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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Вашему вниманию предлагается очередной номер журнала, первый в наступив-
шем году. В этом номере мы продолжаем публиковать статьи, авторами которых 
являются участники XXI Традиционного международного эвристического проекта 
День дефектологии «Семья в жизни особого ребенка», проводящегося в ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» более двух де-
сятков лет. В 2024 г. эвристический проект был посвящен Году семьи, 100-летию 
со Дня рождения Института коррекционной педагогики РАО (г. Москва), 95-летию 
со дня основания кафедры тифлопедагогики РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-
Петербург), юбилеям великих ученых: 120-летию Жозефины Ильиничны Шиф 
(1904–1978), 115-летию Розы Ильиничны Левиной (1908–1989), 100-летию Алек-
сандры Петровны Гозовой (1923–1994), 100-летию Анатолия Георгиевича Зикеева 
(1924–2009), 90-летию Галины Лазаревны Зайцевой (1934–2005), в рамках дней нау-
ки ФГБОУ ВО «НГПУ», 10-летия науки и технологий в России 23 апреля 2023 г., при-
няли участие 853 человека, из них 305 человек (преподавателей и студентов) НГПУ, 
83 учреждения, 7 международных участников и их актуальные проекты: «Фор-
мирование зрительных сенсорных представлений у детей дошкольного возраста 
с нарушениями зрения на компетентностной основе», авторы – Алина Алексеевна 
Жевнерович, преподаватель кафедры коррекционно-развивающих технологий, Ин-
ститут инклюзивного образования, Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка г. Минска, научный руководитель: Светлана Евгеньевна 
Гайдукевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры коррекцион-
но-развивающих технологий, Институт инклюзивного образования, Белорусский 
государственный педагогический университет им. М. Танка г. Минска (г. Минск, 
Республика Беларусь); «Путешествие по проекту MacchèO – симфонии сотруд-
ничества, инноваций и инклюзивности, возглавляемой ассоциацией семей детей 
с аутизмом», автор – PhD Сильвио Марчелло Пальяра, доктор философии, Центр 
вспомогательных технология «Auclioteca Mediterranea Onlus», доцент, Университет 
Кальяри (г. Неаполь, Италия); «Особое родительство в контексте теории А. Адле-
ра», автор – Инесса Соломоновна Баскина, учитель-дефектолог, автор книг «У нас 
в роду были такие», «XXI в XXI веке», научный руководитель ООО «Слышу окру-
жающий мир» (Наария, Израиль); «Идентификация функциональных особенностей 
слуха и зрения у детей с тяжелыми комплексными нарушениями: диагностический 
инструмент для родителей и профессионалов», авторы и руководители проекта – 
Алина Хохлова и Седрик Моро INSEI, Франция; «Искусство и педагогика: создание 
возможных миров в образовательной практике», руководитель и автор: Лютер Дал-
ле Валле, доктор искусств и педагогики Университет Барселоны, Испания; доцент 
педагогического факультета Федерального университета Санта-Мария, Бразилия, 
организация и перевод: Елена Феликсовна Волкова, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры коррекционной педагогики и психологии Института детства 
ФГБОУ ВО «НГПУ».

Хочется поблагодарить коллег, оказывающих практическую поддержку в выходе 
журнала, в течение почти 10 лет служащих делу сопровождения обучающихся с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья в нашем вузе – сотрудни-



From the editorial

21

№ 1  2025
ков ресурсного центра сопровождения обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. Эта команда специалистов: Дарья Александровна Гасенко, Ирина 
Михайловна Карман, Александра Тимофеевна Черных, Владимир Александрович 
Акиншин, под научным руководством Рубена Оганесовича Агавеляна, победила 
в международном конкурсе практик инклюзивного высшего образования – полу-
чила диплом за 1 место (декабрь 2024 г.) за конкурсную работу «Психолого-педаго-
гическое сопровождение обучающихся в условиях педагогического университета» 
(Министерство просвещения Российской Федерации, Ассоциация инклюзивных 
вузов, Всероссийский конкурс практик инклюзивного высшего образования). Наш 
скромный труд, продолжающийся в течение 10 лет, признан достойным экспертами 
такого высокого уровня, что для нас является большой честью. Следует отметить, 
что в наступившем году межведомственная рабочая группа Федерального проекта 
«Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образо-
вания и дальнейшего трудоустройства», обсуждая вопросы профессионального на-
ставничества для молодых специалистов, работающих с лицами с инвалидностью 
и ОВЗ, формирования региональной системы материальной/нематериальной под-
держки специалистов инклюзивных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного, общего и профессионального образования, приняла во 
внимание представленный нами опыт сопровождения обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья и намерена обсуждать его при со-
ставлении регионального регламента профессионального наставничества, что тре-
бует от нас всех ответственности и включенности.

 Новый год принес нам много интересных юбилейных событий, главным из 
которых является грядущее 80-летие Великой Победы, которому мы посвящаем 
цикл мероприятий Института детства, включая День дефектологии. В 2025 г. есть 
и знаменательные даты, связанные с жизнью и творчеством выдающихся деятелей 
науки и практики, и 90-летие Новосибирского государственного педагогического 
университета, и 40-летие кафедры теории и методики образования Института дет-
ства, и 10-летие ресурсного центра сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья ФГБОУ ВО «НГПУ», и 60-летие Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения города Искитима Новосибирской об-
ласти «Коррекционная школа-интернат № 12». Готовясь к юбилею школы № 12, 
мы провели интервью с ветеранами дефектологического труда, являющимися чле-
нами научно-методического совета нашего журнала, постоянными участниками 
Дня дефектологии со дня его основания, преданными своему сурдопедагогическо-
му призванию: Раисой Алексеевной Мамайкиной, Людмилой Петровной Евсеенко, 
Людмилой Павловной Сапрыкиной. Разговоры о важном с настоящими профессио-
налами своего дела опубликованы в разделе «Верность профессии». 

На страницах нашего журнала в разделе «Методические аспекты специального 
и инклюзивного образования и социокультурной реабилитации» обсуждаются во-
просы репродуктивного здоровья как основы профилактики нарушений в развитии 
(г. Минск, Республика Беларусь), применения инклюзивной практики для детей 
с особыми возможностями здоровья в дошкольном образовании (г. Новосибирск), 
зарождения и развития инклюзивного образования учащихся с нарушением слу-
ха в России (г. Санкт-Петербург), демонстрационного экзамена как эффективного 
инструмента оценивания уровня готовности выпускников направления подготовки 
«Специальное (дефектологическое) образование» к реализации задач профессио-
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нальной деятельности (г. Пермь), технологий академического менторинга как ус-
ловия формирования готовности будущих педагогов к профессиональной деятель-
ности в инклюзивном образовании (г. Новосибирск).

Раздел «Психология и сопровождение лиц с нарушением слуха» знакомит нас 
с ролью сенсомоторного воспитания как важнейшего фактора когнитивного и фи-
зического развития детей раннего возраста с нарушением слуха, с возможностью 
создания инновационных технологий развития сенсорных и моторных компонентов 
с помощью танцевально-музыкальных игр, ритмических упражнений, пальчиковой 
гимнастики, артикуляционных упражнений (г. Санкт-Петербург); с использовани-
ем знаково-символической наглядности для представления информации младшим 
школьникам с нарушением слуха, с положительным результатом усвоения знаний 
развития логического мышления, улучшения памяти и воображения (г. Санкт-
Петербург); с технологиями учебного сотрудничества как эффективного средства 
образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями, а также воспитания и развития социальных навыков (г. Москва); с инклю-
зивными встречами старшеклассников с сохранным и нарушенным слухом на базе 
Музея-усадьбы имени В. И. Сурикова, с особенностями межличностных отноше-
ний и коммуникативной активности глухих и слабослышащих старшеклассников со 
слышащими сверстниками в процессе реализации проекта «Я тебя вижу» (г. Крас-
ноярск).

В разделе «Психология и сопровождение лиц с нарушением зрения» поднимает-
ся проблема формирования зрительно-моторной координации обучающихся с на-
рушениями зрения младшего школьного возраста средствами вырезания из бумаги: 
показаны возможности данного вида практики в решении значимых задач согласо-
вания деятельности зрительного и мышечно-двигательного анализаторов, уточнены 
основные действия в составе умений зрительно-моторной координации, предложен 
комплекс упражнений, обеспечивающий их формирование и применение в процес-
се работы с ножницами на учебных занятиях и в повседневной жизнедеятельности 
(г. Минск, Республика Беларусь).

Раздел «Психология и сопровождение лиц с эмоционально-волевыми расстрой-
ствами и нарушениями поведения» раскрывает проблемы пищевого поведения 
детей с расстройствами аутистического спектра, роли правильного питания, необ-
ходимости комплексного подхода, а также возможные причины искаженного пи-
щевого поведения, новейшие научные исследования в этом вопросе (г. Астрахань); 
актуальную проблему освоения коммуникативных навыков у детей с расстройством 
аутистического спектра, характерные черты альтернативной и вспомогательной 
коммуникации, создание условий мотивации и важности состояний дошкольни-
ка с РАС «доволен», «расслаблен», «увлечен», возможности создания доступной 
и поддерживающей среды (г. Новосибирск).

Раздел «Волонтерская деятельность» рассматривает возможные ресурсы разви-
тия инклюзивной культуры в обществе и непосредственно в вузе среди студенче-
ской молодежи, одним из которых является инклюзивное волонтерство как осно-
ва эмпатических отношений, готовности и способности каждого члена общества 
к оказанию помощи и поддержки тем, кто в ней нуждается (г. Москва).

В разделе «Поддержка семьи особого ребенка» освещены результаты изучения 
представлений родителей подростков с ограниченными возможностями здоровья 
о содержании их деятельности в интернете, о недостаточной осведомленности 
о проблемах, которые могут возникнуть у детей при чрезмерной активности в циф-
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ровом пространстве и необходимости повышения родительского контроля за содер-
жанием их деятельности в сетевом пространстве (г. Санкт-Петербург).

Дорогие коллеги, мы продолжаем рефлексировать, значит, продвигаемся в своем 
развитии, уделяя особое внимание нашей профессии, объединившей нас на страни-
цах этого издания, которое будет теперь выходить 4 раза в год. Отдельную благодар-
ность выражаем всем авторам, Центру научных журналов, издательству, руковод-
ству Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ» за поддержку журнала.

Главный редактор
Ольга Юрьевна Пискун
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

LOYALTY TO THE PROFESSION

День дефектологии. 2025. № 1
Day of Defectology, 2025, no. 1

Разговоры о важном

Посвящается ветеранам дефектологического труда Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения города Искитима Новосибирской 

области «Коррекционная школа-интернат № 12»: Раисе Алексеевне Мамайкиной, 
Людмиле Павловне Сапрыкиной, Людмиле Петровне Евсеенко и всему коллективу 
в честь 60-летнего юбилея школы – инновационной площадки ФГБОУ ВО «НГПУ»

Разговор 1
Мы разговаривали с Людмилой Павловной Сапрыкиной, Отличником народного 

просвещения, ветераном труда, постоянным экспертом Международного эвристи-
ческого проекта День дефектологии, членом научно-методического совета журнала 
«День дефектологии», недавно отметившей юбилей (с чем мы сердечно поздравля-
ем), о сущности профессии дефектолога.

– После школы я поступала в мединститут – не поступила… Думала, что же де-
лать… в Горкоме комсомола г. Искитима Новосибирской области сказали, что школе 
для слабослышащих детей требуется пионервожатая… Мы с подругой пошли в эту 
школу. Зашли. Мимо идет старшеклассник, мы закричали: «Где кабинет директора?». 
Парень на нас очень странно посмотрел и, указав в нужную сторону, сказал спокойно: 
«Вот он».

Директором тогда был Сергей  
Никифорович Бондырев (рис. 1),  
прекрасный человек, радушно 
встретил и устроил меня на долж-
ность пионервожатой (рис. 2).

Рис. 1. Сергей Никифорович Бондырев (в центре)  
с коллегами: 1-й ряд: Н. Н. Жарова, Е. И. Ягупова,  

ученица; 2-й ряд: И. Ткаченя, Л. П. Евсеенко,  
С. Н. Бондырев, ученица, Н. А. Третьякрова,  

Г. И. Кобелева, шефы, Р. А. Мамайкина

Рис. 2.  
Людмила Павловна  
Сапрыкина в 1972 г.



DAY OF DEFECTOLOGY

25

No. 1  2025
До меня там работала Раиса Алексеевна Мамайкина.
Школа переехала из Колывани. Из Колывани приехали многие педагоги, у кото-

рых было, чему поучиться. Это были заслуженные и закаленные кадры. Особенно 
запомнились мне Александра Сидоровна, Раиса Ивановна Иноземцева.

 Здание, где сейчас находится школа № 12, предназначалось под интернат для 
учеников 5-й школы.

Чем запомнилась эта работа? 
– Это была насыщенная событиями, интересная жизнь…1972 год…Пионерская 

дружина, председатель – Миша Брагин, его самореализации способствовал Сер-
гей Никифорович. Участвовали в парадах на городской площади, в смотрах строя 
и песни. В школе был пионерский хор слабослышащих ребят, которые пели песни 
под аккордеон. Хором руководила сначала Валентина Георгиевна Жигляева , затем 
Людмила Николаевна Лопатина, дочь которой Ольга (ныне известный руководитель 
инклюзивной танцевальной студии «Ты + Я» Ольга Владимировна Синкина) при-
шла в школу в 15 лет и начала учить ребят танцам, создала известный всей стране 
танцевальный коллектив. 

Пионерский хор принимал участие в городских конкурсах. Никакого жестового 
пения, пели голосом, занимались художественным чтением, выступали с чтением 
стихов. Школа, наравне с массовыми школами, участвовала в Дне Конституции 
СССР (5 декабря), Дне рождения СССР (30 декабря), 23 февраля, 8 марта, 7 ноября, 
1 Мая, День Победы. Дети выступали от имени всех республик, шили костюмы, го-
товили песни и танцы. Организовывала их воспитатель Полина Васильевна Сурина. 
Школа была в гуще событий всего города и участвовала во всех мероприятиях.

Через два года работы пионервожатой поступила в Московский педагогический 
государственный институт на дефектологический факультет, специальность «Сур-
допедагогика». Нам читали такие выдающиеся сурдопедагоги, как Ксения Алексан-
дровна Волкова (развитие слухового восприятия и обучение произношению), Лев 
Александрович Новоселов (методика обучения русскому языку) (рис. 3), Надежда 
Александровна Морева (сурдопедагогика). После окончания дефектологического 
факультета курсы повышения квалификации проходила постоянно, там и познако-
милась с Екатериной Григорьевной Речицкой (рис. 4), Еленой Захаровной Яхниной 
(рис. 5).

 Рис. 3. Лев Александрович Новоселов (1921–1983), участник Великой Отечественной войны,  
кандидат педагогических наук, доцент, декан дефектологического факультета МГЗПИ (1975–1983 гг.). 

Деятельность Л. А. Новоселова отмечена государственными наградами: орденом Отечественной 
войны, боевыми медалями. За заслуги в деятельности просвещения – значками отличника народно-
го образования РСФСР и СССР. Его жизнелюбие и стойкость всегда вызывали восхищение друзей 

и коллег, он пользовался заслуженным авторитетом в коллективе преподавателей, являлся  
председателем секции сурдопедагогики учебно-методического совета Министерства просвещения 

СССР, членом ученого совета НИИД АПН СССР
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 Вскоре назначили учителем-дефектологом (рис. 6–10), потом заместителем ди-
ректора, затем заведующим слуховым кабинетом, где открылись настоящие воз-
можности: заниматься любимым делом – методикой развития слухового восприя-
тия и обучению произношения (рис. 11).

Рис. 6–10. Людмила Павловна с учениками, многие из которых потом поступят  
и успешно окончат Институт социальных технологий НГТУ

  

Рис. 4. Екатерина Григорьевна Речицкая –  
профессор кафедры инклюзивного образования 
и сурдопедагогики, Московский педагогический 

государственный университет, профессор,  
академик международной Академии наук  
педагогического образования, кандидат  

педагогических наук, дефектологический  
факультет Института детства, руководитель  

научной школы, Московский педагогический  
государственный университет,  

Знак Министерства науки и образования РФ  
за личные достижения в развитии дефектологии, 

отличник народного просвещения

Рис. 5. Елена Захаровна Яхнина – кандидат  
педагогических наук, профессор кафедры  
сурдопедагогики ГБОУ ВПО «Московский  

государственный педагогический университет»
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Рис. 11. Людмила Павловна – заместитель директора школы, заведующий слуховым кабинетом

Позже пригласили в НИПКиПРО чи-
тать эту дисциплину. 

С 2004 года перешла в Институт соци-
альной реабилитации (под руководством 
Геннадия Сергеевича Птушкина) (рис. 12) 
в лабораторию инновационных техноло-
гий, где вся работа была нацелена на реа-
билитацию и коррекцию (рис. 13).

 

Это был отдел научной направлен-
ности: составляли методические посо-
бия, писали рецензии, вместе с Ксенией 
Александровной Волковой и Анаста-
сией Сергеевной Лагерёк проводили 
олимпиады для выпускников с нару-
шением слуха не только сибирского 

региона, Всероссийских и международных 
конференций (рис. 14), профориентацион-
ные конкурсы для глухих и слабослышащих 
абитуриентов (рис. 15–17).

Рис. 12. Олимпиада для слабослышащих  
и глухих выпускников школ

Рис. 13. Встреча с Эмилией Ивановной Леонгард, 
за ней стоят: Людмила Павловна Сапрыкина,  

Геннадий Сергеевич Птушкин, Марина Павловна 
Сутырина, Алла Аркадьевна Карпенко,  

Сергей Борисович Патрушев, 
Екатерина Алексеевна Кучерова

Рис. 14. Международная конференция. 
Слева направо: Анастасия Сергеевна 

Лагерёк, Людмила Павловна Сапрыкина, 
Седрик Моро (Франция),  

Геннадий Сергеевич Птушкин,  
Ксения Александровна Волкова,  

Жак Саго (Франция)
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Рис. 15–17. Л. П. Сапрыкина с коллегами и обучающимися из школ разных регионов на одной  

из олимпиад (рис. 16). Слева (рис. 15) – Эмилия Ивановна Леонгард. Идет серьезный подсчет баллов  
конкурсантов (рис. 17) с Ириной Сагидовной Бодровой и Екатериной Васильевной Кисилёвой

Много лет Л. П. Сапрыкина реализовывала программы курсов повышения ква-
лификации в школах глухих и слабослышащих Института социальной реабилита-
ции Новосибирского государственного технического университета в Нерюнгри, 
Якутске, Улан-Удэ, Красноярске, Кызыле, Новоалтайске, Горно-Алтайске, Абакане 
и других городах до Урала. Всем этим школам оказывалась методическая помощь 
(рис. 18).

Рис. 18. С коллегами из Озерков – с директором школы Виктором Ивановичем Дёминым,  
Куйбышева и т. д.

Годы в ИСР НГТУ неразрывно связаны со школой-интернатом № 12: междуна-
родными контактами и поиском креативных решений, направленных на поддержку 
лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (рис. 19–20).

  

Рис. 19. Путешествие иностранных  
коллег из Русского Дома в Алтайском 
крае, через Искитим в Новосибирск 

Рис. 20. На пороге новых свершений  
при переезде в новый корпус ИСР НГТУ
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С чем сейчас связан Ваш профессиональный интерес? 
После ухода из ИСР НГТУ помогала детям после кохлеарной имплантации об-

рести речь и развивать селективное слушание: это было сотрудничество с Инессой 
Соломоновной Баскиной, Розой Айтджановной Сулейменовой, Еленой Валерьев-
ной Краснослободцевой…постоянная поддержка семей, где воспитывается такой 
ребенок, наблюдение за динамикой его развития – непрерывная связь с родителями, 
радость за ребенка в его слухоречевом развитии и в нынешних успехах.

Профессия не оставляет…
Что главное в нашей профессии?
Главное, чтобы появились любовь, при-

вязанность, интерес. Если этого нет, никог-
да не будет работы. Всегда в голове сурдо-
педагога звучат вопросы «Что изменить? 
Как сделать интересно?», и поиск ответов 
на них – в деятельности. Кто входил в эту 
профессию с любовью, уже никогда из нее 
не выходил…

Я пришла в 17 лет и проработала  
43 года…(рис. 21)

 
Поздравляем с юбилеем Людмилу Павловну (18 января 2025 года), желаем креп-

кого здоровья и присутствия в нашей профессии

Разговор 2

С Раисой Алексеевной Мамайкиной, 
постоянным участником Международного 
Дня дефектологии, у которой был юбилей  
26 апреля 2025 года, мы поздравляем ее от 
всей души! (рис. 22)

Как Вы оказались в школе № 12?
С 20 лет работала здесь…Устроилась 

на работу воспитателем. В эту школу было 
сложно попасть…В ту пору директором 
был Сергей Никифорович Бондырев (1969–
1989). Под его руководством была построе-
на столовая, и был открыт спортивный зал. 

До этого момента детей водили три раза в день в сторону железнодорожного вок-
зала, где в деревянном доме была столовая. Так соблюдались режимные моменты 
по питанию… А занятия по физкультуре проводились на улице – зала не было…
Сергей Никифорович кардинально изменил эту ситуацию (рис. 23).

Работала 2 года воспитателем и пионервожатой (по просьбе Сергея Никифоро-
вича, он тоже был тогда новым директором, и много сделал для школы).

Я училась заочно и окончила Горно-Алтайский педагогический институт по спе-
циальности «Русский язык и литература», после этого мне дали класс, где учились 
старшеклассники, у них я вела русский язык и литературу. Это мои первые выпуск-
ники, им сейчас по 68 лет…

Рис. 21. Людмила Павловна Сапрыкина

Рис. 22. Раиса Алексеевна Мамайкина
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В школе был сильный педагоги-
ческий состав. Это были настоящие 
корифеи, учителя старой гвардии. Из 
Колывани приехала Раиса Иванов-
на Иноземцева. Учителем начальных 
классов работала Валентина Никола-
евна Годицкая. Ребята, окончив началь-
ную школу I отделения, уходили в мас-
совую школу. 

Марина Ана-
тольевна Паш-
кова – ученица 
Валентины Ни-
колаевны сейчас 
успешно рабо-
тает учителем 
школы, полу-
чила сначала 

среднее профессиональное образование, а потом и высшее 
педагогическое дефектологическое (рис. 24).

Надежда Григорьевна Деменчук – преподавала математи-
ку с 1965 года (с открытия школы) и до 1992 года (рис. 25). 

В 1974 году присвоено звание «Отличник народного про-
свещения», очень любила свою работу, любила математику и, 
конечно, своих учеников. Была позитивным, неконфликтным, 
жизнерадостным человеком. Сначала работала 
в селе Медведское Черепановского района, за-
тем в селе Украинка того же района, затем уе-
хала в село Тальменское Искитимского района, 
где работала учителем 8 лет, затем семья перее-
хала в Искитим, и Надежда Григорьевна устро-
илась в школу № 5. Через год открыли школу 
№ 12, и она проработала в ней 27 лет (рис. 26). 

