ны университеты, институты, 

исследовательские организации. 

В 2024 году Уральский государ-

ственный педагогический уни-
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верситет создал Центр открытого 

образования в крупнейшем горо-

де мира и Исламской Республики 

Пакистан Карачи. Карачи — это 

административный центр про-

винции Синд, портовый город, 

расположенный на юге страны. 

Функционирование центров от-

крытого образования позволило 

обеспечить исследовательскую 

базу для изучения содержания 

подготовки кадров для сферы реа-

билитации, психолого-педагогиче-

ского сопровождения и специаль-

ного образования детей с инва-

лидностью, с особыми образова-

тельными потребностями. 

Методы исследования 

При подготовке материалов 

статьи проводился контент-ана-

лиз отечественных и зарубежных 

источников по данной тематике, 

анализ сайтов образовательных 

учреждений Пакистана, норма-

тивно-правовых документов в сфе-

ре образования и статистических 

данных, представленных в общем 

доступе. 

В статье представлены ре-

зультаты исследования, полу-

ченные методом фокус-группы, 

в состав которой вошли три пре-

подавателя департамента специ-

ального образования Открытого 

университета им. Аллама Икбала 

в г. Исламабад. Фокус-группа 

работала в формате видео-

конференц-связи, было органи-

зовано 3 онлайн-встречи. 

При проведении исследования 

методом фокус-группы ее участ-

никам для обсуждения предлага-

лись вопросы, позволяющие вы-

явить особенности и определить 

проблемы подготовки дефектоло-

гических кадров в Исламской 

Республике Пакистан; направле-

ния подготовки и содержание 

реализуемых в Открытом уни-

верситете образовательных про-

грамм; специфику устройства сис-

темы образования и специализи-

рованной помощи детям с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья в Пакистане; применяемые 

подходы к пониманию инвалид-

ности; особенности диагностики 

и обучения детей с отклоняю-

щимся развитием и др. 

В рамках исследования было 

проведено анкетирование педаго-

гических работников образова-

тельных организаций Исламской 

Республики Пакистан. Респонден-

ты отвечали на вопросы анкеты 

с помощью google-формы, в кото-

рой были заданы разнотипные 

формулировки вопросов: с задан-

ными вариантами ответов, пред-

полагающие регистрацию ответа 

на вопрос на основе выбора рес-

пондента; вопросы закрытого типа; 

с возможностью предложить свой 

вариант (открытые вопросы). Вы-

борку респондентов составили 

10 практикующих педагогов-

дефектологов из образователь-

ных организаций и реабилитаци-

онных учреждений, расположен-



Специальное образование. 2024. № 3 164 

ных в разных административных 

округах Пакистана: 2 учителя из 

округа Ганче (город Гилгит-Бал-

тистан — самая северная адми-

нистративная единица Пакиста-

на); 2 педагога из округа Скарду; 

2 педагога — из Исламабада (сто-

лицы республики); 2 педагога — 

из Равалпинди (крупный город, 

ранее являвшийся столицей); 1 пе-

дагог, проживающий в городе 

Фейсалабад (провинция Пенджаб) 

и 1 педагог-дефектолог, работа-

ющий в комплексе для инвалидов 

в провинции Белуджистана Квет-

та. Выборка респондентов по воз-

растному критерию варьируется 

в диапазоне от 21 года до 59 лет, 

по половому признаку включает 

семь женщин, трех мужчин. В ан-

кетировании приняли участие пе-

дагоги как государственных (7 че-

ловек), так и частных (3 человека) 

образовательных организаций Ис-

ламской Республики Пакистан. 

Анкета включает следующие 

вопросы: 

1. Имеете ли Вы специальное (де-

фектологическое) образование для 

работы с детьми с ОВЗ? (да/нет) 

2. Какое образование Вы получи-

ли для работы с детьми с ОВЗ? 

3. Школа, в которой Вы рабо-

таете (частная/государственная). 

4. Укажите название населенно-

го пункта, в котором находится 

школа (округ, провинция, город). 

5. Как организовано образование 

обучающихся с ОВЗ в Вашей ор-

ганизации? 

a) это специальная организа-

ция для детей с ОВЗ; 

b) это организация, в которой 

дети с ОВЗ обучаются со-

вместно с нормотипичны-

ми детьми (инклюзия); 

c) это организация, в которой 

дети с ОВЗ обучаются со-

вместно с нормотипичными 

детьми (отдельный класс/ 

группа); 

d) отдельные категории детей 

с ОВЗ обучаются на дому; 

e) другой вариант (указать). 

6. Какие категории детей с ОВЗ 

обучаются в Вашей организации? 

a) обучающиеся с нарушени-

ями слуха; 

b) обучающиеся с нарушени-

ями зрения; 

c) обучающиеся с физически-

ми нарушениями (опорно-

двигательного аппарата); 

d) обучающиеся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

e) обучающиеся с задержкой 

психического развития; 

f) обучающиеся с умствен-

ной отсталостью; 

g) обучающиеся с расстрой-

ством аутистического спек-

тра; 

h) другая категория (указать). 

7. Какое учреждение осуществ-

ляет направление детей с ОВЗ 

в Вашу организацию? 

a) Департамент специального 

образования; 

b) Управление специального 

образования; 
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c) специальное учреждение; 

d) другой вариант (указать). 

8. На основании каких норма-

тивных документов осуществля-

ется образование детей с ОВЗ 

в Вашей организации: 

a) государственного законо-

дательного акта (закон об 

образовании); 

b) государственных стандар-

тов образования / циркуля-

ров; 

c) государственных образова-

тельных программ; 

d) государственных учебных 

планов; 

e) индивидуальных учебных 

планов; 

f) государственных учебни-

ков; 

g) другой вариант (назвать). 

9. Какие уровни образования по-

лучают дети с ОВЗ в Вашей об-

разовательной организации? 

a) начальное образование; 

b) среднее образование; 

c) высшее образование; 

d) другой вариант (указать). 

10. Какие специалисты осущест-

вляют сопровождение образова-

ния детей с ОВЗ в Вашей органи-

зации? 

a) педагоги; 

b) логопеды; 

c) психологи; 

d) тьюторы; 

e) все вышеперечисленные / 

другой вариант (указать). 

11. Какие предметы изучают дети 

с ОВЗ в Вашей школе? 

12. Изучение каких предметов осу-

ществляется с использованием 

учебников? Перечислите назва-

ния предметов. 

13. Какие формы обучения детей 

с ОВЗ реализуются в Вашей ор-

ганизации? 

a) классно-урочная; 

b) групповая; 

c) индивидуальная; 

d) индивидуализированная; 

e) другой вариант (указать). 

14. Какие коррекционные техно-

логии и методы обучения детей с 

ОВЗ реализуются в Вашей орга-

низации? 

15. Какие трудности Вы испыты-

ваете при обучении детей с ОВЗ? 

a) выбора методик обучения; 

b) выбора методов обучения; 

c) выбора форм обучения; 

d) выбора технологий кор-

рекционного обучения; 

e) другой вариант (указать). 

Анализ, сопоставление и обоб-

щение данных, полученных мето-

дом фокус-группы и анкетирова-

ния, позволили целостно пред-

ставить систему подготовки пе-

дагогов-дефектологов и специ-

фику организации образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидностью в Исламской Респуб-

лике Пакистан.
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Результаты исследования 

Специальное образование 

в Исламской Республике 

Пакистан 

Научно-педагогическое и про-

фессиональное сообщество де-

фектологов и специалистов, ока-

зывающих помощь детям с осо-

быми потребностями в Пакиста-

не, ориентируется на принятые 

в мире модели инвалидности: 

медицинскую, социальную и пра-

вовую. Так, медицинская модель 

инвалидности основана на выяв-

лении детей с отклоняющимся 

развитием, определении клини-

ческого диагноза, учета состоя-

ния здоровья человека, имею-

щихся у него ограничений и ока-

зание медицинской помощи. Со-

циальная модель рассматривает 

инвалидность в аспекте отноше-

ния социума к людям с особыми 

потребностями [2]. Правовая мо-

дель инвалидности связана с ус-

тановлением статуса «инвалид» 

и обеспечением лицу с инвалид-

ностью гарантируемых государ-

ством социальных прав. 

По данным переписи населе-

ния, проводимой в 1998 году Пра-

вительством Исламской Республи-

ки Пакистан, порядка 6 % населе-

ния страны составляют лица с ин-

валидностью (как взрослого, так 

и детского населения). Согласно 

результатам исследования, про-

веденного в 2011 г. Пакистан-

ским фондом борьбы с бедностью 

в семи административных окру-

гах республики, уровень распро-

страненности инвалидности со-

ставляет около 12 %, из которых 

2 % — люди с тяжелой инвалид-

ностью. 

Среди детей, объединяемых 

в группу детей с особыми по-

требностями — special needs 

children (именно этот термин ис-

пользуется профессионально-педа-

гогическим сообществом ученых 

и дефектологов в Пакистане), уча-

стники фокус-группы выделяют 

категории детей по нозологиям: 

с нарушениями движения (опорно-

двигательного аппарата), наруше-

ниями зрения, нарушениями слу-

ха, умственной отсталостью, за-

держкой психического развития, 

множественными нарушениями 

развития, нарушениями речи, рас-

стройствами аутистического спек-

тра. Однако далеко не все дети 

с особыми образовательными по-

требностями, инвалидностью име-

ют возможность обучаться в учеб-

ных заведениях Пакистана. Со-

гласно Pakistan Education Statis-

tics 2020-21, порядка 38 % от обу-

чающихся детей в Пакистане полу-

чают образование в частном учеб-

ном заведении и только 62 % обу-

чаются в государственных шко-

лах [12, с. 16]. 

По оценке участников фокус-

группы, только 4 % от общего 

количества детей с инвалидно-

стью способны обучаться в шко-

ле совместно с другими обучаю-



Специальное образование. 2024. № 3 167 

щимися (инклюзивно) в государ-

ственной или частной школе. 

В крупных городах и админист-

ративных центрах Пакистана от-

крыты специальные школы для 

детей с нарушениями развития. 

Так, 100 % участников анкетиро-

вания являются педагогами спе-

циальных школ для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья или реабилитационных 

центров для лиц с инвалидно-

стью. 

По данным респондентов, в кон-

тингенте учебных заведений пред-

ставлены все категории обучаю-

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, также есть 

узкоспециализированные школы, 

реализующие программы обуче-

ния детей отдельной нозологиче-

ской группы. В системе образо-

вания Исламской Республики Па-

кистан представлены коррекци-

онные школы для обучающихся с 

нарушениями слуха, с умствен-

ной отсталостью (например, Го-

сударственная школа для глухих 

и слабослышащих в Равалпинди; 

колледж Бахрия в структуре во-

енно-морского комплекса в Исла-

мабаде). На современном этапе 

реформирования системы обра-

зования Правительство Ислам-

ской Республики Пакистан от-

крывает в крупных городах стра-

ны специальные образовательные 

центры для обучения детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья, в частности с аутизмом. 

Анализ ответов педагогов на 

вопрос «Какое учреждение осуще-

ствляет направление детей с ОВЗ 

в Вашу организацию?» показал, 

что рекомендации обучаться в 

специальной школе ребенок по-

лучает от разных специалистов 

или органов: ребенок с ОВЗ на-

правляется в такое учреждение 

по рекомендации врача (терапев-

та), после консультации специали-

ста-дефектолога. Рекомендовать обу-

чение в специальной школе роди-

телям особого ребенка может 

департамент специального обра-

зования или управление образо-

вания округа. Также часть респон-

дентов указала, что местные жите-

ли могут посоветовать, в какую 

школу можно определить ребенка 

с нарушениями в развитии. 

Информация от участников 

фокус-группы подтвердила, что 

первоначальное выявление детей 

с нарушениями развития осущест-

вляется в медицинском учрежде-

нии (скрининг-диагностика). Да-

лее ребенок проходит комплекс-

ное психолого-педагогическое об-

следование, проводимое коман-

дой специалистов в составе педа-

гога-дефектолога, логопеда, ме-

дицинского персонала. Результа-

том диагностики является уста-

новление вида инвалидности (ва-

рианта и специфики нарушения 

развития), заключение об осо-

бенностях коммуникации, уровне 

когнитивного развития ребенка, 

особенностях социальной среды, 
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в которой проживает ребенок, 

и определение перспектив его 

развития. С учетом результатов 

психолого-педагогического об-

следования специалистами разра-

батывается индивидуальная кор-

рекционно-развивающая програм-

ма, определяются возможности 

обучения ребенка в условиях ин-

клюзии или специализированного 

учреждения. 

В государственных специаль-

ных образовательных учрежде-

ниях для детей с ограниченными 

возможностями здоровья обуче-

ние осуществляется на основе 

Закона об образовании Пакиста-

на. В государственных школах 

дети с особыми образовательны-

ми потребностями изучают все 

предметы по учебному плану в 

соответствии с требованиями об-

разовательных стандартов. Сту-

денты с особенностями развития 

колледжа Бахрия (военно-мор-

ской комплекс, Исламабад) обу-

чаются по обычному (стандарт-

ному) государственному учебно-

му плану для лиц с физическими 

недостатками и слабовидящих. Сту-

денты изучают такие предметы, 

как английский язык, урду, паки-

становедение, основы ислама, 

математика, общие науки, граж-

дановедение, образование, искус-

ство и рисование моделей, здоро-

вье и физическое воспитание / 

физическая культура, информати-

ка. Также преподавателями кол-

леджа Бахрия реализуется моди-

фицированный (адаптированный) 

учебный план для лиц с наруше-

ниями слуха. 

Ученики государственной шко-

лы для глухих и слабослышащих 

в Равалпинди изучают все пред-

меты в соответствии с учебным 

планом Пенджабского совета по 

подготовке учебников: урду, анг-

лийский язык, математику, есте-

ственные науки, общественные 

науки, основы ислама, компьютер, 

рисование, физическую культуру. 

В частных школах наряду со 

стандартным перечнем предме-

тов по учебному плану обучаю-

щиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья изучают искус-

ство и моделирование. На вопрос 

об изучаемых предметах педагог 

из провинции Пенджаб ответил, 

что обучающиеся с ОВЗ осваи-

вают предметы, преподаваемые 

в Пенджабе. Данный ответ свиде-

тельствует о наличии в каждой из 

четырех провинций Пакистана 

отельной системы образования 

с собственным управлением. По дан-

ным открытого источника (https:// 

factsanddetails.com/), все провин-

ции — Пенджаб, Синд, Белуджи-

стан, Хайбер-Пахтунхва, а также 

районы, находящиеся под феде-

ральным управлением, имеют 

свои собственные школьные сис-

темы. 

Согласно ответам респонден-

тов, образование детей с умст-

венной отсталостью осуществля-

ется на основе реализации инди-
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видуального подхода с использо-

ванием индивидуальной образо-

вательной программы. В обуче-

нии школьников с интеллекту-

альными нарушениями учебники 

не используются, среди изучае-

мых обучающимися данной кате-

гории предметов участники анке-

тирования назвали «Функцио-

нальные навыки и навыки неза-

висимой жизни». Также в качест-

ве изучаемых обучающимися с 

ОВЗ предметов педагоги указали 

«Базовое образование и профес-

сиональная реабилитация». Это дает 

основание предположить, что 

основной задачей образования 

детей с умственной отсталостью 

в Исламской Республике Паки-

стан является формирование жиз-

ненных компетенций, необходи-

мых им для самостоятельной 

жизни. 

Результаты анкетирования и дан-

ные фокус-группы показали, что 

в отношении обучающихся с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья в Исламской Республике 

Пакистан реализуется индивиду-

альный и персонализированный 

подход на основе разработки ин-

дивидуальных учебных планов. 

Обучение осуществляется в клас-

сно-урочной, групповой, индиви-

дуальной формах. С обучающи-

мися с ограниченными возмож-

ностями здоровья помимо заня-

тий в классе (совместно с други-

ми детьми) проводятся индиви-

дуальные коррекционные занятия 

с учетом специфики дефекта 

и особых образовательных по-

требностей конкретного ребенка. 

Однако на вопрос о том, какие 

специалисты сопровождают об-

разование детей с ОВЗ в кон-

кретной школе, 3 из 10 респон-

дентов ответили: «Учителя» — 

и 7 педагогов указали на наличие 

в специальной школе психологов 

и логопедов как специалистов, 

обеспечивающих психолого-пе-

дагогическое сопровождение обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

В категории общих принци-

пов специального образования 

и стратегий обучения детей с осо-

быми потребностями участники 

фокус-группы называют: прин-

цип наглядности, использование 

в образовании обучающихся с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья технологий визуальной 

поддержки обучения (например, 

использование схем, графических 

изображений, анимационных ви-

део в работе с детьми с наруше-

ниями слуха). 

Среди коррекционных техно-

логий и специальных методов 

обучения детей с ОВЗ педагоги 

указывают аудио-видео-пособия, 

мультимедиа, аудиовизуальные 

средства, подчеркивая реализа-

цию аудиовизуального подхода 

в обучении. Участник анкетиро-

вания — педагог из колледжа 

Бахрия отмечает: «Наши коррек-

ционные технологии зависят от 
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индивидуальной образовательной 

программы каждого ребенка», 

другой респондент из числа оп-

рошенных называет дифферен-

цированное обучение, указывает 

на адаптацию и модификацию 

учебных программ, интеграцию 

технологий с учетом потребно-

стей и возможностей обучаю-

щихся. В качестве специальных 

методов обучения педагоги назы-

вают технологии коммуникации 

для детей с нарушением слуха 

(пакистанский жестовый язык); 

использование рельефно-точеч-

ного шрифта Брайля для обуче-

ния детей с нарушением зрения; 

применение устройств, связан-

ных с информационными техно-

логиями, для детей с нарушения-

ми слуха и интеллектуальными 

нарушениями. В работе с детьми 

с расстройствами аутистического 

спектра пакистанские педагоги-

дефектологи задействуют муль-

тимедийные средства, социаль-

ные истории, графические новел-

лы, комиксы. Содержание инди-

видуального учебного плана и тех-

нологии коррекционной работы 

определяются особенностями раз-

вития и потребностями в специа-

лизированной помощи конкрет-

ного ребенка. 

По уровню образования выбор-

ка респондентов распределилась 

следующим образом: из 10 педаго-

гов 8 имеют высшее специальное 

(дефектологическое) образование, 

уровень магистратуры; 2 педагога 

указали, что обучались по про-

грамме переподготовки, прошли 

курсы повышения квалификации. 

Тем не менее 100 % респонден-

тов отметили в качестве профес-

сиональных затруднений в про-

фессиональной деятельности вы-

бор методов обучения и техноло-

гий коррекционного образования. 

Остановимся на особенностях под-

готовки педагогов-дефектологов 

на уровне высшего образования 

в Исламской Республике Пакистан, 

выявленных в процессе работы 

фокус-группы. 

Подготовка педагогов-

дефектологов в Пакистане 

Подготовка педагогов для сфе-

ры реабилитации, психолого-пе-

дагогического сопровождения и 

специального образования детей 

с особыми потребностями (special 

needs children), инвалидностью 

в Исламской Республике Паки-

стан осуществляется в Открытом 

университете им. Аллама Икбала 

(Allama Iqbal Open University) — 

единственном высшем учебном 

заведении в стране, реализующем 

программы педагогического об-

разования [8]. Открытый универ-

ситет в Исламабаде, созданный в 

1974 году, является вторым по 

величине высшим учебным заве-

дением в мире. Это первый в Азии 

открытый университет, реализую-

щий образовательные программы 

в области философии, естество-

знания и социальных наук в дис-

танционном формате. Примене-



Специальное образование. 2024. № 3 171 

ние вузом дистанционных обра-

зовательных технологий позволя-

ет охватывать высшим образова-

нием огромное количество сту-

дентов, в том числе из отдален-

ных провинций республики [4, 8]. 

В Открытом университете ежегод-

но обучаются около 1 120 000 сту-

дентов (по данным источника: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Откры-

тый_университет_Аллама_Икбал, 

2010 г.). 

В Открытом университете им. Ал-

лама Икбала функционирует фа-

культет образования, в структуру 

которого входят шесть департа-

ментов. Подготовка педагогов-

дефектологов осуществляется 

департаментом (кафедрой) спе-

циального образования (Depart-

ment of Special Education). В сис-

теме высшего образования Ис-

ламской Республики Пакистан 

подготовка педагогических кад-

ров осуществляется по програм-

мам магистратуры, на которые 

студенты могут поступить после 

окончания колледжа или бака-

лавриата [15]. В целях подготов-

ки кадров высшей квалификации 

Открытый университет реализует 

программы аспирантуры. По ре-

зультатам защиты диссертацион-

ного исследования по специаль-

ному образованию (PhD in Special 

Education) соискателям присваи-

вается степень доктора наук (док-

тора философии). 

Департамент специального об-

разования Открытого универси-

тета им. Аллама Икбала осуще-

ствляет научно-образовательную 

деятельность по нескольким на-

правлениям: реализация образо-

вательных программ для подго-

товки педагогов к работе с деть-

ми с ограниченными возможно-

стями здоровья; проведение ис-

следований в области специально-

го образования; разработка адап-

тированных образовательных про-

грамм с учетом особых потребно-

стей детей с инвалидностью раз-

ных нозологических категорий; 

оценка качества образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; разра-

ботка и внедрение современных 

диагностических, коррекционно-

развивающих и реабилитацион-

ных технологий. 

Подготовка дефектологических 

кадров в Открытом университете 

им. Аллама Икбала в Исламабаде 

начиналась с реализации про-

граммы обучения тифлопедагогов, 

затем открылась программа под-

готовки сурдопедагогов. В на-

стоящее время департамент спе-

циального образования реализует 

образовательные программы на 

уровне магистратуры по профи-

лям: сурдопедагогика, тифлопеда-

гогика, олигофренопедагогика, ло-

гопедия, подготовка специали-

стов-реабилитологов для работы с 

детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Обучение будущих педагогов-

дефектологов в департаменте спе-
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циального образования Открыто-

го университета им. Илламы Ик-

бала осуществляется на основе 

специализации по профилям. Реа-

лизуемые образовательные про-

граммы направлены на формиро-

вание у студентов психолого-

педагогических компетенций, зна-

ний в области специальной пси-

хологии и специальной педагоги-

ки. В процессе подготовки сту-

денты осваивают современные 

инструменты диагностики и кор-

рекции нарушений развития. При 

подготовке педагогов-дефектологов 

используется специализирован-

ное оборудование: компьютерные 

программы по распознаванию ре-

чи, FM-системы, дисплей Брайля, 

специальное оборудование для 

проведения «телесных практик» 

и двигательной терапии (Physio-

therapy) и др. 

Учебный план образователь-

ных программ магистратуры по 

профилям подготовки в области 

специального образования вклю-

чает обязательные курсы, дисци-

плины по выбору, профессио-

нально ориентированные дисци-

плины и специализированные 

курсы. В процессе обучения по 

профилю «Олигофренопедагоги-

ка» (обучение детей с умственной 

отсталостью — intellectual disabil-

ity) студенты осваивают следую-

щие специализированные курсы: 

«Введение в проблематику умст-

венной отсталости» / Introduction to 

intellectual disability, «Оценка детей 

с умственной отсталостью» / 

Assement of children with intellec-

tual disability, «Обучение детей 

с умственной отсталостью» / Tea-

ching of children with intellectual 

disability. 