Надежда Григорьевна – мама Татья-
ны Владиславовны Бурковой, учителя 
математики, руководителя и основателя 
первой психологической службы кор-
рекционных образовательных организа-
ций Новосибирской области в 1994 году.  
Т. В. Буркова в школе с шести лет  
(рис. 27).

 

Рис. 25. Надежда Григорьевна Деменчук 
с учениками

Рис. 24.  
Марина Анатольевна 
Пашкова – учитель  
географии, химии,  

биологии

Рис. 26. Надежда Григорьевна  
с последним выпуском

Рис. 23. Сергей Никифорович Бондырев  
с коллегами: 1-й ряд: Р. Я. Ткаченя,  

С. Н. Бондырев, Г. И. Кобелева, Н. Н. Жарова;  
2-й ряд: Р. А. Мамайкина, Н. Н. Гнатык,  
М. В. Поликарпова, шеф, Л. П. Евсеенко
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Рис. 27. Профессиональный путь Татьяны Владиславовны Бурковой

 Из рассказа самой Татьяны Владиславовны: «Училась в рядом стоящей школе 
№ 5, после уроков бежала к маме, там дети ее класса уже ждали меня, проверяли мои 
оценки в тетрадях, в дневнике. Все школьные праздники, елки – в маминой школе.  
В школе было много классов I отделения – дети фактически не отличались от слы-
шащих. В старших классах водила школьный оркестр своей 5-й школы на праздники 
в 12 школу. Даже началась дружба ребят из наших школ. Мамина любовь к детям, 

к своей школе, к коллективу – все это согревало 
и мою жизнь, но в педагогику я не собиралась. 
Все вышло случайно – у сына была аллергия, 
и ему нельзя было посещать дет. сад. Пошла ра-
ботать воспитателем в 1983 году, и мы с мамой 
работали в разные смены. А потом – понрави-
лось и осталась. Поступила в НГПИ на физ-
мат, сразу на 3-й курс 
(на базе образования 
в НИИВТе), работала 
учителем математи-
ки, а потом закончила 
НГПУ по специаль-
ности «Практическая 

психология» очно-заочно за 2 года (три недели работали, 
неделю учились). Психологом меня выбрал и отправил на 
учебу закрытым голосованием коллектив школы. Вот та-
кие случайные неслучайности. Пришла в школу в 6 лет, 
а ушла в 60. Проработала 38 лет» (рис. 28).

Валентина Григорьевна Новалихина с 1978 года – вос-
питатель, с 1982 по 1996 год учитель начальных классов 
(рис. 29).

 

Рис. 28. Раиса Алексеевна  
и Татьяна Владиславовна в 2004 году

Рис. 29.  
Валентина Григорьевна 

Новалихина
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Валентина Григорьевна – мама нынешнего завуча по кор-
рекционной работе Елены Васильевны Христолюбовой, 
которая пришла работать в школу в 1989 году, сразу после  
10 класса (рис. 30).

Тамара Алексеевна Яроцкая 
(рис. 31) – воспитатель с 1991 по 
2005 год. По первому образова-
нию Тамара Алексеевна не была 
педагогом, поэтому закончила за-
очно Черепановское педучилище. 

Тамара Алексеевна – мама луч-
шего учителя-дефектолога Новоси-
бирской области 2022 года – Елены 
Валерьевны Краснослободцевой 

(рис. 32), которая пришла в школу вместе с мамой, буду-
чи студенткой 2 курса в том же 1991 году.

В школе тогда учились и слышащие с умственной 
отсталостью, и неслышащие, рассказывает Раиса Алек-
сеевна. Классов для слабослышащих детей было боль-
ше, численность обучающихся в классе составляла  
15 человек. Работала учителем. Директор нас всех убеж-
дал учиться дальше по специальности. Я поступила на 
дефектологический факультет Московского педагогиче-
ского государственного института имени В. И. Ленина 
на заочное отделение.

Рис. 32. Елена Валерьевна Краснослободцева –  
победитель регионального этапа Всероссийского  
конкурса «Учитель-дефектолог России – 2022»

Что было потом?
После окончания дефака МГПИ Сергей Никифорович долго уговаривал меня на 

должность завуча. Проработала завучем с 1982 по 1995 год (рис. 33).
 

Рис. 30.  
Елена Васильевна  

Христолюбова

Рис. 31. Тамара Алексеевна 
Яроцкая
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Рис. 33. Фотография коллектива. 1-й ряд слева направо: Г. И. Бизимова, О. М. Васильева,  
Л. М. Березина, Р. А. Мамайкина, Л. Н. Шеховцова, Н. Н. Жарова, Н. В. Стародубцева,  

Н. Г. Деменчук (мама Т. В. Бурковой), М. Д. Рудюк, Н. Н. Пастырева; 2-й ряд: Г. А. Павлова,  
Л. П. Сапрыкина, В. Г. Навалихина (мама Е. В. Христолюбовой), Л. П. Абрамова, Л. П. Евсеенко,  

Н. Н. Гнатюк, Н. Коршикова, П. В. Сурнина; 3-й ряд: слева направо четвертый О. К. Евсеенко,  
все остальные – выпускники 10-го и 12-го класса

Затем работала до 2018 года учителем русского языка 
и литературы в дружном школьном коллективе (рис. 34).

Жизнь школы и жизни педагогов шли в ногу и создавали 
необыкновенную ауру добра (рис. 35).

 

Рис. 34.  
Раиса Алексеевна 

с Галиной Анатольевной 
Павловой, учителем 
развития слухового 

восприятия и обучению 
произношению, велико-
лепным профессиона-
лом, щедро делящимся 

знаниями и умениями со 
студентами НГПУ 

Рис. 35. Фотография школы № 12 – выпуск 2002 года. 1-й ряд:  
Л. П. Сапрыкина, Р. А. Мамайкина, В. А. Дударева,  

В. Н. Годицкая, О. М. Васильева, Л. Г. Маликова, Г. И. Бизимова, 
Н. Н. Пастырева, В. Ф. Арсентьева; 2-й ряд: Р. И. Иноземцева,  

выпускники 7 человек, Л. Ф. Дьячкова, Л. Н. Шеховцова;  
3-й ряд: М. Д. Рудюк, П. В. Сурнина, Н. В. Стародубцева,  

П. А. Левин, О. К. Евсеенко, И. Н. Чернова, О. В. Лопатина



34

ДЕНЬ ДЕФЕКТОЛОГИИ № 1  2025

Какие идеи в Вашей деятельности были самыми интересными?
Запомнились тематические презентации, посвященные поэтам. Был прекрасный 

проект по творчеству Юлии Друниной, с которым ребята выступали на Дне дефек-
тологии. 

Интересен был проект по колыбельным песням, по театрам Новосибирска. Про-
ект по колыбельным песням включал историю создания колыбельных песен, со-
циологический опрос родителей, на конкурсе в Новосибирске занял третье место.

Еще был очень интересный проект, посвященный искитимским поэтам. Мы 
с ребятами проводили опросы, брали интервью. Организовывали встречи с поэта-
ми в черте города и в школе. Один из поэтов – Ольга Пономарёва сейчас работает 
в библиотеке города Искитима. Приходилось ребятам разыскивать одного иски-
тимского поэта, уехавшего из города, нашли и раскрыли тайну слов написанной 
им известной песни. Это была настоящая научно-исследовательская деятельность, 
креативная, развивающая, такая необходимая для детей с нарушением слуха и речи 
и для каждого стремящегося к познанию человека.

Благодарю Раису Алексеевну за этот разговор, желаю крепкого здоровья и хочу 
сказать, что сама Раиса Алексеевна никогда не останавливается, узнавая и познавая 
новые глубины и делясь этим знанием со своими учениками.

Разговор 3

Людмила Петровна Евсеенко, дирек-
тор школы № 12 г. Искитима (1989–2017), 
постоянный участник Международного 
эвристического проекта День дефектоло-
гии, член научно-методического совета 
журнала «День дефектологии» (рис. 36).

Людмила Петровна, скажите, пожа-
луйста, как Вы попали в эту школу?

Начну с детства. Когда я была малень-
кая, мы жили в деревне Таскаево, потом 
родители переехали в Искитим, постро-
или дом. В этом доме собиралось очень 

много глухих, всегда было много общения. В этой среде я росла. Потом окончила 
институт, вышла замуж, по распределению попала учителем русского языка и лите-
ратуры в 11 школу.

Мама была первым председателем ВОГа (Всероссийского общества глухих)  
г. Искитима, была ударником, имела награды и всегда говорила: «Иди в школу для 
глухих. Почему ты не хочешь? Мне обидно».

Когда родился второй ребенок, не было возможности работать во вторую смену, 
а мама, работавшая швеей в ателье, помогала с детьми. В этот момент я и пришла 
в эту школу воспитателем. Мне было очень жалко этих детей. У меня был 7 класс – 
много глухих и слабослышащих. Первый месяц было тяжело. Я плакала. Потом 
постепенно привыкла. Ребята меня полюбили за знание жестового языка.

Сергей Никифорович – директор – всю молодежь убеждал учиться по специаль-
ности. Я поступила в РГПИ им. А. И. Герцена, училась на кафедре сурдопедагогики 
на дефектологическом факультете, закончила (рис. 37).

Рис. 36. Людмила Петровна Евсеенко
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Раиса Алексеевна ушла в декрет, 

а меня поставили вести русский язык 
и литературу вместо нее, потом назначи-
ли завучем сначала по учебной работе, 
потом по воспитательной. Постепенно 
привыкла к этой должности. А потом 
и к должности директора (рис. 38).

 

Я любила свою работу. Было труд-
но… ремонт и т. д. Тонна кирпича стои-
ла миллион. Много общалась с людьми: 
с директорами заводов, с облоно, там 
всегда встречала понимание. Постепенно 
привыкла и к этой должности: откажусь 
я – найдут другого человека. Года мелька-
ли…Ни одного дня я не работала, я просто жила в этом доме…(рис. 39).

У нас было очень хорошо: дети, их обучение, праздни-
ки, вечера для коллектива. Потом в школу пришел работать 
супруг – Олег Константинович. У нас как в фильме «Офи-
церы»: награда за эту работу – половина Олега Констан-
тиновича. Он с ребятами и столярничал, и ремонтировал 
канализацию, он был строгий учитель, учил их сварке, хотя 
ее не было в программе, давал ребятам практические на-
выки. 

Мы относились к на-
шим ученикам, как к род-
ным детям. Мы работали 
так, словно всю жизнь на 
курорте провели – в состо-
янии душевного комфорта. 

Вдохновляло меня всег-
да уважение родителей 
и глухих, и слышащих. Мы 
жили с коллективом педагогов и детей как одна семья. Дети вырастали. Пригла-
шали на свадьбы, у них тоже рождались дети и приходили к нам, в школу, в наш 
дружный коллектив (рис. 40).

Рис. 37. Людмила Петровна на занятии  
по развитию слухового восприятия  

и обучению произношению с учеником

Рис. 38. Людмила Петровна с учениками

Рис. 39. Спортивная  
победа – всегда радость

Рис. 40. Дружный коллектив школы-интерната № 12 г. Искитима
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В чем сущность нашей профессии?
Призвание….не хочется говорить банальности…
Сущность: внутренняя мудрость, настолько важно быть мамой для каждого ре-

бенка, это внутреннее состояние души. Что-то должно быть, как в семье. Не надо 
бояться брать на себя ответственность, надо уметь защищать учителя, в первую 
очередь понимая, что главное – это ребенок. Я не могла терпеть жестокое обраще-
ние с детьми…

Школа научила меня этому ощущению: это такие дети, все люди – это дети. В 
этом сущность милосердия. Как-то училась девочка в спецклассе (с тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития), всегда неопрятная, неаккуратная, ничего 
не понимающая, но приняв ее, видишь другое… как в писании: знаешь, что такое 
любовь к ближнему, когда увидишь грязного, неприятно пахнущего нищего, при-
жмешь его к себе, примешь…

Сейчас, когда видишь раненых бойцов в госпитале (сестричество), понимаешь 
это. К любому человеку так надо относиться – принять всех, любую веру. Не глотну-
ла бы в школе необъяснимой жалости, милосердия, вряд ли бы это поняла…

Что можете пожелать студентам, решившим посвятить себя профессии де-
фектолога?

Студентам – желания работать, помогать детям и родителям, которые нуждают-
ся в умении помочь. Дети понимают только доброе слово. Должно быть желание, 
умение, доброта.

Сейчас непростое время: идет СВО, много волонтеров, весь народ подключается 
к помощи, нужны и сестры милосердия…силы Господь дает.

Спасибо Людмиле Петровне, учителю-дефектологу (сурдопедагогу), директору 
школы № 12 г. Искитима с 1989 по 2017 гг., почетному работнику общего обра-
зования Российской Федерации, награжденной медалью ордена за заслуги перед 
Отечеством II степени, сегодня имеющей отношение к сестричеству, помогающей 
в интернате для тяжелых больных, за этот разговор о важном.

Интервью провела Ольга Пискун

Р.S. Выражаю благодарность за предоставленные материалы и уделенное вре-
мя Людмиле Павловне Сапрыкиной, Раисе Алексеевне Мамайкиной, Людмиле Пе-
тровне Евсеенко, Татьяне Владиславовне Бурковой, Елене Васильевне Христолю-
бовой, Елене Валерьевне Краснослободцевой, Ольге Леонидовне Дюковой – всем, 
у кого училась и учусь сама. С юбилеем весь коллектив школы № 12 г. Искитима 
Новосибирской области! Всем здоровья, сил, добра и успехов! 
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ковой. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2023. – С. 135–140.
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Инклюзивная практика «Помогатор» для детей с особыми 
возможностями здоровья в дошкольном образовании

В. И. Волохова1, Л. И. Фоминых1

1Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск

В статье рассматриваются проблемы психофизического здоровья и социального 
благополучия детей дошкольного возраста. Изучается эффективность применения 
инклюзивной практики «Помогатор». Она представляет собой систему комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной обра-
зовательной программы дошкольного образования. Целевой аудиторией программы 
являются дети дошкольного возраста с ОВЗ групп компенсирующей направленности 
в возрасте 4–7 лет.

Ключевые слова: инклюзивная практика; психофизическое здоровье; социальная 
адаптация; дошкольный возраст.
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Original article

Inclusive practice “Helping” for children with special health needs  
in preschool education

V. I. Volokhova1, L. I. Fominykh1

1Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk

The article discusses the problems of psychophysical health and social well-being of 
preschool children. The effectiveness of the inclusive practice “Helping” is being studied. 
It is a system of comprehensive assistance to children with disabilities in mastering the 
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В современной педагогической практике инклюзивное образование признается 
одним из ключевых аспектов как в глобальном, так и в локальном контексте образо-
вания [6]. В дошкольном образовании реализация инклюзивной практики включает 
в себя различные направления, примерами которых выступают проектная деятель-
ность [4]; разработка для детей творческих заданий, включающих решение сложных 
жизненных ситуаций, которые учат детей делать самостоятельные выводы [1]; реали-
зация социально-педагогического патронажа как формы поддержки семей с детьми 
с ОВЗ [5], а также разработка программ комплексной помощи детям с ограничен-
ными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Согласно письму Минпросвещения России от 30.08.2024 N ДГ-1478/07, об-
разовательные организации должны «оказывать помощь родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране 
и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития» [2]. Поэтому, без-
условно, вопрос обеспечения доступного дошкольного образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью с ис-
пользованием индивидуализированного подхода в настоящее время приобретает 
особую важность.

На наш взгляд, важно принимать во внимание различные изменения в эмоци-
ональной и психологической сферах, начиная с раннего детства. Как считают  
В. С. Синдирякова и Е. В. Ащеулова, именно в этот период закладываются основы 
личности, которые определяют здоровье и успех в будущем [3]. Поэтому полагаем, 
что нужно начинать комплексные мероприятия по преодолению этих изменений на 
ранних этапах развития ребенка.

В рамках этого направления нами была разработана и апробирована на базе МА-
ДОУ № 4 г. Бердска Новосибирской области инклюзивная практика «Помогатор», 
целью которой является совершенствование психофизического здоровья и социаль-
ного благополучия детей дошкольного возраста в рамках дошкольного образования. 
В соответствии с целью были использованы следующие коррекционные и здоро-
вьесберегающие технологии:

– сказкотерапия;
– психогимнастика;
– арт-терапия;
– кинезиологические упражнения;
– самомассаж.
Инклюзивная практика представляет собой систему комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы дошкольного образования. Ее целевая аудитория – это дети дошколь-
ного возраста с ОВЗ групп компенсирующей направленности г. Бердска в возрасте  
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4–7 лет (12 человек). Кадровые ресурсы реализации инклюзивной практики – педа-
гоги, имеющие достаточный уровень образования и компетенции.

Ресурсы социального партнерства включают в себя договор о сотрудничестве 
с ФГБОУ ВО «НГПУ» (кафедра теории и методики дошкольного образования, Ин-
ститут детства), библиотекой № 5 г. Бердска, МБОУ СОШ № 8 г. Бердска, Бердским 
историко-художественным музеем. Инклюзивная практика рассчитана на два учеб-
ных года, прошла апробацию в МАДОУ № 4 г. Бердска в 2022/2023 и 2023/2024 
учебном году. 

Планируемые результаты инклюзивной практики можно оценить:
• по педагогическим показателям: улучшение показателей развития;
• по социально-психологическим показателям: улучшение психоэмоционально-

го состояния, положительное изменение образа «Я», сглаживание отклонений в по-
ведении, социальная адаптация. 

Взаимодействие с детьми предусмотрено в малых группах по 2–3 человека по 
следующей схеме (см. табл.).

Таблица 
Периодичность проведения мероприятий по инклюзивной практике «Помогатор»

 

Диагностика проводилась с использованием методики Т. В. Дембо и С. Я. Рубин-
штейн «Лесенка»; методики А. А. Венгера «Уровень агрессивности ребенка»; теста 
А. А. Венгера «Уровень тревожности ребенка» и методики Р. С. Немова «Каков ре-
бенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?».

Результаты реализации видны в данных диагностики в улучшении показателей 
самооценки, агрессивности, тревожности и взаимоотношений со сверстниками (см. 
рис.). А также было зарегистрировано снижение количества выпускников с ОВЗ 
и детей-инвалидов, с которых был снят статус ЗПР. Количество выпускников с ОВЗ 
и детей-инвалидов со стабильно положительной динамикой значительно увеличи-
лось.
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Рис. Сравнительный анализ показателей по результатам диагностики инклюзивной практики

Таким образом, инклюзивная практика «Помогатор» ориентирована на эффек-
тивное решение проблем здоровья и благополучия детей дошкольного возраста 
с ОВЗ в рамках дошкольного образования. Ее методики объединены в одну систему, 
которая помогает предупреждать и преодолевать психоэмоциональные проблемы 
у детей. Профессиональная работа педагогов и внедрение научно обоснованных 
психолого-педагогических рекомендаций в практику дошкольных учреждений зна-
чительно улучшают физическое и психическое здоровье дошкольника.
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Демонстрационный экзамен – эффективный инструмент оценивания 
уровня готовности выпускников направления подготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование» к реализации задач 
профессиональной деятельности (организация и проведение)

О. Р. Ворошнина1, Е. В. Гаврилова1, Н. Л. Лестова1

1Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь

Статья раскрывает особенности проведения демонстрационного экзамена в рам-
ках государственной итоговой аттестации обучающихся по направлению подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Специальная 
педагогика и психология»). В статье представлен опыт кафедры специальной педа-
гогики и психологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педаго-
гический университет» по организации и проведению демонстрационного экзамена.  
С учетом требований к проведению, методических рекомендаций по проведению де-
монстрационного экзамена авторами статьи разработан алгоритм подготовки и про-
ведения демонстрационного экзамена. 

Ключевые слова: педагогические традиции; традиции в педагогическом вузе; со-
циокультурное пространство; День дефектолога; партнерское взаимодействие; со-
провождение молодых специалистов. 

Для цитирования: Ворошнина О. Р., Гаврилова Е. В., Лестова Н. Л. Демонстраци-
онный экзамен – эффективный инструмент оценивания уровня готовности выпускни-
ков направления подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» к ре-
ализации задач профессиональной деятельности (организация и проведение) // День 
дефектологии. – 2025. – № 1. – С. 43–50. 

Original article

The demonstration exam is an effective tool for assessing the level of 
readiness of graduates of the specialty “Special (defectological) education” 
to implement the tasks of professional activity (organization and holding)

O. R. Voroshnina1, E. V. Gavrilova1, N. L. Lestova1

1Perm State Humanitarian and Pedagogical University, Perm

The article reveals the features of conducting a demonstration exam as part of the state 
final certification of students in the field of training 44.03.03 “Special (defectological) ed-
ucation” (profile “Special pedagogy and psychology”). The article presents the experience 
of the Department of Special Pedagogy and Psychology of the Perm State Humanitarian 
Pedagogical University in organizing and conducting a demonstration exam. Taking into 
account the requirements for conducting, methodological recommendations for conducting 
a demonstration exam, the authors of the article developed an algorithm for preparing and 
conducting a demonstration exam.
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Модернизация системы подготовки педагогических кадров предусматривает 
анализ и модернизацию всех ее компонентов, поиск новых эффективных механиз-
мов решения актуальных задач подготовки педагогов [1; 2; 3; 6]. Одним из направ-
лений модернизации образовательного процесса в педагогическом вузе является 
совершенствование форм контроля, процесса оценивания уровня сформированно-
сти у студентов, в том числе у выпускников – будущих педагогов – компетенций, 
необходимых для успешной реализации профессиональной деятельности [1; 4;  
5; 6]. Готовностью и способностью к решению профессиональных задач в реальных 
условиях определяется качество подготовки студентов любого вуза, в том числе пе-
дагогического [2; 5; 6]. С этим связана актуальность включения демонстрационных 
экзаменов в образовательный процесс вуза. 

 Демонстрационные экзамены введены в педагогических вузах на разных этапах 
реализации образовательного процесса. Такая форма экзамена может быть исполь-
зована после завершения изучения студентами того или иного модуля, дисциплины, 
а также на этапе государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). 

Демонстрационные экзамены в образовательном процессе ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет» (далее – ПГГПУ) – 
это и очевидное требование современной практики образования, и эффективный 
механизм, позволяющий решить задачи по повышению качества подготовки вы-
пускников, и инструмент для повышения качества системы образования в целом. 
Демонстрационный экзамен в образовательном процессе вуза предусматривает два 
варианта проведения: интеграцию в образовательную среду или моделирование об-
разовательной среды. Коллектив кафедры специальной педагогики и психологии 
ПГГПУ рассматривает оба варианта проведения демонстрационных экзаменов.

 Завершая обучение по конкретному модулю, студенты сдают демонстрацион-
ный экзамен в условиях смоделированной образовательной среды. Например, сту-
дентам предлагается смоделировать ситуации работы с родителями, педагогами, 
заседания психолого-медико-педагогической комиссии, консилиума и т. п. Заверше-
ние модуля может быть также организовано в форме демонстрационного экзамена, 
проходящего в образовательной организации, когда студенты в реальных условиях 
демонстрируют элемент образовательной среды, образовательного процесса в соот-
ветствии с заданиями экзамена. 

В рамках ГИА студенты, обучающиеся по направлению «Специальное (дефекто-
логическое) образование», сдают демонстрационный экзамен, предусматривающий 
их интеграцию в образовательную среду. Представителями работодателей, педаго-
гического сообщества был поддержан такой вариант проведения государственного 
экзамена. Включение формата демонстрационного экзамена (предусматривающего 
выход в образовательную организацию, проведение экзамена в условиях интегра-
ции выпускников в естественную образовательную среду) в процедуру ГИА обуча-
ющихся ПГГПУ – модель независимой оценки качества подготовки выпускников. 
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Преподавателями кафедры специальной педагогики и психологии ПГГПУ (да-

лее – нами) был разработан алгоритм подготовки и проведения демонстрационного 
экзамена (направление подготовки «Специальное (дефектологическое) образова-
ние», профиль «Специальная педагогика и психология») в условиях интеграции вы-
пускников в естественную образовательную среду. Алгоритм рассматривается как 
четкая последовательность действий, выполнение которой дает заранее известный 
результат, как набор инструкций для конкретной задачи, как последовательность 
действий, которую можно четко описать и разделить на простые шаги, приводящие 
к достижению. Алгоритмизация понимается как процесс разработки и описания 
последовательности шагов, которые необходимо выполнить для решения опреде-
ленной задачи или достижения конкретной цели. В нашем случае – алгоритмиза-
ция – это процесс разработки и описания последовательности шагов, которые необ-
ходимо выполнить для оценки сформированности профессиональных компетенций 
студентов. 

Алгоритму присущи такие свойства, как дискретность, результативность, опре-
деленность, детерминированность, массовость, универсальность, понятность, 
конечность. Алгоритм – не единая неделимая структура, он состоит из отдель-
ных маленьких шагов, или действий. Эти действия совершаются в определенном 
порядке, одно начинается после завершения другого. Процесс подготовки и про-
ведения демонстрационного экзамена нами был представлен в виде нескольких 
этапов. Результативность – свойство, которое предполагает, что выполнение ал-
горитма должно привести к результату и не оставлять неопределенности. Нами 
была разработана программа ГИА и процедура проведения демонстрационного 
экзамена. 

Исполнитель должен однозначно и верно интерпретировать каждый шаг алго-
ритма. Эта позиция раскрывает свойство алгоритма – определенность. Свойство 
«детерминированность» предполагает, что на каждом шаге не должно возникать 
разночтений и разногласий, инструкции должны быть четко определены. Два свой-
ства – определенность и детерминированность предлагаемого нами алгоритма – по-
зволили организовать и провести демонстрационный экзамен на высоком уровне. 
Массовость – это свойство, предполагающее, что алгоритм можно экстраполиро-
вать на похожие задачи с другими исходными данными – достаточно поменять из-
начальные условия. 

Алгоритм должен решать задачи с разными входными данными. Например, мы 
считаем, что предлагаемый алгоритм подготовки и проведения демонстрационно-
го экзамена можно использовать и для ГИА по другому профилю в рамках дан-
ного направления. Эта позиция отражает свойство «универсальность». Алгоритм 
должен включать только действия, известные и понятные исполнителю (свойство 
«понятность»). Алгоритмы конечны, они должны завершаться и выдавать результат 
(свойство «конечность»). Результатом реализации предлагаемого алгоритма стало 
создание оптимальной (с позиции организации и содержания) процедуры проведе-
ния государственного экзамена в форме профессионального (демонстрационного) 
экзамена.

Среди видов алгоритмов (линейные, ветвящиеся, циклические, основные и т. п.) 
нами был выбран линейный. Это самый простой тип алгоритма: действия идут друг 
за другом, каждое начинается после того, как закончится предыдущее. Они не пере-
ставляются местами, не повторяются, выполняются при любых условиях. Рассмо-
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трим более подробно разработанный нами алгоритм. Опишем этапы подготовки 
и реализации демонстрационного экзамена, а также раскроем содержание каждого 
этапа. Нами были выделены три этапа по подготовке и проведению демонстрацион-
ного экзамена: подготовительный, основной, заключительный.

Подготовительный этап включал в себя следующие шаги: анализ нормативных 
документов и практики проведения, создание и деятельность рабочей группы, вы-
бор и подготовка площадки, разработка, презентация и экспертиза программы ГИА, 
подготовка обучающихся.

Нами были проанализированы нормативные документы и практика проведения 
демонстрационного экзамена:

1. Методические рекомендации по проведению государственной итоговой (про-
межуточной) аттестации обучающихся в форме профессионального (демонстра-
ционного) экзамена в рамках подготовки педагогических кадров; методические 
рекомендации о принципах построения кейсов для профессионального (демонстра-
ционного) экзамена по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки)»; программа ГИА по направлению подго-
товки 44.03.05 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «История 
и Обществознание».

2. Федеральные документы: Закон об образовании в РФ, ФГОС ВО по направ-
лению подготовки, Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 № 301, При-
казы МОиН РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» и внесении 
изменений в Порядок, Федеральные адаптированные основные общеобразователь-
ные программы и др.

3. Локальные нормативные акты (в том числе Положение о порядке проведения 
ГИА по основным профессиональным образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО «ПГГПУ»).

4. Методические рекомендации по проведению государственной итоговой (про-
межуточной) аттестации обучающихся в форме профессионального (демонстраци-
онного) экзамена в рамках подготовки педагогических кадров.

5. Методические рекомендации о принципах построения кейсов для профессио-
нального (демонстрационного) экзамена по направлению подготовки 44.03.05 «Пе-
дагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».

На подготовительном этапе была создана рабочая группа по разработке демон-
страционного экзамена, определены содержание ее деятельности и задачи. В состав 
рабочей группы вошли преподаватели кафедры специальной педагогики и психоло-
гии ПГГПУ, а также представители работодателей (заместители директоров школ 
по УВР, методической работе, заведующие дошкольных образовательных органи-
заций), руководитель структурного подразделения Центральная психолого-медико-
педагогическая комиссия ГБУПК «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи». Содержанием деятельности рабочей группы на данном эта-
пе стало: разработка концепции, содержания и процедуры проведения ГИА в форме 
профессионального (демонстрационного) экзамена, создание и экспертиза кейсов 
(тематики билетов) для экзамена, разработка технологической карты урока (заня-
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тия), разработка и наполнение инфраструктурного листа, определение тематики 
обязательных и дополнительных вопросов в рамках профессионального экзамена, 
разработка процедуры оценивания экзамена.

На подготовительном этапе был осуществлен выбор и подготовка площадки 
проведения демонстрационного экзамена. При выборе площадки мы опирались на 
критерии: является участником реализации проектов (Национальный проект «Об-
разование», Федеральные и краевые проекты), базой производственной практики 
ПГГПУ; образовательная среда соответствует требованиям нормативных докумен-
тов (кадры, дидактическое оснащение, материально-техническая база); оптималь-
ное расположение (территориальная близость и доступность проезда). 

Выбор базы – важный, но не итоговый шаг в реализации подготовительного эта-
па. Следующим шагом является подготовка базы к проведению демонстрационного 
экзамена. В подготовку входило согласование с руководством школы регламента 
проведения экзамена, определение классов и помещений (кабинетов), где будут 
проходить уроки и занятия, предоставление и анализ паспортов кабинетов, разра-
ботка и заполнение инфраструктурного листа, выстраивание логистики проведения 
экзамена, которая предусматривала составление и согласование расписания уроков 
и занятий, выделение основных и подсобных помещений для студентов и комиссии, 
организация уроков и отдыха детей в соответствии с СанПиН и процедурой ГИА. 

В содержание подготовительного этапа входило и посещение студентами об-
разовательной организации – базы для проведения демонстрационного экзамена. 
Уточним, что одним из критериев выбора базы для проведения экзамена было то, 
что данная организация является базой практики ПГГПУ, где студенты проходили 
практику в процессе обучения в вузе. 

Рабочей группой по подготовке экзамена были разработаны задания професси-
онального (демонстрационного) экзамена – структурированные описания профес-
сиональной задачи, которые включали условия ее реализации, решение которой 
должен подготовить и продемонстрировать студент. Задания были четко сформу-
лированы в билетах. В структуре задания указывалась необходимая информация 
и описывалась профессиональная задача – проведение фрагмента урока (занятия, 
воспитательного мероприятия); обозначался класс, предмет, тема, этап урока/заня-
тия/мероприятия. Студентам были предоставлены разработанные рабочей группой 
материалы (рекомендации по разработке технологической карты урока/занятия/
мероприятия, схема самоанализа урока/занятия/мероприятия, инфраструктурные 
листы). На подготовительном этапе к экзамену рабочей группой были также под-
готовлены билеты.

Еще одним компонентом данного подготовительного этапа была непосредствен-
но подготовка студентов к сдаче государственного экзамена, которая включала 
в себя следующие формы работы: обзорные лекции, индивидуальные консультации. 
Содержание и логика проведения обзорных лекций определялись с учетом профи-
ля подготовки, содержания образовательной программы, спецификой проведения 
экзамена, вопросами, которые были подготовлены для студентов. Индивидуальные 
консультации проводились по запросу обучающихся и касались вопросов выбора 
наиболее эффективных приемов работы в возможных нестандартных ситуациях, 
рационального распределения времени в рамках задания, специфики подготовки 
наглядного материала и т. д. Деятельность по подготовке студентов к экзамену по-
зволила актуализировать знания и умения студентов, полученные во время их об-
учения в вузе. 
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Содержанием основного этапа проведения демонстрационного экзамена стало: 
выдача билетов (методом случайного выбора), формирование студентами допол-
нительных требований к оборудованию и т. п., сообщение информации в школу, 
составление расписания уроков, ознакомление студентов, подготовка студентов 
к проведению урока, проведение экзамена. Опишем некоторые компоненты более 
подробно. 

Выдача билетов в соответствии с программой ГИА и рекомендациями ПГГПУ 
осуществлялась за 48 часов до начала экзамена. Номер билета фиксировался в листе 
регистрации выдачи экзаменационного билета, где также ставилась подпись сту-
дента и секретаря ГЭК. В соответствии с особенностями обучающихся школы, где 
проводился экзамен, режимом и спецификой работы образовательной организации, 
а также с учетом требований нормативных документов было определено количе-
ство студентов (в день), сдающих экзамен. В нашем случае количество студентов, 
сдающих демонстрационный экзамен в один день, составляло не более 6 человек. 

Для студентов были разработаны инфраструктурные листы, где указывались 
оборудование, дидактический материал и т. п., имеющийся в образовательной орга-
низации и необходимый для проведения уроков и занятий. Помимо этого, студенты 
формулировали (при необходимости) дополнительные требования к оборудованию 
и т. п. 

Важным шагом на данном этапе было сообщение информации в школу о необхо-
димом оборудовании, тематике уроков, классе, в котором будут проводиться уроки/
занятия (такая информация составлялась и отправлялась в образовательную орга-
низацию – базу демонстрационного экзамена), составление расписания уроков/за-
нятий. Информация о последовательности проведения уроков/занятий доводилась 
до сведения студентов не позднее, чем за один день до экзамена. 

Содержание основного этапа включало подготовку студентов непосредственно 
к проведению урока/занятия/мероприятия. Вытянув билет с заданием, студент при-
ступал к разработке технологической карты, подготовке дидактического материала 
(презентации, раздаточного и демонстрационного материала и т. п.). Проведение 
экзамена также входило в основной этап. 

Для проведения уроков были предоставлены два кабинета, которые задейство-
вались попеременно (в соответствии с заранее составленным расписанием). Пока 
в одном кабинете проводится экзамен для одного студента (урок и собеседование), 
во втором кабинете осуществлялась подготовка к уроку другого студента, и органи-
зовывалось проветривание помещения. Между экзаменами студентов были предус-
мотрены перерывы по 10 мин (для перемещения членов комиссии, обучающихся). 
Волонтеры (из числа работников образовательной организации и студентов) оказы-
вали помощь в организационных аспектах.

За час до начала экзамена студент должен был сдать членам государственной 
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) разработанную технологическую кар-
ту урока/занятия/мероприятия. На экзамене студент демонстрировал (проводил) 
фрагмент занятия/урока/мероприятия (в течение 15 мин), затем проходил собесе-
дование, включающее самоанализ урока (до 5 мин) и ответы на вопросы членов 
государственной экзаменационной комиссии (до 10 мин). Члены ГЭК могли задать 
студенту основные (вопросы по уроку/занятию/мероприятию) и дополнительные 
вопросы, позволяющие оценить сформированность компетенций, которые затруд-
нительно оценить на основе представленных студентом материалов. Примерный 
перечень дополнительных вопросов представлен в программе ГИА. 
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Заключительный этап проведения демонстрационного экзамена включал форми-

рование оценки, информирование обучающихся, оформление документации, полу-
чение обратной связи от участников демонстрационного экзамена, обсуждение про-
цедуры и результатов демонстрационного экзамена на заседании кафедры. После 
того как ответы студентов были завершены, члены комиссии удалялись на закрытое 
совещание для обсуждения результатов и выставления оценок. Общая оценка по 
экзамену выставлялась с учетом двух позиций: оценки за урок/занятия/мероприя-
тия, оценки по собеседованию. Оценки студентам объявлялись в день проведения 
экзамена. Важными элементами заключительного этапа являются также рефлексия, 
получение обратной связи от участников экзамена, а также обсуждение процедуры 
и результатов демонстрационного экзамена на заседании кафедры.

Демонстрационный экзамен – эффективный инструмент оценивания компетен-
ций выпускников – будущих педагогов. Разработанный и представленный в данной 
статье алгоритм подготовки и проведения демонстрационного экзамена, предус-
матривающий вариант интеграции выпускников в образовательное пространство, 
является универсальным и одновременно гибким, позволяющим варьировать на-
полняемость структурных компонентов. 
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Статья посвящена проблеме реализации академического менторинга в формиро-
вании готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности в инклюзив-
ном образовании. Автор рассматривает понятия разных авторов и выводит свое по-
нятие академического менторинга. Также рассматривает академический менторинг 
как условие освоения новых подходов в образовании, в овладении инструментами 
реализации современной модели образования, направленной на обеспечение интел-
лектуального развития обучающихся и успешной социализации детей с ОВЗ.
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Инновационные процессы, происходящие в нашем обществе, затронули прак-
тически все стороны современной жизни, в том числе и систему образования для 
людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Поэтому важным являет-

© Грибукова О. Г., 2025
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ся подход к подготовке единого процесса воспитания и обучения, в ходе которого 
требуется формирование готовности будущих педагогов к профессиональной дея-
тельности в инклюзивном образовании. Одним из ориентиров развития общества 
является формирование основных компетенций педагога и его готовности к работе 
с учащимися в инклюзивном образовании. 

В современном обществе вопрос организации наставничества занимает одно 
из ключевых мест в Национальном проекте «Образование». Наставничество ста-
новится приоритетом федеральной образовательной и кадровой политики. Си-
стема наставничества рассматривается как эффективный инструмент повышения 
качества образования, а также механизм адаптации молодых педагогов [4]. Тема 
наставничества в профессионально-педагогической деятельности привлекала вни-
мание таких известных педагогов как: И. Ф. Исаева, Н. В. Немова, А. И. Прицкер,  
В. А. Сластенина, А. П. Ситник, В. А. Сухомлинского, Д. И. Тихомирова,  
К. Д. Ушинского, Т. В. Шадриной и др.

Использование технологии академического менторинга в формировании про-
фессиональной готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности 
в инклюзивном образовании заключается в сопровождении студента вуза по его 
траектории, которая позволяет успешно освоить передачу педагогического опыта, 
умений в условиях поддержки педагогов образовательной среды, профессиональ-
но-личностные навыки, способствует развитию психосоциальных функций лично-
сти на фоне неформальных инструментов для достижения лидерства.

Цель технологии академического менторинга в вузе заключается в следующем – 
оказание поддержки будущим педагогам в улучшении своих педагогических навы-
ков для профессионального становления и развития.

Основные задачи технологии академического менторинга в педвузе:
1) содействовать у будущих педагогов успешной научной и профессиональной 

адаптации, связанной с условиями инклюзивного образования;
2) организовать сопровождение учебного процесса в соответствии с научной 

и профессиональной готовностью к инклюзивному образованию;
3) развивать у студентов ответственность, самостоятельность, инициативность, 

потребность в профессиональном саморазвитии и самореализации в инклюзивном 
образовании.

Менторинг в университетах – это значимый элемент образовательной системы, 
в рамках которого более опытный и знающий человек (ментор) оказывает поддерж-
ку, помогает легче адаптироваться к учебе, дает советы и направление студенту 
(менти) в формировании профессиональной и личной идентичности, а также рас-
крывать свой потенциал. Чтобы осознать важность менторинга, нужно разобраться 
в его сути, принципах работы и применении его в академической среде, рассмо-
треть его определение, принципы функционирования и практическое применение, 
а также рассмотреть различия между наставничеством и менторингом.

Полностью разделяем точку зрения А. Прицкер о том, что традиционное на-
ставничество не всегда эффективно для преподавателей, поскольку иногда важно 
показать, не только как делать, но и предложить совместный анализ выполнения 
поставленной задачи. С помощью профессионально-педагогической развивающей 
беседы (менторской сессии) можно рассмотреть несколько вариантов и тем самым 
способствовать развитию внутреннего потенциала человека, его мышления, креа-
тивности, самостоятельности [5]. 
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Задачи наставничества могут включать содействие профессиональному росту, 

предоставление обратной связи и менторство. Такой вид неформального наставни-
чества как менторинг показал свою результативность в 90-е гг. в некоторых городах 
России, возобновляется вновь и широко практикуется. Термины «наставничество» 
и «менторинг» одинаковы по своей сути, но имеют ряд различий в силу особен-
ностей систем образования и подходов к организации деятельности педагогов. Су-
ществуют общеизвестные и общепринятые схемы наставничества и менторинга  
(рис. 1 и 2).

 

Рис. 1. Примерные общепринятые схемы наставничества

Рис. 2. Примерные общепринятые схемы менторинга

Таким образом, сравнивая представления о менторинге и наставничестве, явно 
и визуально представлено различие: при наставничестве преобладает руководство 
или направление, а при менторстве мы создаем условия, которые помогают буду-
щим педагогам достигать вершин мастерства.

Схожесть менторинга и наставничества: 
1. Поддержка и руководство: и ментор, и наставник стремятся оказать своим по-

допечным поддержку, дать им необходимые знания и указать путь к успеху.
2. Личное взаимодействие: в основе обоих подходов лежит индивидуальное об-

щение между наставником/ментором и учеником/подопечным.
3. Развитие навыков: и менторство, и наставничество направлены на развитие 

навыков и компетенций у учащихся, что способствует их личностному и професси-
ональному росту.

Анализ понятий менторинга представим в виде контент-анализа определений 
в таблице. 
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Таблица 

Анализ содержания понятия «менторинг» разными авторами

Автор Определение менторинга

В. А. Илюхина «это вид наставничества, под которым понимается обучение посредством 
предоставления в разных видах обучаемому модели действий, их корректировки 
посредством обратной связи. Данный термин означает “назидание, поучение”, 
а ментор – это наставник и куратор» 

Т. Ю. Цибизова «модель передачи опыта, в которой ментор служит наставником, советником, 
обеспечивающим возможности для развития, роста и поддержки менее опытных 
коллег» 

А. Прицкер «взаимное партнерство в обучении, в котором участники образовательного про-
цесса оказывают содействие друг другу в профессиональном и личном развитии 
через тренинги, моделирование ролей, консультирование, совместное использо-
вание знаний и обеспечение эмоциональной поддержки» 

Р. Эндрю «подразумевает акцентирование внимания на желании педагога самосовер-
шенствоваться в профессиональной сфере. При этом ментор должен сам уметь 
генерировать новые идеи, оценивать ситуацию с разных точек зрения и быстро 
реагировать на изменения условий»

Ю. Митин «помощь в продвижении идеи тем людям, которые мотивированы на достижение 
результатов, но не имеют для этого ресурсов или инструментов. При взаимо-
действии с ментором у менти появляется уверенность в собственных силах 
и повышается мотивация к дальнейшей деятельности, приобретается опыт за 
счет наблюдения за действиями более опытного наставника, формируется пред-
ставление о своей миссии в данной организации» 

А. Хрисанфова «процесс развития, который в некоторых формах может включать передачу на-
выков или знаний от более опытного человека (преподавателя) к менее опытно-
му (студента) посредством обучения, диалога и ролевого моделирования»

Н. В. Казакова  «длительный процесс создания доверительных, личностно заинтересован-
ных взаимоотношений между ментором (педагогом) и подопечным (будущим 
педагогом), направленный на достижения у последнего существенной динамики 
в совершенствовании знаний, умений, навыков, мышления, эффективности про-
фессионально-практических действий с целью его профессионального становле-
ния как целостной личности педагога»

Е. В. Игнатьева, 
Ю. В. Рябкова

«осуществление наставничества своему подопечному, готовый делиться своей 
профессиональной экспертизой, знаниями и навыками с менее опытным (про-
теже), а также оказывать ему психологическую поддержку, чтобы помочь ему 
развить навыки, приобрести знания и социально адаптироваться к профессии» 

Таким образом, проанализировав понятия о менторинге, мы можем сделать вы-
вод о том, что технология менторинга является процессом доверительных взаи-
моотношений между ментором (преподавателем) и менти (студентом) в системе 
образования, основанный на стратегическом партнерстве, направленный на мо-
тивацию формирования готовности достижения максимальных результатов про-
фессионального становления через самосовершенствование требуемых компетен-
ций. Данная технология заключается в освоении новых подходов в образовании, 
в овладении инструментами реализации современной модели образования, на-
правленной на обеспечение интеллектуального развития обучающихся и успеш-
ной социализации детей с ОВЗ. В ходе менторинга ментор добровольно делится 
своими знаниями и опытом, а подопечный совершенствует свои профессиональ-
ные умения и ищет способы решения задач, чтобы добиться значимых изменений 
в процессе обучения [4].
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В чем разница между менторингом и наставничеством?
1. Продолжительность и интенсивность: менторинг обычно более длительный 

и интенсивный процесс, в то время как наставничество – более краткосрочный. 
Ментор и подопечный могут регулярно встречаться на протяжении длительного 
времени, в то время как наставник может быть вовлечен в процесс на более корот-
кий период.

2. Уровень экспертизы и опыт: ментор, как правило, обладает большим опытом 
в определенной области и может давать советы, основанные на своем профессио-
нальном опыте. Наставник же может не быть экспертом, но способен поддержать 
и помочь в освоении новых знаний.

3. Цели и фокус: менторинг может охватывать широкий спектр аспектов, вклю-
чая профессиональное развитие, карьерные аспекты и личностный рост. Наставни-
чество же обычно фокусируется на определенных навыках или задачах [5].

Концепцию менторинга так же, как и происхождение названия, можно найти 
в античной мифологии. Корни менторинга, как описывает Д. Уитмор, уходят в гре-
ческую мифологию. Ментором звали героя Гомеровской поэмы, мудрого друга, ко-
торому знаменитый Одиссей, отправляясь в длительное плавание, доверил управ-
ление домом и воспитание сына Телемаха. Фраза Одиссея «Передай ему все, что 
знаешь» является девизом Ментора. «Ментор вел с Телемахом развивающие диа-
логи, стремился, чтобы молодой человек развивал свой ум и вырабатывал собствен-
ные решения, он относился к Телемаху не как к объекту воспитания, а как к взрос-
лой, самостоятельной, свободной личности» [3].