Содержание дисциплины «Вве-

дение в проблематику умствен-

ной отсталости» направлено на фор-

мирование у обучающихся пред-

ставлений об интеллектуальных 

нарушениях, степенях выражен-

ности умственной отсталости, ее 

влиянии на обучение и развитие. 

В процессе подготовки будущие 

олигофренопедагоги осваивают тех-

нологии дифференцированного обу-

чения детей с умственной отста-

лостью, способы адаптации ме-

тодов обучения и дидактических 

материалов к способностям к 

обучению детей с разной степе-

нью умственной отсталости, ме-

тоды оценивания удовлетворения 

уровня когнитивного развития 

ребенка с умственной отстало-

стью, выявления его потенциаль-

ных возможностей. 

Содержание дисциплины «Обу-

чение детей с умственной отстало-

стью» направлено на освоение пе-

дагогами-дефектологами коррек-

ционно-развивающих и образова-

тельных технологий. Студенты 

изучают мультисенсорные под-

ходы к обучению (Мultisensory 

teaching approaches): использова-

ние мультисенсорного подхода 

на практических занятиях, на-

глядных пособий, манипуляторов 
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и интерактивных технологий спо-

собствует пониманию и запоми-

нанию материала детьми с умст-

венной отсталостью. В процессе 

обучения студенты осваивают 

техники управления поведением 

детей с умственной отсталостью 

и нарушениями эмоционально-

волевой, коммуникативной сфер: 

студентам преподаются страте-

гии подкрепления позитивного 

поведения, технология визуаль-

ного расписания, педагогические 

приемы коррекции поведения 

с помощью проактивных вмеша-

тельств и поддержки. Будущие 

педагоги-дефектологи, обучающие-

ся на базе департамента специ-

ального образования Открытого 

университета им. Аллама Икба-

ла, осваивают вспомогательные 

(коррекционные) технологии и инс-

трументы: изучение таких ресур-

сов, как наглядные пособия, сред-

ства альтернативной коммуника-

ции, специализированное про-

граммное обеспечение, позволяет 

студентам в дальнейшей профес-

сиональной деятельности оказы-

вать коррекционно-педагогическую 

поддержку детям с интеллекту-

альными нарушениями. 

Департамент специального об-

разования готовит педагогов по 

специализации «Нарушение слу-

ха» (сурдопедагогика). Ключе-

выми содержательными аспекта-

ми подготовки дефектологов для 

работы с детьми, имеющими на-

рушения слуха различной этио-

логии и степени тяжести, явля-

ются: понимание глухоты, наруше-

ний слухового восприятия и причин 

потери слуха; изучение эффек-

тивных коммуникативных стра-

тегий; акустика и адаптации клас-

сной комнаты; вспомогательные 

учебные устройства и техноло-

гии; слуховое обучение и разви-

тие речи. Будущие сурдопедагоги 

изучают такие дисциплины, как 

«Общее представление о нару-

шении слуха» / General Introduc-

tion to the Hearing Impairment, 

«Психология глухоты и развития 

детей» / Impairment Psychology of 

Deafness and Child Development, 

«Речь и слух» / Speech and Hea-

ring, «Аудиология и аудиомет-

рия» / Audiology and Audiometry. 

Будущие педагоги, осваи-

вающие специализацию «Нару-

шения слуха», изучают различ-

ные коммуникативные стратегии, 

например, язык жестов, чтение по 

губам, альтернативные средства 

коммуникации для преодоления 

коммуникативных барьеров глу-

хих и слабослышащих детей. 

Студентам преподаются способы 

адаптации и модификации класс-

ной комнаты, приемы использо-

вания визуальных подсказок, 

способствующие улучшению вос-

приятия и понимания речи ре-

бенком с нарушением слуха. В хо-

де подготовки будущие сурдопе-

дагоги обучаются упражнениям и 

занятиям для развития навыков 

аудирования, речи, коммуника-
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тивных способностей глухих и 

слабослышащих. Повышение эф-

фективности обучения детей, 

имеющих нарушения слуха, в сис-

теме специального образования 

Исламской Республики Пакистан 

обеспечивается посредством ис-

пользования в реабилитации слу-

ховых аппаратов, кохлеарных 

имплантатов и FM-систем. 

Отдельной специализацией, реа-

лизуемой в рамках подготовки 

педагогов-дефектологов депар-

таментом специального образо-

вания, является профиль «Огра-

ниченные физические возможно-

сти» (Physical handicapped), ори-

ентированный на оказание помо-

щи детям с недостатками двига-

тельной сферы, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Ключевыми направлениями дан-

ной специализации, отражающи-

мися в содержании образователь-

ной программы, являются: пони-

мание физических недостатков; 

доступность и адаптация среды; 

вспомогательные технологии и ин-

струменты; физическая терапия и 

реабилитация; разработка инди-

видуальных учебных планов для 

обучающихся с двигательными 

нарушениями. Учебный план об-

разовательной программы по про-

филю «Ограниченные физические 

возможности» включает такие 

предметы, как «Введение в про-

блематику нарушений физиче-

ского развития и здоровья» / 

Introduction to Physical and Health 

Impairment, «Образовательное вме-

шательство при нарушениях фи-

зического здоровья» / Educational 

Intervention for Physical and Health 

Impairment, «Терапевтическое ле-

чение нарушений физического 

развития и здоровья» / Therapeu-

tic Management for Physical and 

Health Impairment, «Образова-

тельная адаптация для детей с на-

рушениями физического развития 

и здоровья» / Educational Adap-

tation for Children with Physical 

and Health Impairment. 

В системе специального и ин-

клюзивного образования Ислам-

ской Республики Пакистан для 

обучающихся с нарушениями дви-

гательной сферы создаются про-

странственные и средовые усло-

вия, обеспечивающие доступность 

учебных помещений: использо-

вание адаптированной мебели, 

средств передвижения, ассистив-

ного оборудования, адаптивных 

устройств, позволяющих ребенку 

с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата беспрепятст-

венно передвигаться и участво-

вать в образовательном процессе. 

Студентам департамента специ-

ального образования, осваиваю-

щим профиль «Ограниченные фи-

зические возможности», препо-

даются технологии физической 

(двигательной) терапии и реаби-

литации: методы физиотерапии, 

комплексы упражнений и техно-

логии лечебной физической куль-

туры, методы двигательной реа-
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билитации, способствующие дви-

гательному развитию детей. В про-

цессе подготовки будущие педа-

гоги-дефектологи приобретают 

навыки проведения оценки уров-

ня развития ребенка с нарушени-

ем двигательной сферы, опреде-

ления задач обучения и разработ-

ки индивидуальных стратегий 

коррекционной работы, направ-

ленной на удовлетворения кон-

кретных потребностей каждого 

обучающегося. 

Также подготовка будущих 

педагогов реализуется по образо-

вательной программе «Логопе-

дия» (Speech & Language The-

rapy). Содержание образователь-

ной программы данной специали-

зации представлено следующими 

предметами: «Анатомия и физио-

логия речи» / Anatomy and physi-

ology of speech, «Анатомия и фи-

зиология слуха» / Anatomy and 

physiology of hearing, «Невроло-

гия для логопедической терапии 

(коррекции)» / Neurology for speech 

language therapy, «Детское разви-

тие» / Child development, «Кли-

ническая лингвистика» / Clinical 

linguistics, «Коммуникативные рас-

стройства» / Communication Dis-

orders, «Оценка (диагностика) и ле-

чение языковых расстройств» / As-

sessment and management of lan-

guage disorders. 

Подготовка будущих логопе-

дов в Открытом университете им. 

Аллама Икбала направлена на 

формирование у студентов зна-

ний этапов речевого онтогенеза, 

структуры нарушений речи и язы-

ка, влияния этих нарушений на 

обучение и развитие. Со слов 

участников фокус-группы, при-

нимавших участие в исследова-

нии, в Пакистане отсутствует 

единый протокол оценки уровня 

речевого развития и логопедиче-

ской диагностики детей, имею-

щих нарушения языка и речи. 

Преимущественно при проведе-

нии логопедической диагностики 

используются зарубежные мето-

дики оценивания, перечень ис-

пользуемых диагностических ло-

гопедических проб насчитывает 

242 вида оценки. При обследова-

нии ребенка используется 81 ме-

тодика (стандартизированные тес-

ты), из которых только 6 разрабо-

таны в Пакистане и проводятся на 

языке урду. При проведении лого-

педической диагностики применя-

ются дистанционные технологии. 

Все это затрудняет процесс опре-

деления специфики речевого на-

рушения, постановку логопедиче-

ского диагноза и проектирование 

задач коррекционной работы. Па-

кистанские логопеды дифференци-

руют коммуникативные расстрой-

ства, нарушения речи и звуко-

произношения, языковое расстрой-

ство, расстройство беглости (тем-

па) речи и расстройство голоса. 

Учебным планом программы 

подготовки логопедов преду-

смотрены две клинические прак-

тики (Clinical Practice), направ-
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ленные на формирование у обу-

чающихся умений использовать 

методы и средства коррекции 

речевых расстройств, включаю-

щие наглядные пособия, средства 

дополнительной и альтернатив-

ной коммуникации, устройства, 

компьютерные программы и дру-

гие логопедические технологии. 

Ключевым аспектом реализа-

ции программ магистратуры в 

области специального образова-

ния является специализирован-

ный фокус, направленный на уг-

лубленное изучение теорий кор-

рекционной педагогики и специ-

альной психологии, исследова-

ний и практик, связанных с осо-

быми образовательными потреб-

ностями, инклюзивным образова-

нием и поддержкой людей с огра-

ниченными возможностями. 

В рамках реализации программ 

магистратуры основной акцент 

делается на исследованиях: сту-

денты получают знания и инст-

рументы, необходимые для про-

ведения самостоятельных иссле-

дований на основе критического 

контент-анализа литературы, экс-

периментального изучения того 

или иного феномена отклоняю-

щего развития, и на этой основе 

внесения вклада в развитие зна-

ний в области специального об-

разования. В процессе обучения в 

магистратуре педагоги-дефекто-

логи изучают углубленный курс, 

направленный на освоение со-

держательных и технологических 

аспектов специального образова-

ния: инструментов психолого-педа-

гогической диагностики и стратегий 

вмешательства, вспомогательных 

(адаптивных) технологий, спосо-

бов адаптации учебных программ 

и т. д. По завершении обучения 

магистрант представляет иссле-

довательскую диссертацию — 

индивидуальный исследователь-

ский проект в конкретной облас-

ти специального образования, от-

личающийся актуальностью и на-

учной новизной. 