Общение ментора и менти изначально носит неформальный характер, а потому, 
как считали Е. В. Игнатьева и Ю. В. Рябкова, «важно уделять немного времени для 
лучшего узнавания друг друга, обсуждения сфер интересов и хобби, иных вопро-
сов, важных для обеих сторон. Так пара “ментор-менти” лучше понимает ценности 
друг друга и находит взаимопонимание и единомышленников» [1].

Технология академического менторинга в российском высшем образовании – 
многоаспектное явление: оно включает в себя традиционно образовательную, ака-
демическую (научную), профессиональную составляющую. В толковых словарях – 
академический – означает учебный (в применении к высшим учебным заведениям). 
Программы менторинга, перестраивая свои структуру и методики под реалии и тре-
бования настоящего времени, постепенно внедряются в высшее образование как на 
уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры, т. е. в академическую школу. 
Академическая среда накладывает на эту схему свой отпечаток. Научное, или ака-
демическое, направление реализуется в области научно-исследовательской деятель-
ности, в частности, в процессе руководства подготовкой и написанием научных, 
конкурсных и проектных работ. В высших учебных заведениях разрабатываются 
специализированные программы менторинга, направленные на повышение акаде-
мической успеваемости студентов. Поэтому мы относим технологию менторинга, 
описанную в работе, к академическому. Степень способности решаемых задач – 
требуется уровень творчества, практики, менторства в подготовке специалистов. 
Его актуальность зависит от применения технологии академического менторинга 
в сфере вуза в подготовке будущих педагогов к профессиональной деятельности 
в инклюзивном образовании, что даст наибольшие эффективность и индивидуаль-
ность в подходах работы со студентами. 

Проанализировав ряд понятий мы пришли к выводу, что под технологией «акаде-
мического менторинга» в нашем исследовании мы можем понимать процесс довери-
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тельных взаимоотношений между ментором (преподавателем) и менти (студентом) 
в системе высшего (академического) образования, основанный на стратегическом 
партнерстве, направленный на мотивацию формирования готовности достижения 
максимальных результатов профессионального становления через самосовершен-
ствование требуемых компетенций в инклюзивном образовании.

Опыт Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ» показывает, что использование 
технологии академического менторинга в системе высшего образования способ-
ствует эффективному взаимодействию между студентами и преподавателями. Это 
позволяет студентам приобретать и совершенствовать определенные навыки и ком-
петенции во время общения с более опытными преподавателями инклюзивного об-
разования или специалистами в конкретной области [2].

Внедрение технологии академического менторинга в вузе с самого начала обуче-
ния студентов дает возможность не искать и не привлекать уже готовых талантли-
вых учеников, а самостоятельно развивать свои таланты. Это позволяет выявлять, 
поддерживать и развивать стремления и начинания студентов, наблюдать за раскры-
тием их новых способностей, ростом уверенности в себе и своих возможностей [1].

В Институте детства к технологии академического менторинга мы отнесли кура-
торство первого курса: преподавателя – как куратора и студент старшего курса – как 
куратор (шеф). Кураторство первого курса как технология менторинга предполагает 
добровольное, безвозмездное взаимодействие опытного человека (преподаватель) 
с начинающим (студентом), предполагающее передачу навыков, знаний и опыта, 
не только в сфере инклюзивного образования, но социализации всех учащихся во 
время обучения в вузе. Технология академического менторинга реализуется через 
персонализированную поддержку, помощь и направление студентов во время их об-
учения и научной деятельности. Задачи технологии менторинга решались курато-
ром также на часах куратора, которые проводились 1 раз в месяц, также на общих 
и личных встречах по запросу студентов, совместное участие в: 

• благотворительной акции «Яблоко. Апельсин» – традиционный предново-
годний сбор фруктов и денежных средств на фрукты для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. В рамках этой благотворительной 
акции студенты под руководством педагога осуществляли сбор и доставку ново-
годних подарков для детей, включающих в себя яблоки и апельсины. В процес-
се этой деятельности студенты и педагог имели возможность не только проявить 
свою заботу и внимание к детям, но и обсудить некоторые аспекты, связанные 
с проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья и их участием 
в инклюзивном образовании. Преподаватели собственным примером показывали 
возможность благотворительности и пример ответственности в этой акции, де-
лились знаниями и личными историями участия в этих акциях. Акция проходила 
при содействии ресурсного центра сопровождения обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья и кафедр Института детства. Акция «Яблоко. Апель-
син» была создана по инициативе заведующей кафедрой коррекционной педаго-
гики и психологии Института детства и студентов-активистов 21 год назад. Эта 
акция интересна тем людям, кто хочет помочь людям с ОВЗ. Каждый человек, 
даже если не осознает этого, может помочь тому, кто в этом нуждается, а новогод-
ние праздники – лучшее время для этого осознания. Участие в этом мероприятии 
формирует у будущих педагогов желание делать добро и помогать тем, кто нуж-
дается в этом. В рамках акции студенты знакомятся с благотворительностью и во-
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лонтерской деятельностью, формируют профессиональную компетенцию в обла-
сти социальной поддержки. Кроме того, участие в таких мероприятиях помогает 
студентам осознавать, что в рамках профессиональной деятельности можно по-
мочь тем, кто нуждается в этом.

• создании волонтерской площадки на базе регионального ресурсного центра 
«Семья и дети», в которую вошли студенты университета и преподаватели вуза. 
Участники добровольческого объединения организовывали обучающие, коррек-
ционно-развивающие, психопрофилактические, досуговые мероприятия для детей 
раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, детей-инвалидов и их родителей или закон-
ных представителей. Совместно с преподавателями обсуждались проблемы детей 
с ОВЗ, их особенности и продумывались сценарии мероприятий и праздников для 
детей дошкольного возраста с ОВЗ. Участие будущими педагогами в волонтерских 
площадках способствовало освоению профессиональных компетенций: формиро-
ванию и развитию организаторских и коммуникативных способностей, приобрете-
ние опыта планирования и формирование творческих способностей, приобретение 
навыка работы в коллективе, распределение обязанностей и ответственности, со-
действие самореализации и самоутверждения. Все это способствовало формирова-
нию готовности к профессиональной деятельности, к более осознанному выбору 
профессионального пути.

• проведении ежегодного международного традиционного эвристического про-
екта «День дефектологии». Это масштабное мероприятие, которое проводится Ин-
ститутом детства вот уже больше двух десятков лет ежегодно. С каждым годом 
количество участников растет, а география расширяется. Это говорит о высокой 
социальной значимости проекта различных ведомств, разного уровня образования, 
соцзащиты, здравоохранения, общественных организаций разных городов Рос-
сии и зарубежных стран. Для участия в этом проекте каждая группа придумывает 
выступление, которое отражает собственное мнение и впечатление о проблемах 
инклюзивного и специального образования. Преподаватель в данном случае вы-
ступает истинным ментором, который направляет студентов на реализацию твор-
ческой самоактуализации проблем детей с ОВЗ. Эвристический проект нацелен 
на формирование профессионального и личностного самоопределения участни-
ков в контексте творческой самоактуализации через реализацию проектов, кото-
рые демонстрируют возможность привлечения внимания общественности к про-
блемам лиц с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Этот 
проект представляет собой попытку осмысления значимости дефектологической 
науки в социокультурном и психолого-педагогическом современном пространстве 
современного мира и через призму исторической ценности инклюзии. Также это 
мероприятие воспитывает у будущих педагогов формирование профессиональной 
мотивации и понимание своей педагогической деятельности и ее роли в инклюзив-
ном образовании.

• сопутствие и академическое сопровождение студентов при подготовке тези-
сов, статей, проектов и других научных работ. Студенты нередко испытывают за-
труднения в определении своих образовательных потребностей и возможностей, 
а также в планировании путей к достижению поставленных целей. В процессе 
разработки и реализации маршрута своего профессионального развития они стал-
киваются с рядом академических проблем. Для преодоления этих трудностей при-
меняется академический менторинг – систематическое взаимодействие между 
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академическим консультантом (преподавателем) и студентами. Цель менторин-
га – помочь студентам в разрешении академических проблем, а также в проек-
тировании и реализации индивидуального образовательного маршрута. Особая 
роль в процессе этого сопровождения отводится воспитанию у будущих педагогов 
профессионального развития и реализации жизненных и профессиональных пла-
нов, что способствует в целом профессиональной компетенции и формированию  
готовности к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образо-
вания.

• участие в профессиональных педагогических грантах любого уровня как со-
вместное участие с педагогом, так и личностное студента. Технология менторинга 
в этом виде подготовки проявлялась в помощи в построении методологического 
аппарата исследования, в обучении методике написания и правилам оформления 
грантовой заявки (информация о базовых принципах создания успешной заявки, 
типичных ошибках при подготовке проектной документации), обеспечить консуль-
тационную и методическую помощь от сторонних авторитетных экспертов (помощь 
в построении логики написания работы, практико-ориентированность), формиро-
вание профессиональных компетенций. Такая деятельность позволяет раскрывать 
потенциал обучающихся и сформировать проектную компетенцию, помогает полу-
чению профессионального опыта и развитию личностных качеств, необходимых 
для самоопределения и самореализации, что в целом помогает формированию го-
товности будущих педагогов к профессиональной деятельности в инклюзивном об-
разовании.

Таким образом, система академического менторинга, основанная на передовых 
технологиях, способствует объединению науки и образования. Это позволяет устра-
нить пробелы в знаниях, навыках и ценностях (профессиональные, патриотические, 
нравственные) как у нормотипичных студентов, так и у обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.
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В статье представлен анализ терминов и концепций в области репродуктивно-
го здоровья. Обзор подкреплен данными анкетирования студентов медицинского 
университета. Учитывая ухудшение демографической ситуации, данная тема пред-
ставляет особый интерес и актуальность. Анализ терминов и концепций позволяет 
выделить несколько точек приложения для решения проблем, связанных с репродук-
тивным здоровьем как основой профилактики врожденных нарушений в развитии.
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Репродуктивное здоровье является важнейшей составляющей здоровья челове-
ка. Оно имеет фундаментальное значение для отдельных лиц и супружеских пар, 
а также для социально-экономического развития общества в целом. Инвестиции 
в репродуктивное здоровье поддерживают устойчивое развитие, улучшая демогра-
фические показатели и способствуя экономическому росту.

Основными терминами для характеристики репродуктивного здоровья являют-
ся: репродуктивное здоровье, репродуктивные права, репродуктивные услуги, пар-
тнерское здоровье.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, репродук-
тивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех вопросах, ка-
сающихся репродуктивной системы и ее функций и процессов. В данное понятие 
входит и возможность вести безопасную сексуальную жизнь, приносящую удовлет-
ворение, иметь способность к деторождению, возможность выбора в отношении 
того, когда и в каком количестве иметь детей [1, с. 77].

Данный вариант определения используется и в постановлении межпарламент-
ской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 
28 ноября 2014 г. № 41-21 «О модельном законе “об охране репродуктивных прав 
и репродуктивного здоровья граждан”» [2].

По результатам проведенного нами анкетирования в 2024 г. практически 90 % ре-
спондентов (98 студентов БГМУ) согласны с термином репродуктивного здоровья, 
предложенным ВОЗ.

Репродуктивные права представляют собой часть законных прав и свобод, свя-
занных с воспроизводством и сексуальным здоровьем. Они включают право на по-
лучение информации и доступ к безопасным и эффективным методам регулирова-
ния рождаемости, а также право на доступ к качественным медицинским услугам, 
которые обеспечивают безопасные беременность и роды. Репродуктивные права 
также охватывают право на получение знаний о контрацепции и венерических за-
болеваниях, а также защиту от принудительных процедур.

Репродуктивные услуги включают в себя широкий спектр медицинских и со-
циальных услуг, направленных на поддержку репродуктивного здоровья, что мо-
жет подразумевать услуги по планированию семьи, медицинскую помощь во время 
беременности и родов, а также услуги по прерыванию беременности и лечению 
бесплодия. Доступ к таким услугам является важным аспектом обеспечения репро-
дуктивных прав и профилактики врожденных патологий.

Партнерское здоровье относится к состоянию здоровья и благополучия пар-
тнеров, состоящих в отношениях, включая аспекты, связанные с репродуктивным 
здоровьем. Это понятие подчеркивает важность взаимной поддержки и ответствен-
ности в вопросах репродукции и сексуального здоровья, а также необходимость со-
вместного принятия решений.

Концепции репродуктивного здоровья базируются на обеспечении физического, 
психологического, социального и эмоционального здоровья.

В узком смысле под физическим репродуктивным здоровьем подразумевается 
отсутствие заболеваний и дисфункций со стороны репродуктивной системы. Этому 
способствуют регулярные медицинские осмотры, профилактика и лечение инфек-
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ций, передающихся половым путем (ИППП), доступ к безопасным методам контра-
цепции, забота о здоровье во время беременности и родов.

Психологическое здоровье в широком смысле связано с эмоциональным благо-
получием и способностью справляться с жизненными стрессами, конкретно в связи 
с репродуктивным здоровьем рассматривается влияние репродуктивных решений 
на психику (например, аборт), поддержка психического здоровья в период беремен-
ности и послеродового периода, важность психотерапии и консультаций при про-
блемах с репродукцией.

Социальное здоровье охватывает взаимодействие с окружающими людьми 
и поддержку в обществе. В контексте интересующей нас проблемы – сохранение 
репродуктивного здоровья – здесь уместно уделить особое внимание роли семьи 
и партнера в репродуктивном здоровье, рассматриваются социальные нормы и сте-
реотипы, влияющие на репродуктивные права, доступ к образовательным ресурсам 
и поддержке в сообществе.

Эмоциональное здоровье связано со способностью управлять своими эмоция-
ми и строить здоровые отношения. Сюда входит влияние репродуктивных решений 
на эмоциональное состояние, стратегии для укрепления эмоционального здоровья 
(поддержка со стороны партнера, группы поддержки), осознание и принятие своих 
эмоций в контексте репродуктивного здоровья.

Хорошим примером взаимосвязи всего вышеперечисленного являются аборты 
как медицинская процедура. За последние 5 лет число абортов на 1000 женщин 
в Республике Беларусь уменьшилось в 1,3 раза (2019–2023 гг.). Однако на фоне 
общего снижения нами выявлены территориальные особенности: территории, рас-
положенные западнее (где шире распространено католичество), характеризуются 
более низкими значениями показателей абортов на 1000 женщин. Доля влияния тер-
риториального фактора η на уровень абортов составляет 11 % (p<0,05). 

Указанные слагаемые концепции также рассматривают взаимоотношения в се-
мье. Микроклимат в семье влияет и на сохранение репродуктивного здоровья, и на 
реализацию в дальнейшем репродуктивных установок членов семьи. По резуль-
татам анкетирования студентов-медиков в 2017 г. в отношении осведомленности 
о правах и обязанностях членов семьи по отношению друг к другу утвердительно 
ответили 6,7 %, а в 2024 г. процент увеличился и составил 35,8 %. Разница стати-
стически значима (p<0,05).

Социальные нормы определяют ожидания общества от людей в вопросах репро-
дуктивного здоровья. В свою очередь, ожидания общества могут влиять на реше-
ния о репродукции, например, касающиеся выбора метода контрацепции или ре-
шения о деторождении. Одновременно с этим культура формирует представления 
и убеждения о репродуктивном здоровье и определяет, что считается нормальным 
или приемлемым: разные культуры могут иметь различные взгляды на сексуаль-
ность, контрацепцию и роль женщин и мужчин в репродукции. В некоторых куль-
турах возможны ограничения на доступ к информации о репродуктивных правах. 
Культурные обряды и традиции могут влиять на подходы к беременности и родам. 
Стигматизация определенных решений может привести к тому, что люди не обра-
щаются за помощью. Социальная поддержка и наличие ресурсов в обществе могут 
значительно улучшить доступ к услугам по сохранению или восстановлению ре-
продуктивного здоровья.

Результаты, полученные нами в анкетировании, указывают на то, что в социаль-
ном плане среди основных причин создания семьи по-прежнему лидируют тради-
ционные ценности: любовь, уважение и дети.
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Гендерные аспекты касаются роли, которую играют пол и гендерные нормы 

в репродуктивном здоровье: в современном мире женщины нередко сталкиваются 
с большими ограничениями в доступе к услугам репродуктивного здоровья из-за 
гендерной дискриминации, в связи с рядом культурных особенностей. Гендерные 
стереотипы могут влиять на принятие решений о репродуктивных правах, напри-
мер, когда женщины не имеют права самостоятельно принимать решения о своем 
здоровье. Важно вовлечение мужчин в обсуждение репродуктивного здоровья для 
достижения равенства и улучшения семейного благополучия.

Основные направления в области репродуктивного здоровья в современном 
мире, которые, на наш взгляд, предстоит развивать:

• улучшение доступности репродуктивных услуг в системе здравоохранения;
• обеспечение доступности образования в области репродуктивного здоровья;
• соблюдение прав человека в области репродуктивного здоровья.
Доступ к репродуктивным услугам включает в себя возможность получения 

медицинской помощи, информации и ресурсов, связанных с репродуктивным здо-
ровьем. Образование в области репродуктивного здоровья подразумевает под со-
бой понимание репродуктивных прав, методов контрацепции и заболеваний, пере-
дающихся половым путем [3, с. 26]. Важно предоставлять научно обоснованную, 
достоверную информацию. Традиционно семья, общество и школы несут ответ-
ственность за предоставление подросткам информации в этой области. Посколь-
ку учителя проводят значительное количество времени с учениками, им легче вне-
дрять знания о репродуктивном здоровье и правах как часть учебной деятельности. 
Но для этого учителя должны обладать необходимым уровнем знаний и навыков 
для эффективной работы с молодежью [4]. Репродуктивные права рассматриваются 
как часть прав человека, включая право на здоровье, безопасность и личный выбор 
[5, с. 23]. Обеспечение доступа к качественным медицинским услугам, информации 
и образованию, гарантия прав в этой области позволяет людям принимать осознан-
ные решения о своем здоровье и планировании семьи.

На современном этапе мы видим несколько точек приложения для решения про-
блем, связанных с репродуктивным здоровьем. На уровне пациента: использование 
телемедицины позволит приблизить медицинскую помощь, мобильные приложе-
ния – упростить контроль за репродуктивным здоровьем, новые методы контра-
цепции – предотвратить аборты и сохранить здоровье репродуктивной системы не 
только женщин, но и мужчин. На уровне системы здравоохранения: глобальное со-
трудничество, например, обмен опытом и технологиями, признание репродуктив-
ных прав, приведет к улучшению доступности медицинской помощи в этой обла-
сти. Контакт пациента с системой здравоохранения может осуществляться через 
интегрированный подход, персонализированную медицину, которая будет отвечать 
запросам конкретного пациента. Также предполагается активное участие общества 
в регулировании взаимодействия пациент – система здравоохранения, любые из-
менения на нормативном правовом уровне рекомендуется выносить на всеобщее 
обсуждение, что, возможно, послужит формированию ответственности граждан за 
свое здоровье, лучшему пониманию современных проблем в демографии, профи-
лактике нарушений в развитии.
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Анализ литературных источников, описывающих опыт инклюзивного обучения 
и воспитания (А. П. Антропов, И. А. Зайцева, О. А. Зотова, В. З. Кантор, Л. С. Кара-
ванова, Е. А. Кириллова, Т. А. Лапшина, Н. М. Назарова, Г. Н. Пенин, Н. А. Пирож-
ник и др.), показал, что в современном мире отсутствуют единые подходы к орга-
низации инклюзивного образования в условиях увеличения числа семей, имеющих 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), желающих обу-
чать детей в инклюзивных школах. В работах ученых, специалистов-дефектологов, 
сурдопедагогов-практиков, учителей школ общего типа подчеркивается значимость 
инклюзивного образования в современных условиях. Вместе с тем нет упоминания 
о массовом опыте обучения детей с нарушением слуха в условиях образовательной 
инклюзии. 

Из этого следует, что проблема реализации инклюзивного образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушением слуха, и его 
оптимизации является исключительно актуальной. Определение перспективных 
направлений оптимизации инклюзивного обучения и воспитания глухих и слабос-
лышащих школьников позволит преодолеть те трудности и проблемы, которые су-
ществуют в настоящее время в теории и практике отечественного инклюзивного 
образования.

Наше исследование литературных источников по вопросам изучения понятий 
интегрированного и инклюзивного образования свидетельствует о том, что в специ-
альной педагогике ведутся многолетние дискуссии о терминах «интегрированное 
образование» и «инклюзивное образование». 

В первой половине ХХ в. появился термин «социальная интеграция», базирую-
щийся на понятии «интеграл», введенном швейцарским математиком Я. Бернулли. 
Интегрированное образование, по мнению большинства ученых, сурдопедагогов  
С. В. Алехиной, Л. И. Аксеновой, Б. А. Архипова, Л. И. Беляковой, О. В. Вороновой, 
Н. А. Максимовой, Н. М. Назаровой и др., появилось как результат изменения отно-
шения государства и общества к личности и к людям с ОВЗ [1; 3; 9; 11; 14]. Ратифи-
кация в России «Конвенции о правах инвалидов» и «Конвенции о правах ребенка» 
заложила основу для развития отличающейся от специального образования обра-
зовательной интеграции учащихся, возможность выбора ими формы образования. 

Ученые-дефектологи Т. Г. Богданова, А. М. Гусейнова, Н. М. Назарова,  
О. Г. Приходько под интегрированным образованием понимают «совместное об-
учение детей с ограниченными психофизическими возможностями и детей с нор-
мативным развитием», которое предполагает такие организационные формы, 
которые отличаются по месту, времени, продолжительности, контактам между 
обучающимися [14]. С другой стороны, интегрированное обучение – это совмест-
ное обучение детей с ограниченными психофизическими возможностями и детей 
с нормативным развитием, которое не предполагает изменения учебного процесса 
и создания специальных условий для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья [17]. 

Однако на современном этапе развития специальной педагогики четко не опре-
делено, что включает в себя понятие «интегрированное образование», и, соответ-
ственно, четко не определены единые методические подходы к реализации образо-
вательной интеграции. В описании опыта внедрения интегрированного образования 
мы видим включение ребенка с ОВЗ в класс школы общего типа без создания для 
него необходимых специальных условий.
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Понятие «инклюзивное образование» по-разному трактуется учеными И. В. Ко- 

ролевой, Т. Г. Богдановой, А. М. Гусейновой, Н. М. Назаровой, О. Г. Приходько,  
Г. Н. Пениным, в зависимости от их подхода к толкованию данного термина  
[7; 14; 18]. По мнению отечественных ученых Т. Г. Богдановой, А. М. Гусейновой, 
Н. М. Назаровой, О. Г. Приходько «инклюзивное (включающее) образование – та-
кая организация интегрированного обучения, при которой все дети с особыми об-
разовательными потребностями по одному или малой группой включаются вместе 
с обычными детьми в учебный процесс класса (группы) на равных с ними условиях 
участия» [14, c. 29]. Вместе с тем инклюзивное образование – это образование не 
только для детей с ОВЗ, но и для детей мигрантов, представителей национальных 
меньшинств, одаренных детей, предполагающее изменение учебного процесса, обе-
спечивающего образовательные потребности всех участников [5]. Нам импонирует 
такая формулировка В. З. Кантора, Ю. Т. Матасова, Г. Н. Пенина, А. П. Антропова, 
поскольку при указанном подходе к инклюзивному образованию все дети имеют 
право на образовательную инклюзию с созданием необходимых им условий для эф-
фективного обучения и воспитания.