Со слов участников фокус-

группы — преподавателей депар-

тамента специального образования 

Открытого университета в Исла-

мабаде, обучение в магистратуре 

осуществляется на основе реали-

зации технологий сотрудничества 

и наставничества: студенты име-

ют возможность сотрудничать 

с преподавателями и другими ис-

следователями, посещать конфе-

ренции и семинары, участвовать 

в дискуссиях и дебатах в сообще-

стве специалистов сферы специ-

ального образования. Получение 

степени магистра открывает вы-

пускнику возможности дальней-

шего обучения в области специ-

ального образования. Магистра-

тура обеспечивает прочную ос-

нову методологии исследований, 

критического анализа и передо-

вых знаний, подготавливая сту-

дентов к обучению в докторанту-

ре и дальнейшей академической 

карьере. 
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Обсуждение результатов 

Проблемы подготовки педаго-

гов в Исламской Республике Па-

кистан, в том числе подготовки 

педагогов-дефектологов, опреде-

ляются спецификой обществен-

ного строя и усилением роли об-

разования в социально-экономи-

ческом развитии Пакистана [11, 

13]. В исследовании И. Н. Серенко 

приводится вывод о том, что «со-

временный курс государства на 

модернизацию национальной сис-

темы образования в формате еди-

ной, унифицированной модели 

обучения и воспитания для всех 

граждан страны может способст-

вовать дерадикализации и консо-

лидации пакистанского общества, 

его постепенной интеграции в об-

щемировой процесс трансформа-

ции образовательного простран-

ства» [7]. Образовательные орга-

низации, в которых могут обу-

чаться дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, по большей 

части открыты в крупных городах 

и административных центрах про-

винций Исламской Республики 

Пакистан. Профессиональные де-

фициты педагогов государствен-

ных школ в Пакистане изучаются 

в исследованиях А. Khan [9, 10]. 

Те немногие школы, которые ра-

ботают в отдаленных от центров 

районах Пакистана, где прожива-

ют люди с низким уровнем дохо-

да, постоянно испытывают труд-

ности с привлечением квалифи-

цированных учителей и админи-

стративных сотрудников: педаго-

ги с высшим образованием не 

мотивированы с невысокой на 

трудоустройство в школы, распо-

ложенные в местностях заработ-

ной платой. 

Анализ информационных ис-

точников, освещающих проблемы 

образования в Пакистане, науч-

ных статей, результатов обсужде-

ния с участниками фокус-группы 

позволил констатировать дефицит 

квалифицированных дефектоло-

гических кадров и выделить акту-

альные проблемы подготовки пе-

дагогов-дефектологов в Ислам-

ской Республике Пакистан. В ка-

честве рекомендаций по органи-

зации постдипломного сопрово-

ждения педагогов для специаль-

ного и инклюзивного образова-

ния обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

могут быть рассмотрены сле-

дующие предложения: 

● предусмотреть в содержании 

образовательных программ, реа-

лизуемых на уровнях бакалавриа-

та, магистратуры, дополнитель-

ных образовательных программ 

(профессиональной переподготов-

ки / повышения квалификации), 

модули, направленные на форми-

рование у педагогов компетенций 

по проведению психолого-педа-

гогической диагностики наруше-

ний развития. Для дефектологов 

Пакистана необходимым являет-

ся разработка и принятие единого 

порядка (протокола) проведения 
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психолого-педагогического обсле-

дования и проектирования индиви-

дуального образовательного мар-

шрута ребенка; 

● целесообразным представляет-

ся академический обмен между 

преподавателями департамента 

специального образования От-

крытого университета им. Алла-

ма Икбала и института специ-

ального образования Уральского 

государственного педагогическо-

го университета в части разра-

ботки учебников для обучаю-

щихся с умственной отсталостью, 

в частности для предметной об-

ласти «Технология»; 

● организация научных стажи-

ровок профессорско-преподавате-

льского состава Открытого уни-

верситета в Исламабаде на базе об-

разовательных организаций и реа-

билитационных центров в России 

может быть эффективна в целях 

обмена опытом применения со-

временных коррекционно-педаго-

гических технологий в работе 

с детьми с нарушениями развития 

различных нозологических кате-

горий; 

● специализация в рамках реа-

лизуемых профилей подготовки 

педагогов-дефектологов в депар-

таменте специального образова-

ния Открытого университета им. 

Аллама Икбала осуществляется 

на уровне магистратуры посред-

ством углубленного изучения 

отдельных предметов, подготов-

ки курсовой работы и магистер-

ской исследовательской диссер-

тации. Так, магистерская диссер-

тация может быть выполнена на 

основе сетевой реализации про-

граммы, проведения совместного 

исследования изучаемой пробле-

мы магистрантами из Пакистана 

и России. Например, учеными 

Пакистана достаточно развит и 

обобщен опыт «кинестетического 

образования», двигательной реа-

билитации лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

проводятся исследования по во-

просам коррекции поведения де-

тей с расстройствами аутистиче-

ского спектра. Результаты иссле-

дований, реализуемых в между-

народном образовательном кон-

туре, могут быть интегрированы 

в содержание программ подго-

товки дефектологических кадров 

и постдипломного сопровожде-

ния педагогов; 

 поскольку обучение в Откры-

том университете им. Аллама 

Икбала является преимуществен-

но дистанционным, целесообраз-

но в содержание образователь-

ных программ увеличить долю 

часов практической подготовки, 

осуществляемой в условиях спе-

циальной школы / реабилитаци-

онного центра для лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, инвалидностью под суперви-

зией преподавателя. С этой це-

лью будет полезен обмен опытом 

изучения учебных планов обра-

зовательных программ и содер-
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жания практической подготовки 

педагогов-дефектологов в России 

(«ядра» специального (дефекто-

логического) образования). 

Заключение 

Проведенное компаративное 

исследование позволило уточнить 

организационно-содержательный 

ракурс подготовки педагогов-де-

фектологов в Исламской Респуб-

лике Пакистан и представить не-

которые особенности системы спе-

циального образования и психоло-

го-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Выяв-

ленные практические и научные 

аспекты подготовки педагогиче-

ских кадров позволили обнаружить 

проблемное поле актуальных ис-

следований в сфере коррекционной 

педагогики и дефектологии, яв-

ляющихся перспективными для 

реализации в контуре российско-

пакистанского сотрудничества. 
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Аннотация. В статье приводится 

анализ результатов изучения процес-

сов межличностных взаимодействий 

дошкольников с нормальным рече-

вым развитием и с тяжелыми нару-

шениями речи, посещающих группы 

комбинированной направленности, 

находящихся в условиях инклюзив-

ной образовательной среды. Характе-

ризуется стратегия организации обра-

Abstract. The article presents an 

analysis of the results of a study of the 

processes of interpersonal interaction 

between preschoolers with typical 

speech development and those with 

severe speech disorders attending com-

bined groups in an inclusive educational 

environment. The article characterizes 

the strategy of organizing education 

with children in the process of creating 
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зовательной деятельности с детьми в 

процессе создания и стимуляции зна-

чимых для их межличностного взаи-

модействия ситуаций на примере 

предметно-игровой деятельности с 

использованием классических и со-

временных игрушек. 

Представлены выводы об особен-

ностях межличностного взаимодейст-

вия детей с нормативным развитием и 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

в группах комбинированной направ-

ленности, комфортного взаимодейст-

вия детей с нарушением речи в среде 

сверстников на основе выделения 

групп детей с коактивным и интерак-

тивным типом деятельности. На ос-

нове полученных данных рассматри-

ваются возможные перспективы 

взаимодействия детей с нормальным 

и нарушенным речевым развитием в 

группах комбинированной направ-

ленности. Предлагаются основные 

направления и пути педагогического 

воздействия по развитию и совершен-

ствованию межличностного взаимо-

действия детей старшего дошкольного 

возраста в условиях специально скон-

струированных ситуаций, где в ком-

плексе осуществляется предметно-

игровая и речевая деятельность, а так-

же развивается общение по содержа-

нию детской деятельности. Обосновы-

вается успешность межличностного 

взаимодействия дошкольников с на-

рушенным и нормальным речевым 

развитием, достигаемая совместной 

предметно-игровой деятельностью на 

значимом для детей игровом материа-

ле, реализуемой в процессе взаимного 

общения на эмоциональной основе. 

В статье подчеркивается, что при ор-

ганизации и стимуляции процесса меж-

личностного взаимодействия детей 

с тяжелыми нарушениями речи необ-

and stimulating situations significant for 

their interpersonal interaction by the 

example of shared play with objects 

using classic and modern toys. 

The authors make conclusions about 

the specific features of interpersonal 

interaction between children with typical 

development and those with severe 

speech disorders in combined groups 

and about comfortable interaction of 

children with speech disorders among 

peers based on the formation of mixed 

groups of children with a co-active and 

interactive type of behavior. Based on 

the data obtained, the study considers 

possible prospects of interaction be-

tween children with typical speech de-

velopment and those with developmen-

tal speech disorders in combined groups. 

The authors outline the main directions 

and ways of pedagogical intervention 

aimed to develop and improve interper-

sonal interaction of senior preschool 

children in specially designed situations 

in which playing with objects and 

speech activities are combined, and the 

communication on the content of chil-

dren's activities is developed. The article 

substantiates the success of interpersonal 

interaction between preschoolers with 

typical speech development and those 

with speech disorders, achieved via 

shared play with objects based on the 

game material significant for the chil-

dren, realized in the process of interper-

sonal communication on an emotional 

basis. 

The article emphasizes that when or-

ganizing and stimulating the process of 

interpersonal interaction of children with 

severe speech disorders, it is necessary 

to take into account their primary lan-

guage disability. The content of the in-

teraction of children of this category 

with their peers must be built, forming 
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ходимо учитывать их первичную 

языковую недостаточность. Содержа-

ние взаимодействия детей этой кате-

гории со сверстниками необходимо 

строить, формируя у них регулятор-

но-планирующую функцию речи, а 

также познавательные функции. 

Предложенные направления форми-

рования межличностных взаимоот-

ношений старших дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи со 

сверстниками в совместных предмет-

но-игровых ситуациях с играми с 

классическими игрушками (матреш-

ками) и современными игрушками 

(фиксиками) обеспечивают интегра-

тивный характер развития речевой 

деятельности на основе предметно-

игрового взаимодействия. 

their regulatory-planning function of 

speech, as well as its cognitive func-

tions. The suggested directions for the 

formation of interpersonal relationships 

between senior preschoolers with severe 

speech disorders and their peers during 

shared play with objects, such as classi-

cal toys (matryoshka dolls) and modern 

toys (fixies), ensure the integrative na-

ture of the development of speech based 

on shared play with objects. 

Ключевые слова: дошкольная ло-

гопедия, нарушения речи, дети с на-

рушениями речи, дошкольники, дет-

ская речь, межличностные отноше-

ния, ТНР, тяжелые нарушения речи, 

межличностное взаимодействие, об-

щение со сверстниками, совместная 

деятельность, предметно-игровая дея-

тельность, группа комбинированной 

направленности, игрушки, социально-

личностное развитие, познавательное 

развитие, общение детей, типы взаи-

модействия. 

Keywords: preschool logopedics, 

speech disorders, children with speech 

disorders, preschoolers, children’s 
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speech disorders, interpersonal interac-
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Введение 

Положительное влияние взаи-

модействия со сверстниками на 

социально-личностное и познава-

тельное развитие дошкольников 

представлено в исследованиях с 

позиции изучения вопросов об-

щения детей в группе сверстни-

ков и восприятия сверстника как 

объекта взаимодействия, а также 

с позиции преодоления конфлик-

тов между детьми [6; 7; 10; 11; 

14; 22; 25]. Обратим внимание на 

то, что в исследованиях рассмат-

ривались вопросы формирования 

межличностных отношений детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), в том числе в условиях 

совместного образования с нор-

мативно развивающимися свер-

стниками 4; 9; 12; 16; 23.
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Установлено, что предметно-

практическое взаимодействие де-

тей становится важным фактором 

для развития общения и установ-

ления системы отношений к ок-

ружающему социуму. «Откры-

тие» сверстника становится зна-

чимым стимулом к созданию 

первых детских объединений на 

основе познавательно-игровых и 

личностно-эмоциональных инте-

ресов дошкольников. Важно от-

метить, что качество межлично-

стных взаимодействий становит-

ся основой статусно-социальных 

позиций ребенка старшего до-

школьного возраста в микросреде 

со сверстниками 1; 8; 11; 20. В ис-

следованиях обращается внима-

ние на понятие «социальный ин-

теллект», которой значим для 

понимания того, чем являются 

для формирования межличностных 

отношений социальное взаимодей-

ствие и социальная адаптация 

дошкольника [21]. 

Важность взаимодействия ре-

бенка со сверстниками для разви-

тия его психического статуса от-

мечал и Ж. Пиаже, рассматривая 

вопросы кооперации в группе 

сверстников. Он отмечал сложно-

сти взаимодействия детей и важ-

ность успешности этого процесса 

для их развития [18]. Другие ис-

следователи обращают внимание 

на то, что наряду с эмоциональ-

ными у детей постепенно форми-

руются взаимные деловые связи. 

В среднем дошкольном возрасте 

развиваются игровые формы 

взаимодействия, а в старшем до-

школьном возрасте происходит 

личностное взаимодействие [7; 8; 

22]. 

Продолжая представление ма-

териалов проводимого авторами 

статьи исследования по проблеме 

изучения процессов межличност-

ных отношений дошкольников с 

нормальным речевым развитием 

и с ТНР, посещающих группы 

комбинированной направленно-

сти в условиях инклюзивной об-

разовательной среды, обратим 

внимание на мнение о том, что 

показателем устанавливающихся 

на позитивной основе межлично-

стных отношений старших до-

школьников является проявляю-

щаяся способность к саморегули-

рованию поведенческих реакций 

в определенных проектируемых 

условиях 1. 

В статье освещаются резуль-

таты изучения межличностных 

отношений в условиях заданных 

предметно-игровых ситуаций, в 

которые включаются дети стар-

шего дошкольного возраста с 

нормативным развитием и дети с 

ТНР, находящиеся в условиях 

совместного образования. У де-

тей с ТНР старшего дошкольного 

возраста нарушения речевого 

развития проявляются в качест-

венно-вариативной неоднородно-

сти. Им достаточно сложно быва-

ет отбирать необходимые для 

речевого и предметно-игрового 
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взаимодействия со сверстниками 

речевые средства 24. Такая ка-

тегория детей, как дети со стер-

той дизартрией, трудно включа-

ются в перцептивно-сенсорную 

деятельность, основой которой 

являются сложнокоординирован-

ные действия, требующие разви-

той ручной моторики 3; 15; 19. 

Дети с ТНР достаточно часто 

испытывают определенные труд-

ности как в ориентировке, так и в 

проживании ситуаций окружаю-

щей действительности. Установ-

лено, что эти дети часто не про-

являют достаточной ориентиров-

ки на партнеров общения и им 

сложно организовать речевое 

взаимодействие с окружающими 

взрослыми и сверстниками 13. 

Отмечается, что успешно органи-

зованная образовательная дея-

тельность с детьми с ТНР позво-

ляет преодолеть сложности в ус-

тановлении контактов с социумом, 

сформировать у детей умения и 

навыки выполнения действий со-

вместно с разновозрастными парт-

нерами (детьми и взрослыми). Это 

является важным в установлении 

необходимого для социализации 

детей с нарушением речи межлич-

ностного взаимодействия в разных 

ситуациях жизнедеятельности 4; 

12; 23; 24. 

Для формирования межлич-

ностного взаимодействия у детей 

дошкольного возраста с норма-

тивным развитием и детей с ТНР 

считаем наиболее значимым опо-

ру на три вида деятельности: иг-

ру, общение и труд, которые бы-

ли предложены Б. Г. Ананьевым 

2. 

Проводимые авторами статьи 

исследования позволили устано-

вить, что совместная предметно-

игровая деятельность с дидакти-

ческими игрушками является 

значимым стимулом к общению 

дошкольников с нормальным и 

нарушенным речевым развитием, 

обеспечивающим эффективное 

включение детей в межличност-

ное общение. Стержневой со-

ставляющей этой работы являет-

ся обеспечение нормализации 

межличностных отношений во 

взаимосвязи познавательного, 

эмоционального и поведенческо-

го компонентов деятельности. 

Основная часть 

Целью исследования стало вы-

деление педагогических условий 

для создания предметно-игровых 

ситуаций межличностного взаи-

модействия детей с нормативным 

развитием и с ТНР в совместной 

предметно-игровой деятельности 

на материале классических (мат-

решки) и современных игрушек 

(фиксики). Было сформулировано 

предположение о том, что инте-

ресные и полезные для развития 

связной речи детей представле-

ния об окружающем мире, фор-

мируемые в структуре занятий по 

образовательным областям, могут 

являться базовой основой для 
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последующих ситуаций межлич-

ностного взаимодействия детей 

с разными стартовыми возмож-

ностями в группах комбиниро-

ванной направленности. 

Исследование проводилось 

в МАДОУ № 154, 484 г. Новоси-

бирска, ГБДОУ № 5 Невского рай-

она Санкт-Петербурга, ГБДОУ 

№ 29 «Сказка» г. Грозный. В нем 

участвовали 60 старших дошко-

льников с нормативным развити-

ем и 30 дошкольников с тяжелы-

ми нарушениями речи: ОНР 

третьего уровня речевого разви-

тия со стертой дизартрией, посе-

щающих группы комбинирован-

ной направленности. 

Экспериментальному иссле-

дованию предшествовал пропе-

девтический этап. Он проходил в 

формате игр с дидактическими 

игрушками (матрешками и фик-

сиками), чтения литературных 

произведений, просмотра мульт-

фильмов об этих игрушках с де-

тьми в условиях их жизнедея-

тельности в дошкольной органи-

зации и в условиях семейного 

воспитания. 

Дети знакомились с произве-

дениями детской литературы, 

соотносимыми с выбранными для 

экспериментального исследова-

ния игрушками. Например, детям 

читали, показывали иллюстра-

ции, а затем проводили беседы и 

организовывали игровые ситуа-

ции по стихотворению С. Я. Мар-

шака «Весёлый счёт. От одного 

до десяти — 8» (это стихотворе-

ние построено на ознакомлении 

со счетом на матрешках), по сказке 

Э. Н. Успенского «Гарантийные 

человечки», ставшей основой для 

создания мультсериала «Фикси-

ки». Детям рассказывалось об ис-

тории создания матрешки с пока-

зом мультимедийных презента-

ций, подготовленных авторами 

статьи. Им предлагались для про-

смотра короткие познавательные 

мультфильмы «Крошка Матрёш-

ка», например, серии «Учим цве-

та. Учимся считать» и т. п. Детям 

читали сказку «Гарантийные че-

ловечки» и показывали видео 

и фото тех технических приборов, 

в которых «жили» гарантийные 

человечки. Затем они соотносили 

их изображения с изображением 

фиксиков, смотрели фрагменты 

мульфильмов и рассказывали о 

жизни этих игровых персонажей 

в разных современных техниче-

ских приборах. С детьми велись 

игры с матрешками и фиксиками 

из игротеки «Музей игрушек се-

мьи Баряевых». 

В ходе консультаций с роди-

телями было рекомендовано не 

только чтение детских книг, про-

смотр мультфильмов, но и игры 

с детьми в домашних условиях 

с матрешками и фиксиками. 

В ФГБОУ ВО «Новосибир-

ский государственный педагоги-

ческий университет» при осуще-

ствлении мероприятий, реали-

зуемых с использованием цифро-
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вого образовательного ресурса 

«Родительский онлайн-универси-

тет», созданного в целях реализа-

ции мероприятия федерального 

проекта «Современная школа» в 

рамках национального проекта 

«Образование», была представ-

лена видеоконсультация на тему 

«Классические и современные 

игрушки в семейной игротеке: 

играем и устанавливаем межлич-

ностное взаимодействие детей и 

взрослых» и др. Родителям было 

рассказано и показано, как можно 

играть, что рекомендуется чи-

тать, знакомя детей с классиче-

скими и современными игрушка-

ми, как играть с детьми дома, 

чтобы создавать среду для меж-

личностного общения в семейных 

условиях [5; 17]. 

После подготовительной ра-

боты, в которой принимали ак-

тивное участие педагоги дошко-

льных организаций, студенты 

НГПУ (г. Новосибирск) и РГПУ 

им. А. И. Герцена (г. Санкт-Пе-

тербург), ЧГПУ (г. Грозный), 

было проведено эксперименталь-

ное исследование. Оно включало 

межличностное взаимодействие 

детей в ходе предметно-игровых 

ситуаций сначала только с мат-

решками, а затем с матрешками и 

фиксиками. Студенты представ-

ляли детям презентации по сти-

хотворениям и сказкам о матреш-

ках и фиксиках, проигрывали с 

детьми разные сказочные ситуа-

ции и т. п. 

В ходе экспериментального 

исследования дети объединялись 

в группы по шесть человек. 

В каждой группе совместно с нор-

мативно развивающимися детьми 

присутствовали по два ребенка 

старшего дошкольного возраста с 

ТНР. Объяснения процедуры 

привлечения детей к выполнению 

ряда заданий и пояснения по пла-

ну его выполнения давались по 

мере выполнения каждой части 

игровых ситуаций. 

Первая часть задания была 

направлена на составление мат-

решек. Предполагалось, что трое 

детей собирают фигурки для одной 

7-составной матрешки, а трое — 

для второй матрешки. Соответст-

венно этому они получали по две 

детали матрешек. Итак, всего 

использовалось две 7-местных 

матрешки — с разным рисунком 

и разного цвета. Последние, не-

разъемные маленькие матрешки 

ставились по одной в разных 

концах на столе, который нахо-

дился недалеко от места распо-

ложения детей. 

Пояснения о ходе деятельно-

сти во всей игровой ситуации 

давались один раз. При возник-

новении у детей вопросов дава-

лись пояснения и возможно было 

повторение последовательности 

действий. 

Каждому ребенку в руки да-

вались по 2 детали разных по 

размеру матрешек. Им надо было 

посмотреть на детали матрешек, 
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которые были у других детей, 

подходить к тому, у кого была 

необходимая деталь, и вежливо 

просить ее дать, чтобы составить 

целую матрешку. Если деталь 

выбиралась ошибочно — то воз-

вращать ее и искать нужную, об-

ращаясь к другому ребенку. Де-

тям предлагалось самостоятельно 

решать вопрос о месте располо-

жения, когда они будут собирать 

матрешку: сидя за столом, на 

ковре или стоя в любом месте 

игровой комнаты. Здесь обратим 

внимание на то, что ребенку не-

обходимо было, собирая первую 

матрешку, находить место или 

как-то придерживать деталь для 

второй матрешки. Когда все мат-

решки будут собраны, надо было 

найти самую маленькую — не-

разъемную матрешку — и рас-

ставлять от нее в порядке возрас-

тания величины все остальные 

одинаковые по виду матрешки. 

Когда выполнение игрового за-

дания завершалось, детям пред-

лагалось встать в круг, взяться за 

руки и решить, какую считалку 

или стихотворение они будут 

хором рассказывать. Детям необ-

ходимо было, когда они будут 

готовы, сигнализировать об этом: 

можно хором сказать «готовы», 

а можно дружно поднять руки. 

Далее дети взаимодействовали 

самостоятельно, а взрослый вклю-

чался во взаимодействие с детьми 

только в случае возникающих 

проблемных ситуаций. 

Если требовалось, то после 

выполнения этого задания с деть-

ми кратко анализировались воз-

никавшие проблемные ситуации. 

Предваряя анализ ситуаций меж-

личностного взаимодействия в этой 

игровой ситуации, отметим, что 

это потребовалось проделывать 

со всеми группами детей. 

Вторая часть задания вклю-

чала игры с матрешками и фик-

сиками. Педагог ставил на стол 

игрушки-фиксики и предлагал 

детям договориться о том, кто 

какого фиксика хотел бы взять, 

а после выбора фиксика спрятать 

его в одну из матрешек. Внима-

ние детей обращалось на то, что 

им надо договариваться друг 

с другом при выборе фиксиков. 