Следует отметить, что у одних исследователей понятие «инклюзивное образо-
вание» включено в термин «интегрированное образование» [14], а другие исследо-
ватели рассматривают образовательную интеграцию и образовательную инклюзию 
как разные формы организации образования детей с особыми образовательными 
потребностями [7].

Ученые выделяют следующие отличия интегрированного образования от инклю-
зивного. Интегрированное образование предполагает обучение ребенка с наруше-
нием слуха совместно со слышащими сверстниками в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к слышащим школьникам. При такой организации образования 
становится понятно, что каждый ребенок должен по уровню своего психического 
и физического развития соответствовать конкретному учреждению. Инклюзивное 
образование предполагает создание специальных условий (т. е. эффективное слу-
хопротезирование, возможность регулярных занятий с сурдопедагогом, помощь 
в овладении школьной программой и психологическая помощь) для глухого или 
слабослышащего ребенка, которые помогут ему обучаться в общеобразовательной 
школе инклюзивного типа. В таком случае образовательная среда подстраивается 
под ребенка, т. е. для него образовательным учреждением создаются все условия 
для его эффективного обучения и воспитания: предоставляется психолого-педаго-
гическое сопровождение, технико-медико-реабилитационная и нормативно-право-
вая поддержка, соответственное обеспечение учреждения кадрами педагогов-де-
фектологов [5; 7].

Наше изучение трудов ученых-дефектологов Н. М. Назаровой, Н. Н. Малофее-
ва, А. Г. Басовой, С. Ф. Егорова, Т. Г. Богдановой, А. М. Гусейновой, Г. Н. Пенина,  
О. А. Красильниковой позволяют говорить о том, что интегрированное и инклю-
зивное образование имеет длительную историю становления и развития [10; 11;  
14; 15]. Так, Н. М. Назарова, Т. Г. Богданова, А. М. Гусейнова выделяют 5 этапов 
развития совместного (интегрированного) обучения в истории зарубежной и отече-
ственной специальной педагогики, представленных в таблице 1 [14].
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Таблица 1 

Этапы развития инклюзивного образования  
(по Т. Г. Богдановой, А. М. Гусейновой, Н. М. Назаровой, О. Г. Приходько, 2022 г.)

Этап Временной период Содержание этапа за рубежом 
и в России

«Романтический» этап первая половина XIX в. Совместное обучение детей с ОВЗ 
и детей без нарушения развития, 
апробация этого подхода в школах 
некоторых европейских стран

Второй этап первая половина XX в. Возврат к идее совместного обуче-
ния, появление термина «социаль-
ная интеграция»

Социально-правовой этап раз-
вития инклюзивного образо-
вания

вторая половина ХХ в. Разработка нормативно-правовых 
документов, закрепляющих инте-
грацию на правовом уровне

Инклюзия без границ конец ХХ в. –  
первое десятилетие ХХI в.

Переход от интегрированного  
образования к инклюзивному

Этап «разумного прагматизма» ХХI в. Реализация инклюзивного образова-
ния на основе четкого соблюдения 
его фундаментальных принципов 
и учета экономических условий

Существует классификация, отражающая развитие инклюзивного образования 
детей с ОВЗ в России, которая была создана преподавателями кафедры коррекци-
онной педагогики Красноярского государственного педагогического университета 
имени В. П. Астафьева Л. П. Уфимцевой и О. Л. Беляевой. Они выделяют 3 эта-
па развития инклюзивного образования [23]. 1-й этап – зарождение идей интегри-
рованного образования в отсутствии нормативно-правовой базы (1900–1970 гг.).  
2-й этап – воплощение идеи интеграции и ее развитие в России в условиях сформиро-
ванной международной и отечественной нормативно-правовой базы. 3-й этап – пере-
ходный интеграционно-инклюзивный этап (2001 и последующие годы), который 
предполагает изменение системы интегрированного образования для построения 
системы инклюзивного при помощи нормативно-правовой базы [23].

По данным Г. Н. Пенина и Н. М. Назаровой, развитие инклюзивного образования 
прошло несколько фаз в своем развитии:

1. Период до конца 1992 г. Принятие Федерального закона «Об образовании».
2. Период 1993–2001 гг. Модернизация специального образования: демократиза-

ция и гуманизация общественных отношений, создание новой нормативно-право-
вой базы специального образования, появление билингвистического подхода, соз-
дание системы ранней помощи и др.

3. Период 2001–2008 гг. Принятие государственной «Концепции реформирова-
ния российского образования до 2010 г.», развитие системы ранней комплексной 
помощи в стране, обсуждение проблемы придания государственного статуса «рос-
сийскому жестовому языку», закрытие специальных образовательных учреждений 
и помещение детей с ОВЗ в массовые школы, признание права выбора образова-
тельного учреждения и модели образования (сохранение специального образования 
и внедрение интегрированного и инклюзивного образования) [21].

Анализ литературных источников отечественных и зарубежных ученых показал, 
что несмотря на продолжительную историю становления и развития инклюзивного 
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образования, до настоящего времени при реализации инклюзии сохраняется мно-
жество проблем и вопросов.

Ученые-сурдопедагоги Г. Н. Пенин, О. А. Красильникова и др. считают, что 
актуальным вопросом инклюзивного образования по-прежнему остается вопрос 
о понимании масштабов инклюзии. Либо она основана на одинаковом для всех 
школьников содержании образования (т. е. школьники адаптируются к требованиям 
системы образования), либо система образования отвечает на ожидания и потреб-
ности школьников и адаптируется под них [16]. 

Французский педагог Э. Бенуа также отмечает, что в условиях современного ин-
клюзивного обучения речь идет не о том, что обучающийся адаптируется под систе-
му образования, а система образования должна учитывать разнообразные особые 
образовательные потребности школьников. Такая логика построения образователь-
ного процесса позволяет сделать доступнее систему образования, занятия в обыч-
ных классах [2].

Учитывая вышесказанное, можно заключить, что актуальной проблемой инклю-
зивного образования по-прежнему является проблема изменения основной системы 
образования, отвечающей потребностям различных категорий обучающихся.

В. З. Кантор, Ю. Т. Матасов, Г. Н. Пенин и А. П. Антропов считают, что акту-
альные проблемы инклюзивного образования до сих пор не разрешены, поскольку 
в ходе решения практических задач инклюзии отстаивание интересов одних детей 
часто сопровождается «наступлением» на права других [5]. 

Поэтому О. В. Воронова, Ю. Н. Галагузова справедливо отмечают, что проблемы 
организации эффективной образовательной инклюзии присутствуют на всех этапах 
образования ребенка с ОВЗ. Важным является то, что неуклонно растет число се-
мей, которые предпочитают для своего ребенка инклюзивное образование [4].

Анализ данных, предоставленных в 2024 г. государственным бюджетным учреж-
дением – Региональным центром психолого-педагогической, медицинской помощи 
«Центр диагностики и консультирования» (далее – ГБУ ЦДК), позволяет нам сде-
лать вывод о том, что количество образовательных учреждений в Санкт-Петербурге 
(табл. 2), реализующих инклюзивную практику и адаптированные образовательные 
программы для обучающихся с ОВЗ, зависит от числа детей различных категорий 
[13]. Например, школ для детей с задержкой психического развития, реализующих 
инклюзивную практику, больше, чем школ, реализующих адаптированные обра-
зовательные программы. Для детей с интеллектуальными нарушениями ситуация 
прямо противоположная.

Таблица 2 
Количество образовательных учреждений для обучающихся с ОВЗ в Санкт-Петербурге  

(по данным ГБУ ЦДК, 2024 г.)

Категория детей с ОВЗ

Образовательные учреждения
реализующие  
инклюзивную  

практику
реализующие АОП

1 2 3
Дети с интеллектуальными нарушениями 6 13
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 23 5
Дети с тяжелыми нарушениями речи 48 5
Дети с задержкой психического развития 57 8
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 Окончание табл. 2

1 2 3
Дети с расстройством аутистического спектра 8 –
Слабослышащие дети 5 2
Глухие дети – 2
Дети с нарушением зрения – 3
Дети разных категорий – 19

Таким образом, анализ отечественных и зарубежных исследований показал, что 
несмотря на наличие большого количества литературных источников по вопросам 
инклюзии, инклюзивное образование по-прежнему остается неразработанным: от-
сутствует единый подход к реализации образовательной инклюзии, не решены тео-
ретические вопросы организации инклюзивного образования. Несмотря на то, что 
число образовательных учреждений, реализующих инклюзию, растет, инклюзив-
ное образование для детей с ОВЗ нельзя назвать эффективным.

В настоящее время инклюзивное образование детей с нарушением слуха предус-
матривает их обучение в общеобразовательных организациях общего типа согласно 
следующим нормативно-правовым актам:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ.
3. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» от 24.11.1995 № 181-ФЗ.
4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) (утв. приказом Министерства образования и на-
уки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598).

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Прин-
цип равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоро-
вья. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего 
и начального профессионального образования. Семейным кодексом РФ и Феде-
ральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» закреплены права 
родителей или законных представителей ребенка выбирать формы обучения, обра-
зовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 
участие в управлении образовательным учреждением [6]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ инклюзивное образование раскрывается в ст. 79 «Организация получения 
образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья». В этой статье 
описываются специальные условия получения образования детьми с ОВЗ (п. 3), формы 
образования детей с ОВЗ, закрепляется право детей с ОВЗ на инклюзивное обра-
зование (п. 4), обеспечение обучающихся с ОВЗ, проживающих в образовательных 
организациях, реализующих образовательную деятельность (п. 7), возможность по-
лучения профессионального образования лицам с ОВЗ (пп. 8–10) [24]. 

Наибольший интерес для нашей работы представляет п. 11 ст. 79, где гарантиру-
ется предоставление услуг сурдопереводчиков при получении образования лицами 
с нарушением слуха: «При получении образования обучающимся с ограниченны-
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ми возможностями здоровья предоставляются бесплатно ... услуги сурдоперевод-
чиков...» [24]. Однако в процессе получения студентом с нарушением слуха про-
фессионального образования сурдопереводчик, или переводчик жестового языка, 
не может обеспечить в полной мере сурдоперевод специальной терминологии 
той или иной научной области. Если же мы говорим об услугах сурдопереводчи-
ка в рамках общеобразовательного учреждения, то его присутствие в процессе 
урочной и внеурочной деятельности полностью противоречит системе обучения 
и воспитания ребенка с нарушением слуха, целевым ориентирам его образования, 
представленным в федеральном государственном образовательном стандарте на-
чального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предусмотрены варианты 1.1 и 2.1, которые 
предполагают, что глухие, слабослышащие или позднооглохшие обучающиеся по-
лучают образование, полностью соответствующее образованию слышащих детей, 
в той же среде и в те же сроки (4 года). При этом предполагается обязательная 
систематическая специальная и психолого-педагогическая помощь. Варианты 1.1 
и 2.1 – это инклюзивное образование. Однако обучение по этим вариантам пред-
назначено для глухих или слабослышащих, и позднооглохших обучающихся, кото-
рые «... достигают к моменту поступления в школу уровня развития (в том числе 
и речевого), близкого возрастной норме, имеют положительный опыт общения со 
слышащими сверстниками...» [20].

Н. М. Назарова считает, что в образовательных учреждениях общего типа ре-
комендуется обучаться школьникам с нарушением слуха 1 группы. Такие дети ис-
пытывают значительные трудности с восприятием шепотной речи, незначительные 
трудности с воспроизведением речи, обладают значительным словарным запасом. 
Выбор инклюзивного образования для слабослышащего или глухого школьника 
возможен лишь при учете степени нарушения слуха, времени его возникновения, 
психического развития обучающегося, качества его слухопротезирования, психоло-
гической готовности школьника и его семьи к инклюзии. Таким образом, инклюзия 
эффективна только для слабослышащих детей с тугоухостью 1 и 2 степеней и от-
сутствием дополнительных нарушений в развитии [14].

Обеспечение инклюзивного образования предполагает прохождение психоло-
го-медико-педагогической комиссии, на основе заключения которой планируется 
инклюзивное или интегрированное образование ребенка с нарушением слуха. Важ-
ными критериями для выбора модели образования являются: степень нарушения 
слуха, время возникновения нарушения слуха, состояние речевого развития и на-
выков коммуникации, умение пользоваться остаточным слухом в коммуникативных 
и познавательных ситуациях, качество и время слухопротезирования (сразу при 
выявлении нарушения слуха), личные качества и развитие ребенка с нарушением 
слуха и др. [22].

По мнению О. И. Кукушкиной, Е. Л. Гончаровой, Н. Н. Малофеева, полноценное 
инклюзивное образование предполагает: 

● полное включение в общеобразовательную среду детей с ОВЗ, развитие кото-
рых приближается к показателям развития сверстников без ограничений здоровья;

● наличие специальной профессиональной подготовки педагогов инклюзивного 
образования;

● создание в общеобразовательном учреждении специальных условий обучения 
с учетом ограничений здоровья и особых образовательных потребностей ребенка;
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● обязательное и регулярное оказание дефектологами индивидуальной коррек-
ционной помощи в сфере развития жизненной компетенции; преодоление времен-
ных и локальных трудностей освоения основной образовательной программы;

● регулярное профессиональное взаимодействие педагогов инклюзивного обра-
зования с дефектологами для получения квалифицированной специальной методи-
ческой помощи в разрешении возникающих проблем обучения ребенка с ОВЗ;

● специальная консультативная помощь семье в понимании достижений и трудно-
стей своего ребенка с ОВЗ, полностью включенного в общеобразовательную среду;

● обязательная оценка индивидуального прогресса в освоении не только «акаде-
мической», но и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования [8].

Доступность классного (группового) помещения в рамках инклюзивного об-
разования – это важнейшее предварительное условие обучения в инклюзивной 
образовательной среде. Обеспечение такого доступа для всех детей является обя-
занностью образовательного учреждения, хотя это может потребовать некоторой 
перепланировки школьного пространства.

О. А. Автухова, Л. И. Белова, И. В. Крупенникова, М. Ю. Резниченко, Н. В. Сигуля 
отмечают, что дети с нарушениями слуха должны сидеть на расстоянии 1,5–2 м от 
учителя. В этом случае они могут лучшим образом читать с губ педагога (у педагога 
должно быть постоянное место у стола, чтобы ребенок видел артикуляцию звуков), 
видеть ответы других учеников класса. Ребенок должен иметь возможность рабо-
тать у доски без дополнительной помощи [3].

В инклюзивном образовательном учреждении все помещения и зоны, доступные 
обычным ученикам, должны быть доступными также и для детей с нарушением 
слуха.

Комплектование классов в условиях инклюзивного образования в соответствии 
с СанПиНом 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-
ям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» пред-
ставлено в таблице 3 [19].

Таблица 3
Комплектование классов (по СанПиН 2.4.2.3286-15)

Глухие  
обучающиеся

Слабослышащие  
или позднооглохшие  

обучающиеся
Максимальное количество обучающихся с нару-
шением слуха в классе в условиях инклюзии

не более 2 не более 2

Общая наполняемость класса при 1 обучающемся 
с нарушением слуха

не более 20 обучаю-
щихся

не более 25 обучаю-
щихся 

Общая наполняемость класса при 2 обучающихся 
с нарушением слуха

не более 15 обучаю-
щихся

не более 20 обучаю-
щихся

Многолетние исследования показывают, что самый надежный путь к инклюзив-
ному образованию – раннее (с первых месяцев жизни) выявление, предупреждение 
и коррекция вторичных нарушений посредством организации развивающего взаи-
модействия семьи с ребенком при помощи и под наблюдением специалистов. Одна-
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ко, как бы ни возрастало число детей, готовых к инклюзии, они не будут составлять 
большинства в группе детей с ОВЗ, поэтому данный вариант совместного обучения 
и воспитания не может быть единственным.

Таким образом, анализ литературных источников по проблеме исследования по-
казал, что законодательное, социальное и психолого-педагогическое обеспечение 
инклюзивного образования обучающихся с нарушением слуха носит несистемати-
зированный характер, даны отдельные неточные рекомендации для организации 
инклюзии. 

Анализ опыта работы школ на основе системного анализа материалов конферен-
ций, статей из научных сборников, прослушанных лекций, раскрывающих органи-
зацию инклюзивного образования обучающихся с нарушением слуха в различных 
регионах России: Архангельской, Владимирской, Воронежской, Курганской, Ли-
пецкой, Московской, Новосибирской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском 
автономном округе, Москве, Санкт-Петербурге, позволил нам сделать следующие 
выводы:

1. Единая образовательная политика инклюзивного обучения детей с нарушени-
ем слуха в стране определяется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Однако образовательная инклюзия носит 
спонтанный и точечный характер, опирается на индивидуальное понимание инклю-
зивного образования руководителями региона, образовательных учреждений, учи-
телями школ.

2. Учебно-методические подходы к инклюзивному образованию глухих и слабос-
лышащих обучающихся отличаются исключительным своеобразием. Детей с нару-
шением слуха зачастую просто включают в образовательную среду, но не создают 
при этом специальных образовательных условий.

3. Положительный опыт реализации инклюзивного образования носит единич-
ный характер и больше зависит не от грамотно организованной инклюзивной сре-
ды, а от индивидуального, оторванного от класса обучения ребенка с нарушением 
слуха. 

4. Инклюзивное образование существует не во всех регионах страны. Образова-
тельная инклюзия прослеживается в крупных городах, зачастую носит спонтанный 
характер включения ребенка в образовательную среду. 

В связи со всем вышеизложенным совершенствование инклюзивного образова-
ния требует создания и реализации концепции социальной справедливости. Итак, 
развитие инклюзивного образования рассматривается в следующих направлениях, 
представленных в таблице 4 [18].

Таблица 4
Направления совершенствования инклюзивного образования  

(по Г. Н. Пенину, 2018 г.)

Направления совершенствования Изменения
1 2

Сфера политики и законодательства Разработка локальных нормативно-правовых докумен-
тов инклюзивного образования, вопросов заработной 
платы педагогов инклюзивного образования, механиз-
мов аккредитации и лицензирования инклюзивных 
образовательных организаций нового типа и др.
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Окончание табл. 4

1 2
Сфера психолого-педагогического сопро-
вождения инклюзивного образования

Развитие системы ранней помощи детям с ОВЗ, 
системы взаимодействия образовательной организа-
ции, органов социальной защиты и здравоохранения, 
осуществление психолого-педагогической поддержки 
семей, имеющих детей с ОВЗ

Подготовка и переподготовка кадров для 
инклюзивного образования

Разработка механизмов подготовки или переподготов-
ки педагогов инклюзивного образования, определение 
необходимости включения тьюторов и помощников 
учителей в инклюзивные образовательные организа-
ции нового типа и др.

Подготовка общественного мнения по 
проблеме инклюзивного образования

Разработка системы работы с родителями для фор-
мирования адекватного отношения к детям с ОВЗ 
и инвалидам и др.

Создание для лиц с ОВЗ доступной  
(безбарьерной) среды

Уточнение параметров доступности всех объектов 
инфраструктуры и информации, проектирование 
зданий инклюзивных образовательных организаций 
нового типа по принципу «универсального дизайна», 
обеспечение доступа лиц с ОВЗ к информационному 
обмену и др.

Научное и учебно-методическое сопрово-
ждение инклюзии

Создание вариативной учебно-методической базы, 
предназначенной для обучения детей с ОВЗ, и др.

Все изменения в рамках оптимизации инклюзивного образования необходимо 
начать со сферы подготовки общественного мнения по проблеме инклюзивного об-
разования. Необходимо, с одной стороны, донести до населения страны необходи-
мость инклюзивного образования в современном мире. С другой стороны, необхо-
димо доносить до родителей с ОВЗ, что инклюзивное образование – это серьезная 
работа не только педагогов школы, но и семьи ребенка с ОВЗ.

Так, в сфере политики и законодательства необходимо:
1) прописать в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

определение понятий интегрированного и инклюзивного образования для их четко-
го разграничения;

2) на уровне федерального законодательства прописать четкие рекомендации 
о возможности или невозможности реализации инклюзивного образования для 
каждой категории обучающихся с ОВЗ;

3) закрепить необходимость подготовки и переподготовки кадров для инклюзив-
ного образования: все специалисты перед реализацией инклюзивного образования 
обязаны пройти курсы подготовки и переподготовки для работы с каждой категори-
ей обучающихся;

4) в связи с возросшим объемом нагрузки специалистов инклюзивного образова-
ния произвести перерасчет оплаты труда учителей, дефектологов, психологов.

В сфере подготовки и переподготовки кадров для инклюзивного образования 
требуется не только закрепить ее необходимость на законодательном уровне, но 
и четко продумать программу таких курсов, чтобы по их окончании учитель смог 
без всяких затруднений работать с каждой категорией обучающихся.

В сфере создания для лиц с ОВЗ доступной (безбарьерной) среды необходимо 
понимать, что такая среда должна существовать не только в официальной докумен-
тации школы, но и в реальности. Для этого нужно знать, какие категории детей 
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обучаются в данном учебном заведении. Соответственно, в дальнейшем необходи-
мо обеспечить каждую из категорий обучающихся всеми необходимыми для них 
техническими средствами. Например, для детей с нарушением слуха необходимо 
обеспечить школы FM-системами, организовать световую подсветку звонков и пр.

В рамках научного и учебно-методического сопровождения инклюзии необхо-
димо создать универсальные пособия для педагогов инклюзивных школ, учебники 
и учебные пособия, необходимые для каждой категории обучающихся.

Мы считаем, что одновременно с этим инклюзивное образование может быть 
реализовано в образовательном учреждении, имеющем форму школы-центра, шко-
лы-технопарка, школы-холдинга. Школа-центр (образовательный центр) – это еди-
ное образовательное учреждение, предлагающее реализацию общеобразовательной 
дошкольной и школьной программ обучения, программы профориентации обучаю-
щихся, дополнительные общеобразовательные программы, внешкольные програм-
мы. Школа-центр предлагает различные программы обучения [12].

Школа-технопарк предусматривает перестройку всего образовательного процес-
са старших школьников. Это связано с тем, что в таком типе школы упор делается 
на исследовательскую деятельность обучающихся, их участие в исследовательских 
лабораториях, конструкторских бюро, испытательных полигонах. Здесь школьники 
решают реальные жизненные задачи. Школа-технопарк подразумевает междисци-
плинарное знание, работу в команде. Такой тип школы предусматривает объедине-
ние общего образования с программами колледжа [25].

Школа-холдинг (образовательный холдинг) подразумевает объединение образо-
вательных учреждений, имеющих сходную организацию образовательного процес-
са и реализующих общую образовательную программу и программу развития [12].