Далее детям предлагалось дейст-

вовать самостоятельно. Если воз-

никали конфликтные ситуации 

при выборе фиксиков, то они 

проговаривались с детьми. 

Когда задание было выполне-

но и дети сигнализировали об 

этом взрослому, он с интересом 

узнавал, в какую матрешку каж-

дый ребенок спрятал выбранного 

им фиксика, почему в какие-то 

матрешки не смогли положить 

фиксиков (оговаривался размер 

матрешки и фиксика). 

Третья часть задания была 

направлена на создание ситуации 

речевого общения по сюжетам, 

соответствующим рассказу о тех 

или иных фиксиках. Детям пред-

лагалось сесть за круглый стол, 
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где по центру в круг ставились 

лицом к детям все матрешки (это 

делали самостоятельно дети), и до-

говориться о том, какого фиксика 

каждый возьмет, чтобы рассказать 

матрешкам и другим детям от 

имени фиксиков любые истории 

про них, которые они знали из 

мультфильмов, а возможно, 

и придумать свою историю про 

фиксиков. Детей просили слушать 

друг друга, помогать, если кому-

то будет трудно придумать и рас-

сказать историю, но делать это 

только по просьбе того ребенка, 

который обращается с просьбой о 

помощи. Кроме этого, взрослый 

просил детей сначала договорить-

ся, кто за кем будет рассказывать, 

посоветоваться друг с другом и 

потом позвать его, чтобы записать 

на диктофон рассказы детей. 

На это детям давалось некоторое 

время. Предполагалось, что взрос-

лый может оказать детям помощь, 

если время подготовки рассказов 

затягивалось, дети не вели между 

собой беседы о том, чтó будут 

рассказывать. В таком случае 

взрослый начинал помогать, давая 

образец взаимодействия или 

предлагая свой рассказ. 

Анализ взаимодействия детей 

в ходе предложенных предметно-

игровых ситуаций проводился 

с учетом двух видов совместимо-

сти: коактивного и интерактивно-

го 8; 20. 

Анализ поведения детей с ко-

активным видом деятельности 

(6 детей с нормативным развити-

ем и 12 детей с ТНР) показал, что 

у них, как правило, не присутст-

вовало предваряющее планиро-

вание или оно было минималь-

ным. Такие дети присутствовали 

в ряде групп, объединенных для 

предметно-игрового взаимодей-

ствия. У этих детей наблюдалась 

определенная спонтанность дей-

ствий. Они просили, а подчас 

просто брали из рук других детей 

нужные детали матрешки, стави-

ли мешавшую им собирать мат-

решку деталь на стол, потом на-

чинали ее искать и т. п. Среди 

детей с ТНР были и такие, кто 

сел за стол и смотрел на действия 

других детей, начинал выполнять 

задание, когда ему подставляли 

нужную деталь. У этих детей не 

происходило диалогического об-

щения, отсутствовали словесные 

просьбы, они не обращались друг 

к другу по имени, не просили 

нужную деталь матрешки и не 

благодарили за то, что получили 

ее. То есть у детей фактически не 

было реального взаимодействия. 

У детей с этим видом совмес-

тимости в процессе выполнения 

общего задания внимание к дей-

ствиям и репликам другого уча-

стника деятельности либо отсут-

ствовало, либо выражалось край-

не скудно. Вместо просьбы дать 

ту или иную часть матрешки, 

необходимую по размеру и ри-

сунку одежды, дети протягивали 

руки к партнеру и пытались жес-
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том или указательными дейст-

виями с отдельными словами, 

например, «эту», «ну, дай» полу-

чить необходимую деталь. Ино-

гда дети с коактивным видом 

деятельности стремились нахо-

дить обходные пути: подходить и 

молча брать детали из рук друго-

го участника группы. При этом 

необходимо отметить, что норма-

тивно развивающиеся дети дела-

ли это достаточно быстро и лов-

ко. Некоторые из них составили 

матрешки быстрее остальных 

детей и стали заниматься други-

ми делами, забыв об итоговом 

сборе в кругу. 

Необходимо отметить, что 

проблем с составлением матре-

шек у детей с ТНР с коактивным 

видом деятельности не наблюда-

лось, если они производили дей-

ствия, положив одну из деталей 

или уже собранную матрешку на 

стол. Удерживать часть одной 

матрешки и составлять другую 

дети не могли. Компоненты мо-

торной деятельности у этих детей 

были явно недостаточны. Боль-

шинство из детей с ТНР с коак-

тивным типом не спешили ста-

вить матрешек в ряд, а наблюда-

ли, что будут делать другие дети, 

или просто перемещались с соб-

ранными матрешками. Создава-

лось впечатление, что они поте-

ряли план действий после сбора 

матрешек. В определенной сте-

пени это свидетельствовало о 

сложности планирования и кон-

троля действий в ходе предмет-

но-игровой ситуации у детей 

с ТНР. Другие участники группы 

часто оказывали помощь им на 

последних этапах предметно-

игрового взаимодействия, говоря, 

что надо сделать и часто помогая 

в этом. Этих детей привлекали в 

группу для итоговых действий: 

встать в круг, рассказать считал-

ку. Они вслед за другими детьми 

это делали. Надо отметить, что на 

завершающем этапе они получи-

ли удовольствие от игры, что 

можно было наблюдать по реак-

ции детей после совместного рас-

сказывания считалки. 

После анализа взрослым со-

вместно с детьми ситуации этой 

части предметно-игровой дея-

тельности некоторые дети с этим 

типом деятельности стали вести 

себя ближе к интерактивному 

типу. Они начали проявлять ак-

тивность и интерес к игровой 

ситуации, но речевое взаимодей-

ствие и игры с фиксиками про-

должали быть достаточно прими-

тивными и маловыразительными, 

речевое взаимодействие с други-

ми детьми несколько выросло, но 

частотность его оставалась низ-

кой до окончания игровой ситуа-

ции. Включение в предметно-

игровой сюжет фиксиков позво-

лило детям с этим типом взаимо-

действия стать более активными 

и общительными. Рассказы детей 

с нормативным развитием о фик-

сиках не отличались от того, как 
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их рассказывали сверстники с нор-

мой речевого развития с интерак-

тивным типом взаимодействия. 

У детей с ТНР с коактивным и 

интерактивным типом взаимо-

действия в ходе рассказов о фик-

сиках наблюдались проблемы со 

связностью в процессе рассказы-

вания. Рассказы этих детей были 

краткими, а действия с фиксика-

ми (перемещение по столу) под-

час очень активными или, наобо-

рот, статичными, что не соответ-

ствовало ситуации из рассказов. 

Дети с интерактивным типом 

взаимодействия (основная часть 

детей с нормативным развитием — 

54 ребенка и 18 детей с ТНР) 

проявляли внимание к действиям 

других детей, обращались со сло-

весными просьбами, просили 

помочь (подержать детали), по-

том предлагали свою помощь, но 

реплики и нормативно разви-

вающихся детей, и детей с ТНР 

у представителей интерактивного 

типа деятельности в ходе меж-

личностного взаимодействия сна-

чала были краткими. В них редко 

присутствовали обращение по 

именам друг к другу, слова бла-

годарности. Дети могли помочь 

друг другу: подержать части мат-

решки, подержать чью-то уже 

собранную матрешку, рекомен-

довать собрать ее, встав у стола, 

положить лишнюю деталь на 

стол и т. п. Обратим внимание на 

то, что дети с нормативным раз-

витием часто клали одну из дета-

лей на стол, а собирали матрешку 

стоя. Дети с ТНР чаще всего са-

дились за стол и собирали мат-

решку сидя. Здесь явно просле-

живались некоторые проблемы 

двигательно-моторной координа-

ции детей с ТНР, а возможно, и 

навык занятий за столом в лого-

педическом кабинете. 

Кооперативные действия с пар-

тнерами у детей с интерактивным 

типом деятельности расширялись 

достаточно быстро по ходу выпол-

нения игровых действий. У детей 

быстро возникли попытки «обме-

на» действиями, практическая 

деятельность в одном смысловом 

поле; наблюдались постепенное 

возрастание попыток помочь 

друг другу, активизация речевого 

взаимодействия детей. Были груп-

пы детей, где, если один ребенок 

начинал использовать вежливые 

формы обращения, то другие бы-

стро перенимали эту форму об-

щения. Коммуникативные репли-

ки многих детей представляли 

собой самостоятельные эпизоды 

в процессе совместной деятель-

ности. В этих эпизодах дети об-

суждали состояние ситуации, 

использовали пошаговое плани-

рование на всех этапах предмет-

но-игровой деятельности — осо-

бенно это выразилось в середине 

игрового процесса. В результате 

появился обмен репликами, при 

этом наблюдалось существенное 

преобладание инициативных ре-

плик над ответными и их разно-
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образие (вопросы, переспросы 

с целью уточнения предложений 

или просьб партнера, оценочные 

реплики, а также побуждения 

другого рода). 

Рассказы детей с норматив-

ным развитием с интерактивным 

типом деятельности о фиксиках 

в большинстве случаев были дос-

таточно интересными и полными. 

Они подмечали многие детали из 

мультфильмов. Дети вспоминали и 

о гарантийных человечках (сказка 

Э. Успенского), рассказывали о них, 

отмечая их отличие от фиксиков. 

Выводы 

Создавая ситуации для меж-

личностного взаимодействия де-

тей с ТНР с нормативно разви-

вающимися сверстниками в группе 

комбинированной направленно-

сти, необходимо учитывать, что 

у этой категории детей наблюда-

ется определенная недостаточ-

ность использования коммуника-

тивно-речевых средств, необхо-

димых для осуществления целей 

предметно-игровой деятельности 

и межличностного взаимодейст-

вия в ее процессе. 

Для создания предметно-

игровых ситуаций межличност-

ного взаимодействия детей с нор-

мативным развитием и детей 

с ТНР необходимо сначала орга-

низовывать ситуации, предва-

ряющие то, что необходимо бу-

дет потом детям реализовать 

в игровом плане. 

Предметно-игровые ситуации 

для межличностного взаимодей-

ствия успешно можно осуществ-

лять, если в образовательной сре-

де будут представлены классиче-

ские и современные дидактиче-

ские материалы, знакомые детям 

по мультфильмам и другим про-

изведениям. Детям важно пред-

лагать серии современных игру-

шек и сочетать их с традицион-

ным игровым материалом, разно-

образя ситуации для межлично-

стного взаимодействия детей 

в обогащенной предметно-разви-

вающей среде. 

Важно разделение предлагае-

мых предметно-игровых ситуа-

ций, в которые включаются дети 

с нарушением речи, на части и 

блоки, а также организация муль-

тимодальной подачи материала 

для взаимодействия с использо-

ванием определенных наглядных 

опор и алгоритмов действий. 

Необходимо упрощать много-

составные действия, которые 

предлагаются детям с ТНР для 

совместной предметно-игровой 

ситуации, разделять описание 

процесса игрового действия на 

части, давать детям пошаговые 

инструкции, приводящие к вы-

полнению заданного алгоритма 

действий, позволяющих поэтап-

но, вступая в межличностное 

взаимодействие, осознать смысл 

предметно-игровой ситуации и 

необходимой игровой цепочки 

действий, в которой важен уро-



Специальное образование. 2024. № 3 195 

вень речевого общения и совме-

стных действий. 

Для формирования у детей с 

ТНР умения вступать в межлич-

ностное взаимодействие важно 

адекватно включать обучающую 

помощь этим детям при увеличе-

нии коллектива игровых партне-

ров, сменяемости действий и их 

последовательности. 
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Аннотация. В статье проводится 

краткий анализ исследований, в кото-

рых рассматриваются вопросы фор-

мирования готовности будущих и 

действующих педагогов к осуществ-

лению инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и понимания возмож-

ностей осуществления его практик в 

условиях адаптивной образователь-

ной среды. 