В школах нового типа будет возможно: 
• организовать отдельные классы для слабослышащих и глухих обучающихся;
• применять те методы, приемы, методики, которые будут эффективны для раз-

вития детей с нарушением слуха;
• получить хорошую общеобразовательную подготовку, допрофессиональную 

подготовку непосредственно на уроках. 
Дети будут объединяться во внеурочной деятельности (на переменах, праздни-

ках и др.). 
Таким образом, только при оптимизации инклюзивного образования оно станет 

доступным для всех категорий детей с ОВЗ. Такое образование будет эффективно 
не только для слабослышащих и глухих обучающихся, но и для нормально разви-
вающихся детей.
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Выявление особенностей межличностных отношений  
и коммуникативной активности глухих и слабослышащих 

старшеклассников со слышащими сверстниками  
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Статья обобщает опыт инклюзивных встреч старшеклассников с сохранным и на-
рушенным слухом на базе Музея-усадьбы имени В. И. Сурикова. Представлены ре-
зультаты выявления особенностей межличностных отношений и коммуникативной 
активности глухих и слабослышащих старшеклассников со слышащими сверстника-
ми в процессе реализации проекта «Я тебя вижу». 
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The article summarizes the experience of inclusive meetings of high school students 
with intact and impaired hearing at the V. I. Surikov museum-estate. The results of iden-
tifying the features of interpersonal relationships and communicative activity of deaf and 
hard of hearing senior school students with hearing peers in the process of implementing the 
project “I See You” are presented.
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В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об образо-
вании в Российской Федерации» образование обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающи-
мися, не имеющими отклонений. Также в приказе Министерства просвещения РФ 
от 24 ноября 2022 г. № 1023 в Целевом разделе ФАОП НОО для глухих обучающих-
ся в разделе 12.5. «Особые образовательные потребности глухих обучающихся»  
в п. 22 говорится о необходимости расширения взаимодействия со слышащими 
людьми в социуме. Значение придается и формированию готовности обучающих-
ся участвовать в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности, 
развитию у них желания и умений применять приобретенный опыт в музыкально-
ритмической деятельности; применять сформированные умения устной коммуни-
кации при реализации различных проектов содержательного культурного досуга, 
в том числе совместного со слышащими сверстниками. Подчеркивается значимость 
расширения социальных компетенций в трудах разных исследователей [7].

Нами изучен опыт социализации путем проведения мероприятий и событий 
с участием слышащих и неслышащих школьников и дошкольников в Красноярском 
крае. Здесь данный опыт достаточно богат и разнообразен, проводились исследова-
ния по данной проблематике. Например: 

1. В работах О. Л. Беляевой, Л. П. Уфимцевой описывается многолетняя экс-
периментальная работа по организации и проведению урочного и внеурочного 
взаимодействия слабослышащих и слышащих младших школьников на базе обще-
образовательной школы № 17 г. Красноярска. Авторами выделены этапы подго-
товки совместных уроков и внеурочных мероприятий, представлены требования 
к их содержанию и организации коммуникативного пространства. Исследователи 
не предлагают использовать при этом русский жестовый язык и дактилологию, не 
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привлекают переводчиков к организации процесса коммуникации и межличностно-
го взаимодействия, а делают акцент на необходимости общения между двумя груп-
пами школьников исключительно при помощи устной и письменной речи с опорой 
на слуховое и слухозрительное восприятие [2]. В качестве основных помощников 
привлекались учителя начальных классов, сурдопедагоги и сами слышащие дети – 
«маленькие учителя».

2. В работах О. Л. Беляевой, М. С. Чимбар представлен опыт социализации 
младших школьников со слышащими сверстниками на базе МБУ «Престиж»  
г. Красноярска. В формирующей части исследования также центральное место от-
водилось описанию цикла инклюзивных встреч, направленных на формирование 
коммуникативных учебных действий в ходе проведения творческих мероприятий 
и праздничных событий. В данном проекте предполагалось уже использовать ме-
тод тотальной коммуникации: использовались вербальные и невербальные средства 
коммуникации, включая перевод на русский жестовый язык, для понимания инфор-
мации слабослышащими и глухими участниками инклюзивных встреч. Для этого 
привлекались педагоги Центра и магистранты КГПУ им. В. П. Астафьева, выпол-
нявшие исследование по данной тематике, а также научный руководитель, владею-
щий навыками перевода на РЖЯ [8; 9].

3. В монографическом исследовании Т. А. Соловьёвой описан системный подход 
к организации включения младших школьников с нарушением слуха в общеобра-
зовательную среду. Автором представлены возможные варианты индивидуальных 
маршрутов образования и социализации, организации коммуникативных моделей 
для слышащих и слабослышащих [6]. 

4. Более четырех десятилетий Э. И. Леонгард является флагманом исследований 
по совместному обучению и социализации детей с нарушением слуха на основе уст-
ной речи. Эмилия Ивановна является сторонником чистого устного метода, исключа-
ющего использование РЖЯ и разрешающего в исключительных случаях применение 
дактилологии в образовании и социализации данной группы обучающихся [4].

5. В детском саду № 194 комбинированного вида г. Красноярска также применя-
лась музейная педагогика: здесь самостоятельно обустраивались временные музей-
ные экспозиции на разные тематики. Экскурсоводами выступали слабослышащие 
старшие дошкольники, владеющие внятной понятной устной речью. Посетителями 
музейных уголков были дети комбинированных групп, родители воспитанников. 
Кроме музейной педагогики применялись и другие технологии в рамках интегри-
рованного подхода: совместно-распределенная деятельность, театрализация, про-
ектная исследовательская деятельность, игры – квесты, праздничные совместные 
события, оздоровительные мероприятия. 

В период с сентября по декабрь 2024 г. в Красноярске реализовывался новый 
проект «Я тебя вижу», являющийся частью проекта ГМИРЛИ имени В. И. Даля 
«Центр развития инклюзии в музеях» при поддержке Фонда М. Потанина. Орга-
низаторы и держатели содержания проекта – сотрудники музея-усадьбы В. И. Су-
рикова. Однако они обратились за научно-практическим сопровождением данного 
проекта на кафедру коррекционной педагогики. Был составлен план совместных 
действий по реализации данного проекта. В проектную группу включены препо-
даватель кафедры коррекционной педагогики и студенты бакалавриата, изучающие 
русский жестовый язык. Волонтеры также помогали осуществлять невербальную 
и вербальную коммуникацию между участниками проекта с сохранным и нару-
шенным слухом. Путем включенного наблюдения волонтеры фиксировали прояв-
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ления в коммуникации и в межличностном отношении между старшеклассниками 
с сохранным и нарушенным слухом. Поскольку старшеклассники с нарушенным 
слухом из краевой школы-интерната № 9 являются носителями русского жестового 
языка, а устной речью владеют в ограниченной степени, то на мероприятиях в му-
зее использовался смешанный подход к коммуникации между участниками проекта 
и развитие их межличностных отношений. 

Проблемные вопросы исследования: 
1) Какие способы коммуникации будут использовать старшеклассники с сохран-

ным и нарушенным слухом?
2) Какие виды совместной деятельности станут наиболее располагающими для 

осуществления вербальной и невербальной коммуникации между старшеклассни-
ками с сохранным и нарушенным слухом?

3) Какой окажется роль волонтеров и переводчика русского жестового языка 
в организации межличностных отношений и коммуникативной активности глухих 
и слабослышащих старшеклассников со слышащими сверстниками?

Исследовательские задачи:
1) Теоретически изучить проблематику социализации школьников с нарушен-

ным слухом путем проведения регулярных целенаправленных встреч со слышащи-
ми сверстниками и имеющегося отечественного и краевого опыта.

2) Определить критерии коммуникативной активности на основе ФАООП для 
обучающихся с нарушениями слуха.

3) Разработать лист для фиксации результатов наблюдения за процессом ком-
муникации и выстраивания межличностных отношений между старшеклассниками 
с сохранным и нарушенным слухом в ходе реализации межведомственного проекта 
«Я тебя вижу!» на базе МБУК «Музей-усадьба В. И. Сурикова».

4) Описать особенности межличностных отношений и коммуникативной актив-
ности глухих и слабослышащих старшеклассников со слышащими сверстниками, 
выявленные в процессе реализации проекта «Я тебя вижу» (на базе музея-усадьбы 
В. И. Сурикова).

5) Подготовить рекомендации для повышения коммуникативной активности глу-
хих и слабослышащих старшеклассников со слышащими сверстниками при органи-
зации дальнейших инклюзивных тематических встреч.

Целевая группа: старшеклассники из КГБОУ «Красноярская школа № 9», стар-
шеклассники из средней школы № 27 имени военнослужащего Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации А. Б. Ступникова.

Методы исследования: 
1. Библиографический метод: метод теоретического изучения выделенной про-

блематики. 
2. Метод включенного наблюдения за данным процессом в ходе проведения 

инклюзивных встреч в музее для сбора сведений об особенностях коммуникации 
между школьниками с нарушенным слухом и их сверстниками с сохранным слухом.

3. Для определения особенностей межличностных отношений и коммуникатив-
ной активности глухих и слабослышащих старшеклассников со слышащими свер-
стниками нами определены критерии наблюдения с опорой на методику О. Л. Бе-
ляевой, Л. П. Уфимцевой, с опорой на требования к результатам освоения ФАООП 
для обучающихся с нарушенным слухом.

В процессе реализации проекта организаторы предлагали участникам включать-
ся в такие виды работ:
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1. Беседы, квесты, сообщения по теме жизни и творчества В. И. Сурикова.
2. Художественные задания: рисование оммажей, роспись тарелок по мотивам 

картин В. И. Сурикова.
3. Творческие задания: выполнение под руководством профессионального арти-

ста пантомим и миниатюр без слов. 
Включенный наблюдатель фиксировал на пяти встречах прогресс в проявлениях 

коммуникативной активности между слышащими и неслышащими старшеклассни-
ками, и изменения в их межличностных отношениях.

Представим определения этим терминам, в основе которых лежат формулировки 
из ФАООП основного общего образования:

1. Коммуникативная активность – это овладение коммуникативно-речевыми на-
выками, в том числе начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор, корректно выразить 
отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, поддерживать продуктивное вза-
имодействие в процессе коммуникации; умение воспринимать (с помощью инди-
видуальных слуховых аппаратов) речевой материал, связанный с учебной и внеу-
рочной деятельностью, говорить внятно и естественно, понятно для окружающих.

Под межличностными отношениями современная социальная психология по-
нимает субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно про-
являющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг 
на друга в процессе совместной деятельности и общения. Межличностные отноше-
ния – важная детерминанта не только личностных, но и групповых процессов.

Межличностные отношения, согласно ФАООП, предполагают использование 
умений использовать словесную речь как средство достижения цели в новых си-
туациях общения, в мероприятиях, реализуемых в образовательной организации 
и за ее пределами, гибко применяя формы речи и речевые конструкции, обеспечи-
вающие взаимопонимание; наличие представлений о собственных возможностях 
устной коммуникации; умение при непонимании уточнять информацию, вносить 
изменения и дополнения, просить повторить непонятое.

Результаты исследования:
– определены критерии коммуникативной активности на основе ФАООП для об-

учающихся с нарушениями слуха;
– использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением 

и передачей информации; 
– формулирование уточняющих вопросов в процессе устной коммуникации при 

затруднении в восприятии речевой информации самостоятельное;
– соблюдение речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре 

общения с учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров.
2. Разработан лист для фиксации результатов наблюдения за процессом комму-

никации и выстраивания межличностных отношений между старшеклассниками 
с сохранным и нарушенным слухом. Зафиксированы проявления коммуникативной 
активности и межличностных отношений на каждого участника целевой группы – 
слабослышащих и глухих старшеклассников с использованием двухбалльной шка-
лы [5]. 

3. Описаны особенности межличностных отношений и коммуникативной актив-
ности глухих и слабослышащих старшеклассников со слышащими сверстниками, 
выявленные в процессе реализации проекта «Я тебя вижу» (на базе музея-усадьбы 
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В. И. Сурикова). Наиболее выраженные трудности были на первой встрече, особен-
ности взаимодействия и коммуникации таковы:

– использование жестовой и дактильной речи при устном высказывании, обра-
щение к переводчику за помощью;

– активное использование жестовой речи при взаимодействии друг c другом, 
и при переходе на устно-дактильную речь при взаимодействии со слышащими свер-
стниками;

– отказ от инициативы для работы со слышащими сверстниками, начинают рабо-
ту только после побуждения педагогов;

– стеснение при выполнении заданий, направленных на творческую деятель-
ность. Требуют дополнительных объяснений с помощью переводчика русского же-
стового языка;

– трудности в осуществлении договоренностей со слышащим сверстником 
в паре, когда задания требовали обсуждения абстрактных идей или терминов, вы-
полнения творческих заданий;

– сложности в обратной связи, в процессе совместной деятельности, у глухих 
школьников возникают трудности в получении и предоставлении обратной связи, 
ответы от глухих шли только после повторного объяснения вопроса сурдопедаго-
гом, волонтером или переводчиком; 

– глухие и слабослышащие старшеклассники более чувствительны к эмоцио-
нальному фону общения, использовали чрезмерно мимику и жесты, а также более 
эмоционально реагируя на диалоги (махали руками, говорили излишне громко, сме-
ялись беспричинно, пожимали плечами);

– отмечалось нарушение дисциплины в ситуациях, когда глухие понимали, что 
рядом нет сурдопедагога, и их диалог никто не сможет понять и прервать: они по-
гружались в свои отвлеченные разговоры на РЖЯ, обсуждая другие вопросы, не 
связанные с заданиями ведущего [1]. 

В результате проведенной работы разработан буклет, его содержание наполнено 
рекомендациями для повышения коммуникативной активности глухих и слабос-
лышащих старшеклассников со слышащими сверстниками при организации даль-
нейших инклюзивных тематических встреч в музеях. Методические рекомендации 
основаны на трудах сотрудников Института коррекционной педагогики РАО и прак-
тиках, имеющихся в Красноярском крае [3]. 
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Научная статья

УДК 376.3

Средства сенсомоторного развития детей раннего возраста  
с нарушением слуха

Н. В. Вощилова1, С. С. Кондратьева1

1Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
Санкт-Петербург 

В статье рассматривается роль сенсомоторного воспитания как важнейшего фак-
тора когнитивного и физического развития детей раннего возраста с нарушением 
слуха. Актуальность данной проблемы обуславливает создание инновационных, со-
временных технологий развития сенсорных и моторных компонентов развития ре-
бенка. Идея нашего проекта заключается в создании серии сюжетных интерактивных 
мультфильмов, направленных на сенсомоторное развитие детей раннего и дошколь-
ного возраста, с помощью танцевально-музыкальных игр, ритмических упражнений, 
пальчиковой гимнастики, артикуляционных упражнений. 

Ключевые слова: сенсомоторное развитие; сенсорные эталоны; моторика; ритми-
ка; интерактивные мультфильмы; танцевально-музыкальные игры; упражнения.
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The article examines the role of sensorimotor education as the most important factor in 
the cognitive and physical development of young children with hearing impairment. The 
urgency of this problem determines the creation of innovative, modern technologies for 
the development of sensory and motor components of child development. The idea of our 
project is to create a series of interactive story cartoons aimed at the sensorimotor devel-
opment of children of early and preschool age through dance and musical games, rhythmic 
exercises, finger exercises, articulation exercises.
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Ранний возраст, являясь уникальным периодом в жизни каждого человека, пред-

ставляет собой особый этап количественных и качественных преобразований, во 
многом определяющих дальнейшее физическое, когнитивное и психосоциальное 
развитие. Данный возрастной этап является наиболее благоприятным для накопле-
ния и систематизации знаний об окружающих предметах и явлениях, а также для 
совершенствования комплекса анализаторных систем ребенка, развития скоорди-
нированности движений крупной и мелкой моторики. Иными словами, мы говорим 
о сенсомоторном воспитании детей в период раннего возраста. 

Сенсорный и моторный компоненты развития тесно взаимосвязаны между со-
бой, но различны по существу. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Вслед за Л. А. Венгер мы пишем, что сенсорное развитие ребенка – это развитие 
его восприятия и формирование представлений о внешних свойствах предметов [1]. 
В процессе познания окружающего мира у ребенка формируется и обогащается си-
стема сенсорных эталонов, т. е. исторически сложившихся общепринятых образцов 
внешних свойств предметов. Среди всего многообразия сенсорных ощущений при-
нято выделять следующие категории:

1. Сенсорные эталоны цвета (семь цветов спектра и их оттенки по светлоте и на-
сыщенности).

2. Эталоны формы – геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, круг, овал 
и треугольник).

3. Эталоны величины (в повседневной жизни определяются путем сравнения од-
ного объекта с другим).

4. Слуховые эталоны (громкость звучания, фонемы родного языка, музыкальные 
звучания и т. д.).

5. Вкусовые эталоны (четыре основных вкуса (сладкий, соленый, кислый, горь-
кий) и их сочетания).

6. Обонятельные эталоны (деление запахов на различные категории: сладкие 
и горькие, тяжелые и легкие и т. д.) [6].

Усвоение сенсорных эталонов, в основе чего лежит восприятие окружающего 
мира, представляет собой сложный и длительный процесс, результатом которого 
является возможность систематизации и обобщения полученного в период раннего 
развития ребенка чувственного опыта. Л. С. Выготский пишет, что в раннем возрас-
те восприятие представляет собой базис формирования всех психических процес-
сов (внимание, память, воображение, мышление, речь), непосредственным образом 
влияя на уровень и качество их формирования и становления [2].

В свою очередь, моторное развитие предполагает совершенствование крупной 
и мелкой моторики, координации движений и положения тела в пространстве.

Развитие двигательной активности ребенка является важнейшим фактором укре-
пления опорно-двигательного аппарата, когнитивного развития, межполушарного 
взаимодействия, успешной социализации и активного познания окружающего мира.

Развитие крупной (грубой) моторики представляет собой способность совер-
шать движения большой амплитуды (бег, прыжки, бросание предметов), что форми-
рует основу физического развития ребенка и впоследствии оказывает существенное 
влияние на развитие мелкой (тонкой) моторики – способности совершать точные 
движения малой амплитуды [4]. Так, М. М. Кольцова указывала, что развитие мел-
кой моторики, в частности, движения пальцев рук, оказывает важнейшее значение 
в процессе формирования и развития речевых областей головного мозга [4].
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Многоаспектный анализ исследований отечественных и зарубежных (Л. А. Вен-
гер, Л. С. Выготский, Л. А. Головчиц, М. М. Кольцова, Г. Крайг, Е. А. Янушко) авто-
ров подтверждает тесную взаимосвязь сенсорного и моторного развития, определяя 
их как важнейшее условие для интенсивной мыслительной и речевой деятельности 
ребенка.

Среди основных условий, обеспечивающих развитие сенсомоторики, выделяют:
– обеспечение многообразия различных сенсорных впечатлений;
– создание и расширение предметно-игровой среды;
– эмоциональность и включенность родителей в процесс общения с малышом;
– использование дидактических игр и пособий.
Особое значение проблема сенсомоторного развития приобретает в процессе об-

учения и воспитания детей с нарушением слуха. Л. А. Головчиц пишет, что в слож-
ной структуре развития ребенка со сниженным слухом наряду с первичным недо-
статком слухового анализатора отмечается своеобразие в формировании его речи 
и других психических процессов [3], что подчеркивает специфику развития чув-
ственного познания и нарушения двигательной активности.

Коррекция сенсорных слуховых эталонов, нарушений крупной и мелкой мото-
рики являются одним из генеральных направлений психокоррекционной работы 
с детьми с нарушением слуха раннего возраста.

Таким образом, данный вопрос приобретает особую актуальность и требует но-
вых современных технологий работы, направленных на коррекцию сенсомоторного 
развития детей раннего возраста. Мы видим большую необходимость в создании 
и распространении полезных инновационных практических материалов для обе-
спечения организации работы по сенсорному развитию детей раннего возраста.

В связи с этим мы начали активную проектную деятельность, целью которой яв-
ляется повышение уровня сенсомоторного развития детей раннего возраста, в том 
числе и детей с нарушением слуха.

Нами обозначены основные направления работы на будущий год: 
1. Создание серии интерактивных мультфильмов, адаптированных для детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха.
Идея нашего проекта заключается в создании мультипликационных серий, 

каждая из которой имеет свой оригинальный сюжет. Среди основных элементов 
мультфильма мы выделяем следующие: детские танцы, пальчиковая гимнастика, 
танцевально-музыкальные игры, игры на ритмику, артикуляционные упражнения. 
Все элементы гармонично связаны между собой, что создает особую волшебную 
атмосферу и помогает погрузить юного зрителя в настоящую сказку, в которой он 
сам принимает участие, повторяя за ведущим движения, действия и слова.

В процессе создания серии интерактивных мультфильмов реализуются следую-
щие этапы:

1. Определение идеи, написание сценария, подбор разнообразных технологий 
сенсомоторного развития, соответствующих выбранной тематике.

2. Запись видеоматериалов.
3. Монтирование видео.
Для возможности использования интерактивных мультфильмов в процессе сен-

сомоторного воспитания детей с нарушениями слуха нами предусмотрено: исполь-
зование субтитров, простых и коротких фраз, словарная работа, четкая артикуляция.

Мы составили план работы по созданию мультипликационных серий, определив 
их основную тематику. В данный момент мы разрабатываем цикл «Времена года», 
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в который будут входить четыре интерактивных мультфильма длительностью от 15 
до 20 мин. 

В декабре 2024 г. на базе РГПУ им. А. И. Герцена в процессе участия в проекте 
«Продленка с Герценовским университетом» мы запустили пилотную версию муль-
тфильма «В гостях у сказки» (рис.), где основной идеей сюжетной линии является 
поиск новогодних украшений для елки и встреча с любимыми сказочными персо-
нажами. 

Также нами были опубликованы материалы мультфильма «В гостях у сказки» на 
странице сообщества родительской ассоциации «Я слышу мир!».

Рис. Фрагмент пилотной серии проекта

2. Разработка игр и заданий для сенсомоторного развития детей раннего и до-
школьного возраста, имеющих нарушения слуха.

Параллельно созданию интерактивных мультфильмов мы готовим серию инте-
ресных игр и создаем оригинальные дидактические пособия, способствующие ак-
тивному сенсомоторному воспитанию детей.

В журнале «Ушарик» в статье «Слухоречевое развитие зимой» опубликованы 
игры для развития слухового восприятия, речи и мелкой моторики, которые были 
подготовлены нами в процессе реализации проектной деятельности.

3. Проведение вебинара для родителей. В марте 2025 г. на базе РГПУ им. А. И. Гер-
цена мы проведем вебинар, который будет полезен для родителей. В процессе вы-
ступления мы расскажем о важности и возможностях сенсомоторного воспитания, 
определим основные линии чувственного и моторного развития детей раннего воз-
раста, познакомим родителей с основными этапами сенсомоторного становления 
ребенка и предложим серию увлекательных игр. 
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Особенности применения невербальных средств в образовании 
младших школьников с нарушением слуха
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В статье рассматриваются особенности применения невербальных средств в об-
учении младших школьников с нарушением слуха. В связи со спецификой позна-
вательной деятельности и речевого развития у младших школьников со слуховой 
патологией возникают значительные трудности при усвоении учебного материала. 
Использование знаково-символической наглядности для представления информации 
положительно сказывается на качестве усвоения знаний, способствует развитию ло-
гического мышления, улучшению памяти и воображения.
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The article discusses the features of the use of non-verbal means in teaching primary 
school students with hearing impairment. Due to the specifics of cognitive activity and 
speech development, younger schoolchildren with auditory pathology have significant dif-
ficulties in assimilating educational material. The use of symbolic and symbolic visualiza-
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promotes the development of logical thinking, improves memory and imagination. 
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Обучение школьников с нарушением слуха основывается на использовании со-
хранных анализаторов, которые компенсируют дефицитарный слух: кожный, дви-
гательный, зрительный. В современном дошкольном и начальном образовании при-
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меняются различные знаково-символические средства [3; 4; 5; 8; 9; 10]. Зрительный 
анализатор играет ключевую роль для детей с нарушением слуха, что делает необ-
ходимым применение разнообразных наглядных средств в процессе обучения.

Неслышащие школьники сталкиваются с серьезными трудностями при обуче-
нии математике и языку. Эти сложности обусловлены особенностями развития их 
словесно-логического и абстрактного мышления. Успешное обучение глухих и сла-
бослышащих школьников возможно лишь при условии использования знаково-сим-
волической наглядности в образовательном процессе.

Как указывает А. А. Коржова, в теории и методике обучения младших школьни-
ков с нарушением слуха проблема знаково-символической наглядности занимает 
одно из центральных мест [3; 4; 5].

Изучением категорий «знак» и «символ» занимались Л. С. Выготский, А. Ф. Ло-
сев, Н. Г. Салмина и др. 

Сущность понятия «знаково-символическая наглядность» раскрывается в трудах 
Л. С. Выготского, А. В. Петрова, Н. Б. Поповой, Н. Г. Салминой. В сурдопедагогике 
проблеме знаково-символической наглядности посвящены исследования Л. С. Вы-
готского, А. А. Коржовой, И. А. Михаленковой, В. Б. Суховой.

Для более глубокого анализа понятия «знаково-символическая наглядность» 
следует рассмотреть категории «знак» и «символ». Некоторые исследователи ото-
ждествляют знак с символом, другие же указывают на их принципиальную разницу.

При изучении категории «знак» мы обнаружили определенную последователь-
ность его возникновения (рис. 1). Первыми знаками были наскальные изображения, 
известные как петроглифы. Они появились около 25 тыс. лет назад до н. э. и были 
примитивными, т. к. представляли только изображаемое без какого-либо контекста 
и скрытого смысла. Вместе с развитием общественного сознания они преобразо-
вались в пиктограммы и идеограммы, которые обозначали не только то, что было 
изображено, но и основную идею, связанную с данным рисунком. Затем появились 
иероглифы, и, наконец, что близко современному человеку, – азбука. Так появились 
письменные знаки.
 

Рис. 1. Появление знака

В настоящее время пиктограммы все еще широко применяются. Ими являются 
знаки дорожного движения, условные обозначения на вывесках и т. д. В основе 
классификации пиктограмм, разработанной В. Н. Агеевым, лежит соотношение 
графического изображения с представляемым им объектом или явлением (рис. 2) 
[1, с. 52]. 

Вопрос знака исследуется в разных областях науки, включая философию, логи-
ку, семиотику и психологию. Каждая из этих дисциплин рассматривает проблему 
с уникальной перспективы и выделяет свои особенности. Однако, как указывает ли-
тература, специфика науки мало влияет на определения, классификации и функции 
знаков, которые формулируются в исследованиях [10].
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Рис. 2. Классификация пиктограмм (по В. Н. Агееву, 2002)

В отечественной психологии начало постановки проблемы роли знака связано 
с именем Л. С. Выготского. Ученый ввел в педагогику понятие о знаке как особом 
психологическом инструменте, применение которого, ничего не меняя в веществе 
природы, служит могучим средством превращения психики из природной (биоло-
гической) в культурную (историческую) [2].

В современной трактовке «знак – это материальный, чувственно воспринимае-
мый объект, который условно представляет и отсылает к обозначаемому им пред-
мету, явлению, действию или событию, свойству, связи или отношению предметов, 
явлений, действий, событий» [11, с. 35]. 

Перейдем к рассмотрению категории «символ». В своей работе мы опираемся 
на определение символа, данное А. Ф. Лосевым: «символ – идейная, образная или 
идейно-образная структура, содержащая в себе указание на те или иные, отличные 
от нее предметы, для которых она является обобщением и неразвернутым знаком» 
[6, с. 35]. 

А. Ф. Лосев сближает знак и символ, и это сближение осуществляется в двух на-
правлениях: со стороны символа и со стороны знака. Философ указывает, что «… 
символ вещи есть ее знак, но только не мертвый, а рождающий собою многочислен-
ные единичные структуры, обозначенные им в общем виде как отвлеченно-данная 
идейная образность» [6, с. 68]. Аналогичный анализ проводится ученым в направ-
лении от знака к символу: «… знак может иметь бесконечное количество значений, 
то есть быть символом» [6, с. 130]. Символ выступает в этом случае в роли развер-
нутого знака, а знак – в роли ростка, зародыша символа. 

В научной литературе существуют различные определения знака и символа, од-
нако подавляющее большинство специалистов считают, что знак обозначает содер-
жание, а символ его раскрывает.

Исследованием проблемы знаково-символической наглядности занимались  
А. В. Петров и Н. Б. Попова. Ученые подразумевают под знаково-символической на-
глядностью – наглядность, в процессе обучения заменяющую конкретные предметы, 
раскрывающую внутренние связи, сущность объектов, явлений и процессов [8]. 

В современной школе в обучении применяются знаково-символические сред-
ства, подробно описанные в трудах Н. Г. Салминой [10]. На рисунке 3 представлены 
языковые и неязыковые знаково-символические средства. 
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Языковые средства включают в себя естественные языки и производные от них 
системы. Неязыковые средства представляют собой знаково-символические си-
стемы, не имеющие прямой связи с естественным языком. Внутри каждого класса  
Н. Г. Салмина выделяет ряд подклассов по критериям качества формы (субстратно-
субтанциональные, пространственные средства, действия), произвольности, содер-
жания, отношения к обозначаемому. 

 

Рис. 3. Классификация знаково-символических средств (по Н. Г. Салминой, 1988)

Знаково-символическая наглядность широко применяется в обучении языку.  
В школе для детей с нарушением слуха учитель может использовать пиктограммы 
при сообщении плана урока (рис. 4). В начале урока для развития интереса к языку, 
повышения мотивации к его изучению можно предложить отгадывание ребусов.

Рис. 4. Использование пиктограмм при сообщении плана урока

Перевод текста на знаково-символический язык, т. е. представление информа-
ции в виде схем и таблиц, делает понятными связи и отношения, скрытые в тексте, 
и способствует лучшему запоминанию информации.

Еще одним примером знаково-символической наглядности на уроках русского 
языка является построение схем предложения (рис. 5).
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Рис. 5. Построение схем предложения на уроке русского языка

Для развития слухового восприятия неслышащих школьников знаково-симво-
лическая наглядность используется при работе на различение слогов в слове, при 
восприятии слов на слух – их схематическое изображение (рис. 6), а также в упраж-
нениях на развитие темпо-ритмической стороны речи и силы голоса (рис. 7) [7].

Рис. 6. Схематическое изображение количества слогов в слове и слов в предложении  
(по Л. П. Назаровой)

Рис. 7. Упражнения на развитие темпа, ритма и силы голоса

Перейдем к рассмотрению знаково-символической наглядности в математике. 
Первые математические знаки – это цифры. Они появились в Египте и Месопо-
тамии около 5 тыс. лет назад. Древние индейцы изобрели для каждой цифры свой 
знак. В процессе эволюции индийские цифры XI в. постепенно трансформирова-
лись в современные. 

Совокупность знаков и символов в математике представляет собой математи-
ческий язык, который служит универсальной единицей для обмена информацией. 
Знаково-символические средства помогают создавать модели изучаемых объектов 
и процессов, а также схемы решения учебных и практических задач. 

В современных учебниках математики и различных учебно-методических ком-
плексах представлены инструменты знаково-символической наглядности, кото-
рые, по мнению авторов, помогают учащимся освоить язык математики как науки 
и темы, изложенные в учебниках и рабочих тетрадях. К знаково-символической на-
глядности относятся таблицы, графики, различные схемы и диаграммы. 



96

ДЕНЬ ДЕФЕКТОЛОГИИ № 1  2025

Приведем примеры заданий: примеры с пропуском числа на рисунке 8 – служат 
алгебраической и геометрической пропедевтикой. На рисунках 9 и 10 представлены 
математический алгоритм и схемы задач на движение.

 

Рис. 8. Алгебраическая и геометрическая пропедевтика

 

Рис. 9. Математический алгоритм

 

Рис. 10. Схемы задач на движение

Методы исследования. В процессе исследования нами был проведен анализ 
научно-теоретической и научно-методической литературы. На основе изученного 
материала мы определили цели и задачи нашего проекта. Исследование включало 
в себя наблюдение за деятельностью слабослышащих учащихся на уроках матема-
тики, проведение беседы с ними, выполнение учащимися ряда заданий с использо-
ванием знаково-символической наглядности. Анализ и интерпретация полученных 
результатов легли в основу создания комплекса заданий с использованием знаково-
символической наглядности для слабослышащих младших школьников. 

Результаты и обсуждение. Основываясь на выводах, которые были получены 
в результате анализа научно-методической и научно-теоретической литературы, мы 
организовали практическое исследование, предварительно определив цели и задачи.

Цель исследования – изучить понимание неслышащими младшими школьника-
ми математических заданий со знаково-символической наглядностью.

Задачи исследования:
1. Оценить понимание младшими школьниками с нарушением слуха заданий со 

знаково-символической наглядностью.
2. Проанализировать результаты практического исследования.
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3. Разработать комплекс заданий по математике со знаково-символической на-

глядностью. 
В исследовании принимали участие 15 учеников 4 класса: 8 человек с кондук-

тивной тугоухостью и 7 человек с сенсоневральной тугоухостью. Все испытуемые 
имеют дошкольную подготовку. 

Мы предложили обучающимся комплекс заданий с различными средствами зна-
ково-символической наглядности (рис. 11).

В задании 1 предлагалось найти неизвестные числа в таблице. Для этого испыту-
емым нужно было обратить внимание на термины «слагаемое» и «сумма» в первом 
столбике таблицы и заполнить пустые ячейки. 

В заданиях 2 и 4 испытуемым были предложены диаграммы.
В задании 2 представлена столбчатая диаграмма. Дети должны были определить 

номер обозначения каждого острова, сравнив площадь островов с обозначениями 
на диаграмме.

3 задание – круговая диаграмма, обозначающая все деревья в лесопарке. Ребята 
должны были изучить диаграмму и ответить на 3 вопроса: каких деревьев больше? 
каких меньше? каких больше – лиственных или хвойных?

4 задание включало 3 примера с неизвестными числами, представленными в виде 
геометрических фигур: круга, квадрата и треугольника.

В задании 5 предлагалось рассмотреть план дачного участка и определить его 
площадь, площадь дома, сада и огорода. 

 

Рис. 11. Задания со знаково-символической наглядностью

Результаты нашего исследования представлены на рисунке 12. Каждое задание 
оценивалось нами в 3 балла. Анализируя полученные результаты, мы сделали вы-
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вод, что обучающиеся испытывают трудности при выполнении заданий со знаково-
символической наглядностью.

Рис. 12. Результаты исследования

Можно заметить, что с первым заданием полностью справились 4 ученика, 
у остальных были допущены ошибки. Второе задание, включающее столбчатую 
диаграмму, вызвало особые трудности у испытуемых: ни один ученик не справил-
ся с ним полностью. Третье задание ребята выполнили несколько лучше, однако 
только три ученика справились без ошибок. С четвертым заданием безошибочно 
справились шесть учеников, у остальных возникли затруднения. Не смог выпол-
нить последнее задание один испытуемый, остальные справились частично или 
полностью. 

Таким образом, своим исследованием мы хотели показать, что знаково-симво-
лической наглядности, представленной в учебниках, недостаточно для успешного 
освоения школьниками математических знаний. Умение работать с простейшими 
графическими схемами, знаковыми моделями, таблицами является одним из плани-
руемых результатов изучения курса математики в начальной школе. В соответствии 
с этим требованием учителю необходимо включать в уроки вспомогательные схе-
матические чертежи, рисунки, вопросы к действиям, таблицы. Широкое использо-
вание знаково-символических средств направлено на оптимизацию процесса обуче-
ния математике, позволяет отражать учебную информацию в более удобном и легко 
воспринимаемом виде. Использование такой наглядности особенно важно для обу-
чения математике глухих и слабослышащих школьников в связи со специфическим 
развитием их словесно-логического и абстрактного мышления.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о важности проблемы знаково-симво-
лической наглядности для общей и специальной педагогики и дидактики. Проблема 
требует своей дальнейшей разработки, поиска методик применения знаково-симво-
лических средств.
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Научная статья
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Учебное сотрудничество как фактор интерактивного взаимодействия 
обучающихся с особыми образовательными потребностями  

(с нарушениями слуха)
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4Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II вида  
№ 30 им. К. А. Микаэльяна, Москва

В статье учебное сотрудничество рассматривается как эффективное средство 
образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями, а также воспитания и развития социальных навыков, в частности, у обу-
чающихся с нарушением слуха. Особое внимание уделяется технологиям сотрудни-
ческого обучения, организации учебно-воспитательного и коррекционного процесса 
с использованием коллективно-групповых форм работы в ходе интерактивного взаи-
модействия сурдопедагога и обучающихся с нарушениями слуха.

Ключевые слова: учебное сотрудничество; диалогическое общение; социальная 
компетентность; обучающиеся с нарушениями слуха; интерактивное взаимодей-
ствие.
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Educational cooperation as a factor of interactive interaction of students 
with special educational needs (with hearing impairments)
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The article considers educational cooperation as an effective means of teaching, as well 
as education and development of social skills in children with hearing disabilities. A special 
role is given to the technologies of collaborative learning, the organization of the education-
al and correctional process using collective and group forms of work during the interactive 
interaction of the sign language teacher and students with hearing impairments.
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В современном образовании мы наблюдаем последовательную гуманизацию це-
лей и содержания образования детей, имеющих особые образовательные потребно-
сти. Обучающийся развивается как субъект деятельности, как личность и как инди-
видуальность в специально созданных условиях. Главным является взаимодействие 
с учеником различных субъектов: конкретных людей, микрогрупп, коллективов – 
субъект-субъектное взаимодействие, общение участников учебно-воспитательного 
процесса в диалоге, межличностное взаимодействие «на равных».

Идеи российской общей психологии утверждают сотрудничество как один из 
определяющих фундаментов современного обучения. Об этом говорили теоретики 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, Ш. А. Амонашви-
ли) и практики отечественной школы (А. С. Макаренко, А. В. Сухомлинский и др.) 
[1; 8]. 

Концепция модернизации современного образования акцентирует внимание на 
технологиях, ставящих во главу угла не трансляцию информации, а формирование 
умения самостоятельно мыслить и действовать, технологии особой организации об-
разовательного пространства, способного обеспечить личностное, познавательное, 
нравственное, эмоциональное развитие обучающихся. Использование сотрудниче-
ских стратегий, включающих групповое обучение, обеспечивает трансформируе-
мость предметно-пространственной среды, активное взаимодействие участников 
образовательного процесса [8; 9].

Педагогика сотрудничества нашла отражение в значительном количестве ис-
следований российских ученых: К. А. Абульхановой-Славской, М. Н. Берулава,  
В. К. Дьяченко, Б. Ф. Ломова, В. Я. Ляудис, В. В. Рубцова, Г. А. Цукерман. Эти рабо-
ты рассматривают психологическую сущность учебного сотрудничества, изучают 
продуктивность различных форм совместной учебной деятельности [2].

Зарубежные исследования по социальной психологии и педагогике посвящены 
проблеме учебного сотрудничества (Л. Дойч, Б. Джексон, Д. Джонсон и Р. Джонсон, 
М. Либерман, М. Монтейн, Р. Селман и др.).

Следует заметить, что в сурдопедагогике развивающие возможности учебного 
сотрудничества, совместно-распределенной деятельности обучающихся иссле-
довались в большей степени по отношению к глухим школьникам (С. А. Зыков,  
Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова, Е. Н. Марциновская, Т. В. Нестерович, Е. Г. Речицкая 
и др.) [3; 4; 5] и в меньшей – по отношению к слабослышащим (С. А. Зуробьян,  
Е. Г. Речицкая) [6].

Коллективные формы деятельности имеют особое значение в обучении детей 
с нарушениями слуха, они рассматриваются как «обходной путь развития» ребенка 
с различными проблемами. Л. С. Выготский отмечал тесную связь коллективного 
сотрудничества (социального развития) и речи, при этом коллектив рассматривался 
им в качестве фактора речевого развития [1].

С. А. Зыков, реализуя принцип коммуникации в обучении языку глухих детей, 
вводит как обязательную составляющую в уроки предметно-практического обуче-
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ния групповые формы (с «маленьким учителем», «парами», «бригадами», «кон-
вейером»), т. е. приемы, которые в дальнейшем получили название «коллективное 
сотрудничество». При этом каждый ребенок обучается речи в организованной де-
ятельности, доступной, понятной и интересной, а поэтому мотивированной, в кол-
лективе сверстников, прежде всего «для других», а затем и «для себя» [3].

В процессе работы группами формируется коллективная коммуникативность, 
реализующаяся в трех планах: а) установка на коллективное творчество; б) актив-
ное участие каждого ученика в решении поставленной задачи; в) выбор каждым 
ребенком личностно значимого задания, объекта деятельности, вида речевой дея-
тельности и т. д. Коллективная коммуникативная деятельность, или учебное сотруд-
ничество, позволяет обеспечивать индивидуализацию учебного процесса.

Целесообразно реализовать личностно-ролевой подход, ролевое моделирование 
психологической структуры учебной деятельности, когда ребенок принимает на 
себя те или иные роли (ведущего-руководителя, контролера, оценщика) в условиях 
учебного сотрудничества с целью приобретения образовательного процесса форм 
обучения/научения (Е. Г. Речицкая, С. А. Зуробьян) [5; 6; 7; 8]. В этом случае одни 
обучающиеся выполняют ориентировочные действия, т. е. формулируют учебную 
задачу и предлагают необходимые для ее решения способы действий, другие ре-
шают поставленную задачу, третьи контролируют работу первых двух, а там, где 
ставится задача на оценку, содержательно оценивают происходящее. В речи у обу-
чающихся появляются более сложные типы высказываний, содержащие умозаклю-
чения, объяснения, рассуждения, доказательства. Применение ролевого моделиро-
вания как разновидности учебного сотрудничества заметно стимулирует и речевое 
общение детей с нарушениями слуха.

Фактором самоорганизации совместной работы участников учебного сотрудни-
чества становится назначение ведущего, призванного регулировать ход обсуждения 
в группе, и контролера для слежения за ходом и результатами учебно-познаватель-
ных действий. 

У обучающихся формируются более полные и конкретные представления 
о специфике сотрудничества со сверстниками, складывается репертуар социального 
поведения, позволяющий уже самостоятельно и довольно успешно обучать менее 
компетентного партнера: они обеспечивают как вербальную, так и невербальную 
обратную связь с партнером по деятельности, ставят перед ним пошаговые зада-
чи, мотивируют его, настраивают свое сотрудничество под потребности партнера 
в конкретной помощи.

В настоящее время учебно-педагогическое взаимодействие обретает различ-
ные организационные формы сотрудничества, такие, как деловые, ролевые игры, 
тренинги, совместно-распределенная деятельность при работе в диадах, триадах, 
группах, при выполнении проектных работ. При этом сотрудничество предполага-
ет, прежде всего, взаимодействие самих обучающихся. В образовательном процес-
се создается ситуация множественности планов и форм учебного взаимодействия, 
и его общая схема.

Общение через диалог рассматривается в гуманистической педагогике как ус-
ловие реализации субъект-субъектных отношений в противоположность субъект-
объектным отношениям (монологическим). Развитию диалогических отношений 
способствует установка на партнерство в общении, признание прав партнера на 
собственную точку зрения и ее защиту, умение слушать и слышать партнера, готов-
ность взглянуть на предмет обучения (результат деятельности) с позиций партнера. 
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Именно диалогическое общение необходимо более широко использовать при орга-
низации учебного взаимодействия.

При обсуждении проблемы организации совместной деятельности стоит уде-
лить внимание возникновению сотрудничества как новообразованию, возникаю-
щему в условиях учебного взаимодействия, и изучению влияния сотрудничества 
на интеллектуальное и личностное развитие обучающегося, на эффективность его 
учебной деятельности. Именно в процессе сотрудничества формируются такие лич-
ностные качества, как доброжелательность, эмпатия, готовность прийти на помощь, 
возникают отношения содружественной деятельности; формируется независимость 
в поведении, умение противостоять ситуативным влияниям других людей, что яв-
ляется одним из важнейших факторов формирования личности. Взаимодействие со 
сверстниками оказывает стимулирующее влияние и на когнитивную сферу, что вы-
ражается в совершенствовании и развитии мыслительных операций.

Необходимым условием реализации на практике потенциальных возможностей 
и преимуществ, заложенных в обучении на основе сотрудничества, является соци-
альная компетентность обучающихся, т. е. их умение пользоваться социальными 
навыками (навыками межличностного общения и поведения в небольших коллекти-
вах), а также постоянное стимулирование их к использованию этих навыков в ходе 
групповой работы на уроке и во внеурочной деятельности. 

У многих детей разных нозологических групп, в том числе детей с наруше-
нием слуха, выявлено недоразвитие навыков социальной направленности, незре-
лость форм межличностных отношений, вербальных социальных навыков общения 
вследствие вторичного нарушения речи, мотивы поведения слабо социализирова-
ны. К специфическим особенностям относятся: ослабление, краткость и неустойчи-
вость межличностных отношений, нехватка словесных средств для формирования 
навыков коллективного общения.

Если члены группы сотрудничества не чувствуют себя единой командой и не 
умеют работать сообща, их академические достижения никогда не поднимутся до 
нужного уровня. С другой стороны, чем лучше они владеют социальными навы-
ками, тем глубже и прочнее полученные ими знания, тем выше работоспособность 
и рабочие отношения в группе. Сложность же заключается в том, что детям прихо-
дится одновременно приобретать и академические знания, и навыки коллективного 
труда.

Требования к социальным компетенциям, необходимым учащимся с нарушени-
ями слуха в современных условиях развития общества, определены Стандартом. 
Социальные компетенции, выделенные для формирования, становится возможным 
реализовать через организованное обучение/научение в сотрудничестве. 

Говоря об учебном сотрудничестве как о технологии, необходимо отметить, что 
оно относится к сравнительно новым педагогическим технологиям, которые в ус-
ловиях существующей классно-урочной системы занятий наиболее легко вписы-
ваются в учебный процесс, позволяют, интегрируясь в реальный образовательный 
процесс, достигать поставленных программой и Стандартом для базового уровня 
целей по каждому предмету, обеспечивая не только успешное освоение учебного 
материала всеми обучающимися, но и интеллектуальное развитие детей, их само-
стоятельность, активность, доброжелательность по отношению к учителю и друг 
к другу.