Представлен анализ реализации 

программы сопровождения будущих 

педагогов по изучению практическо-

го опыта работы Чеченского государ-

ственного педагогического универси-

тета. Описаны результаты анкетиро-

Abstract. The article contains a brief 

analysis of research touching upon the 

issues of formation of the readiness of 

future and current teachers to realize 

inclusive education for children with 

disabilities and the ability of the peda-

gogues to see the ways of using its prac-

tices in an adaptive learning environ-

ment.  

The article analyzes the implementa-

tion of the program of support for future 

teachers in the study of the practical 

experience of Chechen State Pedagogi-

cal University. The authors describe the 

results of a survey of students of peda-

gogical profiles of Chechen State Peda-

gogical University, which included 

© Газиева М. З., Газиева Я. З., 2024  
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вания студентов педагогических про-

филей Чеченского государственного 

педагогического университета, вклю-

чавшие вопросы, ответы на которые 

позволяют установить особенности 

понимания и перспективы включения 

студентов в инклюзивный образова-

тельный процесс различных образо-

вательных и социальных учреждений. 

Полученные в ходе исследования 

результаты позволили сделать сле-

дующие выводы: выявлены трудно-

сти, связанные с психолого-педаго-

гическим взаимодействием в образо-

вательном процессе в общем образо-

вании педагогического состава из 

работников, не имеющих специально-

го дефектологического образования, 

которым необходимо активизировать 

и разнообразить формы предметных 

блоков в образовательном процессе 

вуза с обеспечением формирования 

инклюзивной культуры будущих учи-

телей. Раскрыта возможность разра-

ботки программы для формирования 

инклюзивной компетентности у бу-

дущих педагогов через проведение 

различных мероприятий. 

questions, the answers to which allowed 

establishing the peculiarities of under-

standing and the prospects for the inclu-

sion of students in the inclusive educa-

tional process of various education and 

social institutions. The results of the 

study allow the authors to draw the fol-

lowing conclusions: the study has re-

vealed difficulties associated with psy-

cho-pedagogical interaction in the gen-

eral education of the teaching staff con-

sisting of pedagogues without special 

defectological education, who need to 

activate and diversify the forms of sub-

ject blocks in the education process of 

the university through the formation of 

the inclusive culture of future teachers. 

The article shows the possibility of de-

veloping a program for the formation of 

inclusive competence of future teachers 

through various activities. 

Ключевые слова: педагогические 

вузы, студенты-педагоги, подготовка 

будущих педагогов, образовательный 

процесс, инклюзия, инклюзивное 

образование, инклюзивная культура, 

инклюзивная образовательная среда, 

ОВЗ, ограниченные возможности 

здоровья, дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, анкетирование 

студентов, инклюзивные практики. 

Keywords: pedagogical universities, 

students-future teachers, training future 

teachers, education process, inclusion, 

inclusive education, inclusive culture, 

inclusive education environment, disa-

bilities, children with disabilities, stu-

dent survey, inclusive practices. 
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Введение 

Одним из приоритетных на-

правлений деятельности совре-

менной системы образования 

является реализация инклюзив-

ной практики, что объясняется 

актуальностью инклюзии в миро-

вой и российской системах обра-

зования. Подготовка специали-

стов для реализации инклюзив-

ной образовательной парадигмы 

рассматривается с позиций осо-

бой социальной значимости и 

соотносится с тем, насколько об-

щество в целом и, в частности, 

система образования готовы при-

нять детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) и 

осуществлять их обучение  в ус-

ловиях инклюзивного образова-

ния 1; 2; 11; 13; 14; 15; 17. 

Аналитический обзор литера-

туры дает представление о широ-

кой палитре исследований, в ко-

торых рассматриваются вопросы 
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формирования готовности буду-

щих и действующих педагогов 

к осуществлению инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и пони-

мания возможностей осуществле-

ния его практик в условиях адап-

тивной образовательной среды 3; 

4; 5; 7; 8; 9; 12; 13; 18; 20; 25. 

Современные научные подхо-

ды к подготовке будущих педаго-

гов в системе высшего педагоги-

ческого образования предусмат-

ривают учет того, насколько спе-

цифика подготовки студентов 

(бакалавров, магистров) конкрет-

ной специальности соотносится 

с практикой инклюзивного обра-

зования 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 

и др.. 

Разрабатывая эффективные пе-

дагогические стратегии, направ-

ленные на создание условий для 

становления инклюзивной куль-

туры и возможности осуществ-

лять образовательный процессе в 

ситуации инклюзивного образо-

вания у студентов педагогических 

профилей Чеченского государст-

венного педагогического универ-

ситета, мы ориентируемся на по-

зиции исследователей о том, что 

отечественная система специаль-

ного образования является фун-

даментальной основой инклюзив-

ного образования 16; 19. В про-

цессе формирования у студентов 

базовых представлений об инклю-

зивном образовании детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) основное внимание 

исследователи обращают на со-

ответствующую этому процессу 

безбарьерную психолого-педаго-

гическую среду и методическое 

оснащение 3; 13; 15; 18. 

Мы опираемся на мнение  

Л. М. Беткер о том, что «на сего-

дняшний день жизнеспособность и 

действенность интеграции детей с 

отклонениями в развитии в соци-

ально-культурную и общеобразо-

вательную среду зависит от созда-

ния так называемой системы инк-

люзивного образования, опираю-

щейся на достижения предшест-

вующих социально-педагогиче-

ских систем и их опыт» 6, с. 92. 

Проводится рассмотрение и ана-

лиз инклюзивных диспозиций 

будущих педагогов, что требует 

дальнейшего изучения и соотне-

сения с конкретными образова-

тельными возможностями при 

подготовке студентов 14; 23. 

Оценивая процессы инклю-

зивных практик, исследователи 

приходят к выводу о том, что они 

могут полноценно существовать 

в условиях образовательных ор-

ганизаций при применении тех-

нологий коррекционной работы 

с детьми с особыми образователь-

ными потребностями всеми уча-

стниками образовательных отно-

шений 1; 5; 14; 24; 26. 

Основная часть 

Проблема исследования за-

ключается в изучении представ-

лений студентов педагогических 
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профилей Чеченского государст-

венного педагогического универ-

ситета о специфике инклюзивно-

го образования и выявлении де-

фицитов сформированности инк-

люзивной культуры и психологи-

ческих барьеров готовности к ра-

боте в условиях инклюзивного 

образования у студентов педаго-

гических профилей. 

Целью исследования стали 

изучение и анализ представлений 

студентов о проблемах инклю-

зивного образования нормоти-

пичных детей и детей с ОВЗ. 

В ходе реализации программы 

сопровождения молодых педаго-

гов был изучен практический 

опыт работы Чеченского государ-

ственного педагогического уни-

верситета. Анализ его позволил 

констатировать, что у выпускни-

ков — бакалавров педагогических 

профилей очной и заочной формы 

обучения возникают определен-

ные сложности в психолого-

педагогическом сопровождении и 

продуктивном общении с обу-

чающимися с ОВЗ и их родителя-

ми, а также с родителями нормо-

типичных детей по вопросам инк-

люзивного образования. 

Для определения направлений 

образовательной деятельности со 

студентами в рамках формирова-

ния инклюзивных практик в ус-

ловиях вузовской подготовки 

было проведено изучение пред-

ставлений студентов о проблемах 

инклюзивного образования детей 

с разным уровнем образователь-

ных потребностей. 

Студентам педагогических про-

филей была предложена анкета. 

В нее входили вопросы, ответы 

на которые, как мы предположи-

ли, позволят разработать блок 

практико-ориентированных зада-

ний для включения их в практи-

ческую подготовку в соответст-

вии с разработанной моделью по 

направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование». 

Был сделан анализ ответов 

100 студентов на восемь вопро-

сов анкеты, где каждый вопрос 

предполагал ответ(ы), соответст-

вующий (-ие) мнению студента, 

по выбору одного или двух опре-

делений инклюзивного образова-

ния и его критериев, выбору ка-

тегории детей, которым необхо-

димо это образование, а также 

ряда иных положений, свиде-

тельствующих о понимании инк-

люзивной культуры в реалиях 

современного общества. 

Респонденты посчитали наи-

более правильными следующие 

определения инклюзивного обра-

зования из четырех вариантов. 

69 % респондентов выбрали оп-

ределение, где отмечалась, что 

эта система должна учитывать 

и признавать потребностно-моти-

вационные различия всех детей, 

относящихся к разным этниче-

ским и социально-возрастным груп-

пам, с разными стартовыми воз-

можностями. 23 % студентов вы-
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брали понятие, в котором опора 

делается на признание этого об-

разования для всех детей без вы-

деления их особенностей по фи-

зическим, интеллектуально-эмо-

циональным, социально-языковым 

и иным особенностям. 8 % сту-

дентов приняли определение, где 

опора делается на признание то-

го, что это непосредственное обу-

чение детей с ОВЗ по специаль-

ным программам и взаимодейст-

вие с другими детьми в досуго-

вой деятельности. 

Здесь необходимо отметить, 

что анкеты были предложены 

студентам третьих курсов очного 

и заочного отделения. Многие из 

них уже включились в той или 

иной степени в процесс педаго-

гической работы с детьми в сис-

теме инклюзивного образования. 

Нет респондентов, которые вы-

брали бы в качестве значимого 

определения то, где инклюзивное 

образование трактуется как со-

вместное обучение детей с раз-

ными возможностями по единым 

программам. 

Определяя группы детей, ко-

торых необходимо обеспечивать 

качественным и доступным обра-

зованием в условиях инклюзив-

ного образования, из трех вари-

антов ответов 63 % респондентов 

выбрали вариант «всех детей до-

школьного и школьного возрас-

та», 37 % участников опроса вы-

брали «детей с разными наруше-

ниями». 

Никто из участников опроса 

не выбрал вариант «детей миг-

рантов». Проанализировав пози-

ции студентов при ответе на этот 

вопрос, мы пришли к выводу о 

том, что с будущими учителями 

необходимо вести научную дис-

куссию, знакомя их с мнениями 

ученых и практиков по тому, кого 

же они в своей педагогической 

деятельности будут обеспечивать 

качественным и доступным обра-

зованием в условиях инклюзив-

ного образования. 

Авторы статьи сходятся во 

мнении, что такое образование 

необходимо предоставить всем 

детям и каждому ребенку. Это и 

является основной идеей инклю-

зивного образования. 

Далее респондентам было 

предложено сделать выбор по 

вопросу, какие критерии эффек-

тивности инклюзивного образо-

вания считаются важными. 

Проанализировав параметры 

выбора студенческой аудиторией 

критериев эффективности инк-

люзивного образования, авторы 

статьи выделили сложности по-

нимания этого процесса будущи-

ми молодыми специалистами. 

Если студенты заочного отделе-

ния, имеющие некоторый опыт 

педагогической работы, выделя-

ли по три-четыре критерия, то 

большинство студентов дневного 

отделения выделили по одному-

два критерия. Никто не выделил 

критерий «формирование соци-
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ального и культурного опыта 

только у детей с инвалидностью» 

и критерия, соответствующего 

тому, что родителям детей с ОВЗ 

необходимо выделять время на 

собственные дела. 

43 % ответов соответствовали 

критерию, определяющему ус-

пешность социализации детей 

этой категории, а также крите-

рию, связанному с тем, что вхож-

дение в инклюзивную культуру 

является важным параметром для 

социализации всех детей. 

34 % ответов соотносились 

с тем, что студенты считали воз-

можным введение в инклюзив-

ную культуру родителей, воспи-

тывающих нормативно разви-

вающихся детей. 23 % респон-

дентов обратили внимание толь-

ко на один из критериев, который 

они посчитали значимым — 

«вхождение в культуру инклюзии 

всех детей». 

Анализ результатов ответов 

по критериальному параметру 

дает основание сделать каждый 

из них предметом обсуждения 

в процессе обучения студентов. 

Ведь некоторые позиции по каж-

дому критерию являются доста-

точно дискуссионными и содер-

жательно определяющими для 

решения задач инклюзивного об-

разования. 

Следующий вопрос о том, не-

обходимо ли рассматривать куль-

туру инклюзии в общественном 

пространстве не только с позиций 

положительной реализации инк-

люзивного образования, но и как 

значимый параметр целостного 

образования в Российской Феде-

рации, предполагал три варианта 

ответа: да; нет; не знаю.  

Перспективным для развития 

идеи инклюзивного образования 

в среде будущих педагогов авто-

ры статьи посчитали то, что 

100 % респондентов ответили 

«да». Рассмотрение этого вопроса 

выводит дискуссию со студента-

ми на достаточно интересный 

философский и социально-педа-

гогический уровень. 

Следующий вопрос анкеты 

предполагал выделение респон-

дентами вариантов трактовки по-

нятия «инклюзивная культура», 

представляющихся каждому уча-

стнику опроса наиболее полными 

и правильными. 

Выбор определения понятий 

«инклюзивная культура» привел 

к достаточно широкому распре-

делению мнений респондентов. 

Именно эти трактовки понятия 

и их выбор студентами стали 

важными составляющими для 

дискуссии по той проблеме инк-

люзивной культуры, которая изу-

чается авторами статьи в ходе 

осуществления проекта «Педаго-

гические стратегии формирования 

инклюзивной культуры у будущих 

учителей в образовательном про-

странстве России и Азербайджа-

на», в рамках которого будет 

предложена модель практической 
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подготовки студентов посредст-

вом разработки и интеграции в 

образовательный процесс прак-

тико-ориентированных заданий, 

организации и проведения совме-

стной педагогической практики в 

инклюзивных организациях Гроз-

ного и Баку, развития волонтер-

ской деятельности, а также по-

средством программы «Форми-

рование инклюзивной компе-

тентности будущих педагогов», 

включающей цикл просветитель-

ских, образовательных и научных 

мероприятий (научные и образо-

вательные семинары, практику-

мы, тренинги, инклюзивные во-

лонтерские и исследовательские 

проекты) в рамках реализации 

академической мобильности сту-

дентов педагогических профилей 

Чеченского государственного педа-

гогического университета и Азер-

байджанского университета язы-

ков. 

При рассмотрении следующе-

го вопроса анкеты необходимо 

было выделить последователь-

ность технологической цепочки, 

дающей возможность установить 

основные параметры ее реализа-

ции для решения задач формиро-

вания инклюзивной культуры. 

Предлагалось расставить номера 

у каждого пункта для определе-

ния его положения в этой цепоч-

ке. При выделении ее последова-

тельности 77 % респондентов 

обратили внимание на необходи-

мость получения определенных 

знаний по инклюзивной культуре 

участниками образовательного 

процесса — взрослыми. 

Далее предполагалось сфор-

мировать у них отношение к это-

му процессу, а затем получить 

реальный опыт деятельности в инк-

люзивном образовательном про-

странстве. 23 % студентов посчита-

ли, что только получение опыта 

работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами может дать знания 

по инклюзивной культуре и по-

зволит сформировать положи-

тельное отношение к инклюзив-

ному образованию и необходи-

мое положительное восприятие 

этого процесса. 

Вопросы вариативности тех-

нологической цепочки по форми-

рованию инклюзивной культуры 

также станут предметом рассмот-

рения в рамках проекта «Педаго-

гические стратегии формирова-

ния инклюзивной культуры у бу-

дущих учителей в образователь-

ном пространстве России и Азер-

байджана». 

Сложным был для ответов рес-

пондентов следующий вопрос, 

предполагавший понимание того, 

что следует считать адаптацией 

образовательной среды под воз-

можности каждого ребенка с огра-

ниченными возможностями, что 

для этого необходимо сделать и 

что уже делается в образователь-

ных организациях. Студенты выде-

ляли то, что считали значимым для 

этого процесса, но предложение 
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дописать свои пожелания для этого 

процесса остались без ответов. 

Необходимо отметить, что це-

лостно и полно этот процесс не 

увидели не только студенты 

дневного обучения, еще не име-

ющие опыта практической рабо-

ты, но и студенты заочного отде-

ления, уже имеющие некоторый 

практический опыт. Основное вни-

мание 60 % респондентов обра-

тила на себя важность создания 

условий в пространстве учрежде-

ния для нужд детей разных нозо-

логических групп, т. е. анкети-

руемые посчитали наиболее зна-

чимым реформирование про-

странственной среды под нару-

шения каждого ребенка с ОВЗ. 

Также опрашиваемые указали 

необходимость методически под-

готовить к работе с этим контин-

гентом детей педагогический 

персонал. 

13 % студентов обратили вни-

мание на параметр, отражающий 

перспективы использования воз-

можностей семьи, которая при-

нимает участие в образователь-

ный процесс. 

Практически 100% респон-

дентов посчитали необходимым 

пояснения нормально развива-

ющимся обучающимся того, 

что психофизические недостат-

ки одноклассников требуют от 

окружающих их сверстников 

умения помогать им и правиль-

но осуществлять сотрудничест-

во с ними. 

34 % студентов обратили вни-

мание на важность предоставле-

ния учителям дополнительных 

знаний в системе подготовки и пе-

реподготовки по работе с детьми 

с особыми образовательными по-

требностями. Никто из студентов 

не выделил параметр, касающий-

ся доступной нравственно-психо-

логической подготовки норма-

тивно развивающихся сверстни-

ков для понимания специфики 

совместного обучения с ними 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Последний вопрос анкеты, ка-

сающийся мнения респондентов 

о том, имеет ли образовательная 

инклюзия ограничения в связи с 

уровнем сложности нарушения 

развития, когда возникают мак-

симальные, подчас непреодоли-

мые трудности вхождения ребен-

ка в образовательное пространст-

во массовой школы, предполагал 

следующие варианты ответа: да; 

возможно; нет; не знаю.  

Количественно ответы распре-

делились следующим образом: 

74 % студентов ответили «воз-

можно», 26 % респондентов — 

«да». Варианты ответов «нет» и 

«не знаю» не были представлены. 

Необходимо отметить, что ан-

кетирование заинтересовало сту-

дентов и они высказали письмен-

но и устно массу мнений по по-

воду инклюзивного образования 

и просили усилить их подготов-

ку, прежде всего по вопросам 

сотрудничества с педагогами, ра-
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ботающими в общеобразователь-

ных организациях. 

Именно сложность последу-

ющего взаимодействия с теми, 

кто будет осуществлять образо-

вательный процесс с нормоти-

пичными детьми и с детьми с 

ОВЗ, стала основной из тем сво-

бодного обсуждения после за-

полнения анкет студентами педа-

гогических профилей. Их интере-

совало то, как им необходимо 

вести диалог с воспитателями, 

учителями начальной школы, как 

соотносить логопедическую ра-

боту с содержанием обучения 

детей с ОВЗ по разным предме-

там в условиях инклюзивного 

образования и какие форматы 

взаимодействия педагогов будут 

наиболее успешными. 

Выводы 

Изучение и анализ представле-

ний студентов педагогических 

профилей о проблемах инклюзив-

ного образования нормотипичных 

детей и детей с ОВЗ дали основа-

ние сформулировать ряд выводов, 

которые могут быть представлены 

следующим образом. 

Анализ выбора студентами 

вариантов определения инклю-

зивного образования свидетель-

ствует, по нашему мнению, о том, 

что для основной части респон-

дентов важным является призна-

ние того, что это образование не 

должно дискриминировать детей 

с разным уровнем развития по 

этническим, культурным, социаль-

ным, языковым группам и осо-

бенностям. 

Большинство студентов счи-

тают необходимым обеспечение 

качественным и доступным обра-

зованием всех детей дошкольно-

го и школьного возраста, в том 

числе и детей с ОВЗ, но есть и 

группа студентов, которые обра-

тили внимание на необходимость 

обеспечения таким образованием 

только детей с нарушениями раз-

вития. Это свидетельствует о не-

допонимании студентами содер-

жательной сути инклюзивного 

образования и его задач. 

Выбор важных критериев эф-

фективности инклюзивного обра-

зования был труден для студен-

тов. У большинства респондентов 

наблюдались сложности с пони-

манием этого процесса. 

Положительным является то, 

что все респонденты считают не-

обходимым рассмотрение куль-

туры инклюзии в общественном 

пространстве рассматривать не 

только с позиций положительной 

реализации инклюзивного обра-

зования, но и как значимого па-

раметра целостного образования 

в Российской Федерации. 

В ходе анализа результатов 

анкетирования был сделан вывод 

о разнообразии понимания сту-

дентами инклюзивной культуры 

и сложности определения ими по-

следовательности действий в тех-

нологической цепочке, что необ-
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ходимо для возможности устано-

вить основные параметры ее реа-

лизации с целью решения задач 

формирования инклюзивной куль-

туры. 

Анализ ответов показал, что 

адаптация образовательного про-

странства понимается студентами 

достаточно узко и конкретно. Осо-

бенно это касается проблем и пер-

спектив использования потен-

циала семьи, который включается 

в процесс образования ребенка и 

ряда других нравственно-воспи-

тательных параметров. 

Практический опыт работы 

университета, полученный в ходе 

реализации программы сопрово-

ждения будущих педагогов, по-

зволил констатировать, что у бу-

дущих учителей могут возник-

нуть и в ряде случаев возникают 

сложности в психолого-педагоги-

ческом сопровождении образова-

тельного процесса, требующего 

взаимодействия в продуктивном 

общении с обучающимися с ОВЗ 

и их родителями. 

Поэтому считаем целесообраз-

ным усилить и разнообразить фор-

маты предметных блоков в про-

цессе обучения в вузе содержани-

ем, отражающим формирование 

инклюзивной культуры будущих 

учителей. 

В силу актуальности данного 

вопроса как для российской обра-

зовательной системы, так и для 

всего образовательного простран-

ства стран СНГ Чеченским госу-

дарственным педагогическим уни-

верситетом (далее — ЧГПУ) со-

вместно с Азербайджанским уни-

верситетом языков (далее — 

АУЯ) разработан проект «Педа-

гогические стратегии формиро-

вания инклюзивной культуры 

у будущих учителей в образова-

тельном пространстве России 

и Азербайджана». 

В рамках этого проекта будет 

предложена модель практической 

подготовки студентов к педаго-

гической деятельности в услови-

ях инклюзивной образовательной 

среды посредством разработки и 

интеграции в образовательный 

процесс практико-ориентирован-

ных заданий. 

Предполагается разработать про-

грамму «Формирование инклю-

зивной компетентности будущих 

педагогов», включающую цикл 

просветительских, образователь-

ных и научных мероприятий (на-

учные и образовательные семина-

ры, практикумы, тренинги, инклю-

зивные волонтерские и исследова-

тельские проекты) в рамках реали-

зации академической мобильности 

студентов педагогических профи-

лей ЧГПУ и АУЯ. 
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ринбург, 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 : электронные. 

Российская государственная библиотека : официальный сайт. — 

Москва, 1999— . — Обновляется в течение суток. — URL: 
http//www.rsl.ru (дата обращения: 10.11.2003). — Текст : элек-

тронный.  

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 (не менее 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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