Самый прямой и эффективный путь для решения данных задач – использовать 
такие педагогические технологии, при которых обучающиеся больше участвуют 
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в управлении учебной деятельностью на уроке, выполняя функции, например, со-
руководителя, консультанта, шефа, проверяющего при взаимоконтроле и т. п. 

Приведем перечень тех сотруднических технологий, которые используются 
в старших классах: «Атака мыслей», «Бинарный урок», «Взаимоконтроль», «Вза-
имный диктант», «Инструкция», «Консультанты на уроке (шефы)», «Технологиче-
ская карта “Конференции однородных групп”», «Конспект-лекция», «Мнемотур-
нир» и др.

Суть сотруднической педтехнологии в том, что при помощи определенных 
средств учитель на уроке может создать для каждого ученика ситуацию успеха 
и тем самым решить как психолого-педагогические, так и дидактические задачи. 
В сотруднической работе с ассистентом роль учителя сводится к роли модератора, 
лица с представительскими функциями, консультанта.

Конечным результатом могут стать позитивные изменения как в оценочных про-
цессах (когнитивная составляющая личности), так и в межличностных отношениях 
(аффективная составляющая), повышение качества обучения и воспитания, расши-
рение и углубление знаний, формирование необходимых для интеграции в обще-
ство умений и навыков.

В обучении в сотрудничестве, наряду с кооперативными педагогическими при-
емами, широкое применение нашел метод проектов. Проекты, как и сотруднические 
кооперативные педагогические приемы, отражают личностно-ориентированные 
подходы. Их реализация в учебном процессе способствует развитию самостоятель-
ной исследовательской и творческой деятельности, необходимых знаний, интеллек-
туальных умений, коммуникативных навыков, а также способствует самореализа-
ции, формированию социальных компетенций обучающихся. Также выполнение 
групповых проектов стимулирует само- и взаимообучение, дети учатся высказы-
вать свою точку зрения, слушать и понимать собеседника, вести дискуссию. Мини-
проекты, реализуемые в рамках одного урока в сотрудничестве, оказывают положи-
тельное влияние на формирование социальных компетенций обучающихся.

Для повышения мотивации и заинтересованности обучающихся во взаимодей-
ствии в учебной группе целесообразно внедрение в учебный процесс нового инте-
рактивного, интегративного, игрового, проектно-исследовательского метода квеста. 
Веб-квест представляет собой проблемное задание с элементами ролевой игры, для 
выполнения которого используются информационные ресурсы сети Интернет.

Внедрение в учебный процесс основной общеобразовательной школы для детей 
с нарушениями слуха современных сотруднических технологий (кооперативные пе-
дагогические приемы, интерактивный, игровой, проектно-исследовательский метод 
квеста) поможет сформировать следующие социальные компетенции:

– умение выбирать разумные формы поведения при решении возникающих  
задач;

– умение пользоваться ИКТ для поиска нужной информации;
– умение использовать полученные академические знания при решении разноо-

бразных социальных задач;
– умение работать в учебной группе в условиях взаимодействия со сверстниками 

и педагогами;
– умение корректно решать конфликтные ситуации со сверстниками;
– умение использовать электронную переписку для получения нужной информа-

ции и общения.
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Каждая из сотруднических технологий заслуживает внимания и может быть ре-

ализована в учебном процессе.
Педагог должен уметь определять цели, которые можно поставить перед обу-

чающимися с учетом их возможностей, интересов, способностей рефлексировать, 
а также уровня развития учебных умений. Важно решать задачи группового взаимо-
действия учащихся на уроке, создавая благоприятную эмоциональную атмосферу. 
Индивидуальная самостоятельная работа – коллективная работа – такова диалекти-
ческая взаимосвязь познавательного процесса при обучении в сотрудничестве.

Перед сурдопедагогом стоят конкретные задачи: развитие навыков диалогическо-
го общения, отработка на практике технологий группового обучения, совместный 
поиск недостающей учебной информации для выполнения конкретного задания. 
Важно помнить о том, что главная задача педагога – это вовлечение обучающихся 
в активный процесс формирования собственных знаний, в котором педагогу отво-
дится роль скрытого лидера, по сути организатора самостоятельной, исследователь-
ской деятельности обучающихся. Педагогу для успешной организации совместной 
работы также необходимо учитывать базовые элементы обучения в сотрудничестве: 
взаимозависимость; взаимообязательства и взаимоответственность; взаимодей-
ствие и взаимопомощь; взаимоотношения; взаимоконтроль.

С учетом специфики обучения детей с нарушениями слуха как в инклюзии, так и, 
особенно, в условиях специальной образовательной организации для обучающихся 
с нарушениями слуха учебное сотрудничество на уроке можно рассматривать как 
форму интерактивного взаимодействия сурдопедагога и детей, имеющего следую-
щие обязательные, базовые признаки:

1. Коллективная взаимозависимость целей, мотивов, заданий, ролей, ресурсов 
(информации), оценок (награждений, поощрений).

2. Персональная ответственность участников интерактивного взаимодействия; 
взаимные обязательства и взаимная ответственность как за свои успехи, так и за 
успехи товарищей.

3. Сурдопедагогическая инициация сотрудничества, развитие социальных отно-
шений: регулирование кооперативного взаимодействия, стимулирование позитив-
ных межличностных отношений, помощь в налаживании конструктивных взаимос-
вязей, решение вопросов психологической совместимости.

4. Коммуникативная компетентность: обучение навыкам диалогического об-
щения в диадах и триадах; реализация принципа коммуникации в обучении язы-
ку детей, имеющих нарушение слуха (передача и поиск информации, выражение 
и выяснения интеллектуальных отношений: согласия/несогласия, выражение сво-
его мнения; выражение и выяснения нравственных отношений: извинения, про-
щения, одобрения/неодобрения, понимания, сожаления; выражение и выяснения 
эмоциональных отношений: удовлетворения/неудовлетворения, интереса, радости, 
удовольствия/неудовольствия, страха, любопытства).

5. Рефлексия (социальная, познавательная, личностная): обсуждение результатов 
совместно-распределенной учебной деятельности.

Все вышеперечисленные компоненты учебного сотрудничества являются непре-
менным условием интерактивного доброжелательного, заинтересованного взаимо-
действия обучающихся с особыми образовательными потребностями, успешной 
совместной учебно-познавательной деятельностью сурдопедагога и детей с нару-
шениями слуха в контексте реализации личностно-деятельностного подхода. 
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Развитие зрительно-моторной координации обучающихся  
младшего школьного возраста с нарушениями зрения  

средствами вырезания из бумаги

С. Е. Гайдукевич1, Е. Д. Назаренко2
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2Средняя школа № 9 г. Минска имени В. И. Щербацевича,  
Минск, Республика Беларусь

В статье рассматривается возможность формирования зрительно-моторной коор-
динации обучающихся младшего школьного возраста с нарушениями зрения средства-
ми вырезания из бумаги. Показаны возможности данного вида практики в решении 
значимых задач согласования деятельности зрительного и мышечно-двигательного 
анализаторов. Уточнены основные действия в составе умений зрительно-моторной 
координации, предложен комплекс упражнений, обеспечивающий их формирование 
и применение в процессе работы с ножницами на учебных занятиях и в повседневной 
жизнедеятельности. 

Ключевые слова: зрительно-моторная координация; умения зрительно-моторной 
координации; дидактические материалы по развитию зрительно-моторной координа-
ции; обучающиеся с нарушениями зрения.
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средствами вырезания из бумаги // День дефектологии. – 2025. – № 1. – С. 108–113.
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The article examines the problem of the formation of visual-motor coordination of stu-
dents with visual impairments of primary school age by means of paper cutting. The authors 
show the possibilities of this practice in solving the problems of coordinating the activity 
of visual and musculoskeletal analyzers. The article describes the main actions as part of 
the skills of visual-motor coordination and a set of exercises that ensure their formation and 
application in the course of training and daily life activities.
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Зрительно-моторная координация является важнейшей функцией, на которую 
опирается процесс развития практических действий, обследовательских и изобра-
зительных навыков, необходимых для овладения различными видами деятельно-
сти. Под зрительно-моторной координацией понимают согласованность движений 
и их элементов в результате совместной и одновременной деятельности зрительно-
го и мышечно-двигательного анализаторов. Зрительно-моторная координация с по-
зиции операциональной организации включает в себя три компонента: зрительное 
восприятие (поиск и обнаружение объекта, выделение и различение его признаков, 
формирование образа, сличение его с образом-эталоном); мелкую моторику (движе-
ния мелких мышц с целью выполнения точных мелких движений кистями и паль-
цами рук и ног); зрительно-пространственную ориентацию (процесс практического 
ориентирования в пространстве на основе взаимодействия анализаторов и высших 
психических функций) [1, с. 119]. 

По мнению Л. И. Плаксиной, у детей с нарушениями зрения отмечаются осо-
бенности на уровне всех указанных компонентов, сдерживается формирование 
зрительно-моторных связей, взаимодействия глаза и руки, что приводит к заметно-
му отставанию развития зрительно-моторной координации. На фоне неспособно-
сти к ясному видению она характеризуется слабостью моторики рук, неточностью 
и медленной переключаемостью движений, неспособностью правильно воспроиз-
водить пальчиковые позы, недостаточной координацией движений рук с частым 
преобладанием выполнения действий одной рукой, сниженным контролем за каче-
ством работы, нарушением словесной регуляции действий [3]. Попытки со сторо-
ны детей осуществить зрительный контроль за движениями рук провоцируют не-
правильные позы, специфическое положение корпуса, головы, рук, что значительно 
затрудняет выполнение движений и пространственную ориентировку [2, с. 175]. 
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Как результат, любая предметно-практическая деятельность (рисование, лепка, вы-
резание ножницами, конструирование) трудно дается детям с нарушениями зрения 
и может вызвать негативное отношение к ней. 

Развитие зрительно-моторной координации является значимой задачей коррек-
ционно-развивающей работы с детьми с нарушениями зрения как в дошкольном, так 
и младшем школьном возрасте, когда особую актуальность приобретают не только 
графические способности, но и умения выполнять сложные бытовые и трудовые 
действия. В рамках нашего исследования осуществляется поиск средств и разра-
ботка дидактических материалов, поддерживающих развитие умений зрительно-
моторной координации в условиях зрительной депривации, на основе овладения 
полезными навыками учебной и повседневной деятельности. 

Фокус внимания – вырезание ножницами. Работа с ножницами укрепляет руку 
ребенка, требует силы, точности, согласованности движений и их элементов, дву-
сторонней координации, зрительного контроля. Часто педагоги избегают или прене-
брегают развитием навыка вырезания у младших школьников с нарушениями зре-
ния, тогда как данная деятельность не только требует участия зрительно-моторной 
координации, но и играет важную роль в ее становлении. Способность к вырезанию 
формируется в дошкольном возрасте, однако, как показывает практика, дети с на-
рушениями зрения приходят в школу, не имея достаточного опыта в данной сфере. 

Вырезание – это действия открывания и закрывания ножниц на материале, что 
приводит к его разрезанию. Для вырезания можно использовать самые разнообраз-
ные материалы: различные виды бумаги, ткани, соломку, листья и др. Обучение 
рекомендуется начинать с обычной бумаги, поскольку она позволяет получать оче-
видный результат даже с помощью одного взмаха ножниц. Различают прямолиней-
ное и криволинейное вырезание из бумаги; симметричное – из бумаги, сложенной 
вдвое, и парно симметричное – из бумаги, сложенной в несколько раз. Порядок фор-
мирования действий: брать и держать ножницы, соблюдать позу и контролировать 
положение руки при вырезании; резать прямолинейно, вырезать фигуры, используя 
симметричное и парно симметричное резание; резать прямолинейно и криволиней-
но, вырезать фигуры, изображения, осуществлять свободное вырезание, используя 
симметричное и парно симметричное резание. Названные способы, приемы, поря-
док действий вырезания ножницами могут быть реализованы при решении следую-
щих задач развития зрительно-моторной координации у детей младшего школьного 
возраста с нарушениями зрения: формировать умение фиксировать взгляд на объ-
екте и зрительно прослеживать его движение в разных направлениях; формировать 
умение удерживать в поле зрения зрительный стимул при выполнении зрительной 
задачи [4]. 

Разработка дидактических материалов требует определения методических основ 
формирования зрительно-моторной координации у обучающихся с нарушениями 
зрения средствами вырезания ножницами. В заданном контексте имеют значение: 
1) действия в составе заявленных к формированию умений (табл.); 2) специфиче-
ские приемы обучения, способствующие успешному выполнению действий (зами-
рание педагога в «правильной» позе для того, чтобы ребенок мог детально рассмо-
треть правильное положение пальцев и руки при резании; совместно-разделенные 
действия с ребенком; опора на алгоритм выполнения деятельности; проговаривание 
действий, их многократное повторение и др.); 3) специальные педагогические усло-
вия для поддержки успешной деятельности ребенка с нарушениями зрения: органи-
зационно-педагогические (соблюдение норм освещенности, рациональная органи-
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зация рабочего места, использование сигнальных опор, облегчающих ориентировку 
(на кончиках ножниц, местах начала и окончания резания и др.)); дидактические 
(обучение на диагностической основе, включение в продуктивную положительно 
мотивированную деятельность, использование четких расчлененных инструкций, 
увеличение времени выполнения заданий, создание возможностей для множествен-
ных повторений и др.).

Таблица
Характеристика состава умений зрительно-моторной координации

Умения зрительно-моторной  
координации

Действия в составе умений зрительно-моторной 
координации

Фиксировать взгляд на объекте и зритель-
но прослеживать его движение в разных 
направлениях

1) фиксировать взгляд на объекте
2) прослеживать взором движущийся объект (ножни-
цы, руку, бумагу)
3) определять направление движения (ножниц, руки, 
бумаги)

Удерживать в поле зрения зрительный  
стимул при выполнении зрительной задачи

1) резать по разметке
2) дорезать до определенной метки (линии, знака, 
точки и др.)
3) резать только кончиками ножниц
4) резать только серединой ножниц
5) при резании по прямым линиям плавно переме-
щать ножницы вперед, заготовку держать на месте
6) при резании по кривой линии перемещать бумагу 
на ножницы

Методические основы послужили ориентиром для разработки комплекса упраж-
нений, направленных на развитие зрительно-моторной координации у детей млад-
шего школьного возраста с нарушениями зрения. Комплекс включает в себя три 
группы упражнений: подготовительные (развитие гибкости, подвижности и коор-
динации движений рук); формирующие (развитие зрительно-моторных связей); 
закрепляющие (отработка зрительно-моторных связей при выполнении повседнев-
ных действий). Остановимся на формирующих и закрепляющих. 

Формирующие упражнения построены на основе прямолинейного и криволи-
нейного вырезания. 

1. Фиксация взгляда на объекте и зрительное прослеживание его движений в раз-
ных направлениях обеспечивается с помощью выполнения следующих практиче-
ских действий: разрезать полоску на части; нарезать бахрому; обрезать углы в ква-
дратных и прямоугольных формах; разрезать квадраты и прямоугольники (через 
стороны, через углы); резать зигзагом; резать по кругу; резать волнами; вырезать 
фигуры с закругленными углами; резать (парно симметрично (складывание бумаги 
в 4 раза) и симметрично (складывание бумаги в 2 раза) круг (мяч и т. д.) из квадра-
та, овал (огурец и т. д.)) из прямоугольника и др. Действия резания могут выпол-
няться без разметки и по разметке. В процессе их выполнения детям предлагается 
фиксировать и называть направление движения руки (ножниц) при прямолинейном 
резании (от себя), при криволинейном (справа-налево, слева-направо), а также на-
правление движения бумаги. Перечисленные действия превращаются в упражне-
ния посредством включения их в доступный и интересный ребенку сюжет («Собери 
яблоки» – нужно срезать яблоки с дерева, «Сделай прическу Маше» – нужно наре-
зать волосы девочки на полоски и др.). 
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2. Удержание в поле зрения зрительного стимула при выполнении зрительной 
задачи обеспечивается в процессе решения следующих практических задач: резать 
в одном направлении до определенной линии; резать в разных направлениях до 
определенного знака; резать по разметке только кончиками или только серединой 
ножниц; переключаться с резания по прямой (двигаются ножницы) на резание по 
кривой (перемещается бумага). Действия резания могут выполняться без разметки 
и по разметке. В процессе их выполнения педагог обращает особое внимание на 
способность находить место начала работы, остановиться в нужном месте, пере-
ключиться с одного движения на другое. Перечисленные действия также превра-
щаются в упражнения посредством включения их в сюжет («Вырежи гирлянду» – 
нужно резать в разных направлениях до определенного знака, «Укороти лучики 
у солнышка» – нужно обрезать лучики по кругу только кончиками ножниц и др.). 

Закрепляющие упражнения предполагают самостоятельное выполнение резания 
в ситуациях, приближенных к повседневной жизнедеятельности ребенка. Прямоли-
нейное резание отрабатывается при выполнении таких действий, как открыть кон-
верт, вскрыть пакет с продуктами, бытовыми предметами, отрезать товарный чек, 
этикетку, обрезать открытку и др. Криволинейное – вырезать предметы по контуру 
из журналов, рекламных буклетов; осуществлять свободное резание из бумаги (сне-
жинки, салфетки и др.). 

Описанный комплекс упражнений универсален, его могут использовать в рабо-
те как учителя-дефектологи на коррекционных занятиях, так и учителя начальных 
классов на уроках трудового обучения. 
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Важность состояний «доволен», «расслаблен», «увлечен»  
при освоении коммуникативных навыков  

у детей с расстройством аутистического спектра

Н. А. Одинокова1, С. Л. Щербакова2, М. А. Игнатьева2

1Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной 
работы, Новосибирск
2Детский сад № 481 «Колобок», Новосибирск

Раскрывается актуальная проблема освоения коммуникативных навыков у детей 
с расстройством аутистического спектра (РАС). Описаны характерные черты аль-
тернативной и вспомогательной коммуникации. Сделан акцент на создание условий 
мотивации и важности состояний дошкольника с РАС «доволен», «расслаблен», «ув-
лечен». Обоснован вывод, что результаты обучения детей с РАС, их полноценного 
развития, общения, социального взаимодействия зависят от понимания их индиви-
дуальности, усилий окружающих взрослых, создания доступной и поддерживающей 
среды.

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра; коммуникативные на-
выки; речевое развитие; альтернативная коммуникация; вспомогательная комму-
никация.
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The importance of “satisfied”, “relaxed”, “engaged” states in learning 
communication skills in children with autism spectrum disorder
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The current problem of mastering communication skills in children with autism spec-
trum disorder (ASD) is revealed. The characteristic features of alternative and auxiliary 
communication are described. The emphasis is placed on creating conditions for motivation 
and the importance of the states of a preschooler with ASD “satisfied”, “relaxed”, “enthu-
siastic”. The conclusion is substantiated that the learning outcomes of children with ASD, 
their full development, communication, and social interaction depend on an understanding 
of their individuality, the efforts of surrounding adults, and the creation of an accessible and 
supportive environment.

Keywords: autism spectrum disorder; communication skills; speech development; 
alternative communication; auxiliary communication.
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Коммуникация играет ключевую роль в жизни каждого человека, но для детей 
с расстройствами аутистического спектра она особенно важна, т. к. именно ком-
муникация является основным дефицитом у детей с данным нарушением, вызы-
вающем трудности взаимодействовать с другими людьми, тем самым выстраивать 
социальные связи. Вслед за Б. Ф. Ломовым и А. А. Бодалевым мы считаем, что 
коммуникация – это широкое понятие, охватывающее все способы обмена инфор-
мацией. Включает в себя разговоры, использование графических символов, знаков, 
а также невербальные способы взаимодействия [3].

В основе всех взаимодействий лежит язык. По утверждению В. А. Поликарпова, 
язык – это система знаков и символов, с помощью которой люди обмениваются 
информацией. Он также может быть вербальным (устные слова, предложения) и не-
вербальным (жесты, мимика, пантомимика) [6]. Следовательно, язык представляет 
собой сложную структуру, которая включает в себя грамматику, лексику и синтак-
сис. Отметим, что для детей с РАС понимание и использование языка является наи-
более сложной задачей.

Язык каждого человека состоит из экспрессивных и рецептивных навыков. Экс-
прессивный язык – это способ, с помощью которого человек выражает свои мысли 
и чувства, а также делится желаниями и потребностями. Многие из нас восприни-
мают экспрессивный язык как устную речь, который включает словарный запас, 
умение формировать предложения, использовать грамматически правильные кон-
струкции. Рецептивный язык – это способность понимать информацию, которую 
передают другие как в устной, так и в письменной форме. Как считает Л. Мурилло, 
у многих детей с аутизмом навыки рецептивного языка развиваются раньше, чем 
навыки экспрессивного. Автор утверждает, что это связано, прежде всего, с особен-
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ностями неравномерности развития [2]. Важно отметить, что отсутствие экспрес-
сивного языка не означает, что у ребенка нет навыков рецептивного.

Младенцы и маленькие дети начинают осваивать понимание речи окружающих 
до того, как научатся использовать жесты и слова. Под речью понимается физи-
ческий акт произнесения слов, включает артикуляцию звуков, интонацию, тембр 
голоса. Как отражают публикации и показывает опыт отечественных исследовате-
лей О. С. Никольской и Е. Р. Баенской [4] речевое развитие у детей с РАС отличает-
ся от нормативного как количественно, так и качественно. По данным статистики,  
у 50 % детей с аутизмом может абсолютно отсутствовать речевое развитие. Многие 
дети с РАС имеют трудности в артикуляции и могут не использовать речь так, как это 
делают их сверстники. Присутствует эхолалия (повторение слов или фраз, сказанных 
окружающими людьми), мутизм (отсутствие ответной и спонтанной речи), фоногра-
фичность речи (воспроизведение слов, фраз, даже целых стихотворений, песен без 
понимания их смысла), автономность речи (общение на «своем» языке), нарушение 
связности речи, использование слов и фраз-штампов. Практически не используется 
мимика, жесты. Нарушение речи у детей с РАС является одним из основных симпто-
мов данного расстройства. К. С. Лебединская, О. С. Никольская в своих трудах отра-
жают, что нарушения речевых функций, как правило, проявляются в раннем возрасте 
[1]. Причины могут быть самыми разнообразными: проблемы со слухом, анатомиче-
ские особенности речевого аппарата, затруднения в артикуляции, особенности пси-
хики и мышления, сложности с пониманием, трудности общения с другими людьми, 
наличие социофобии, тревожности, проблемы с обучением.

Как показывает практическая деятельность специалистов, работающих с детьми 
с РАС, понимание индивидуальных особенностей каждого ребенка может помочь 
выбрать наиболее эффективные методы работы по развитию коммуникации, речи, 
языковых средств. Для этого необходимо предварительно провести тщательную 
оценку навыков общения, речевых способностей и языкового развития. Существует 
множество способов коммуникации, которые могут облегчить взаимодействие в со-
циальной среде.

Альтернативная коммуникация представляет собой форму общения, в которой 
устная речь заменяется или дополняется другими доступными и понятными спосо-
бами выражения мыслей, желаний, эмоций. Альтернативная коммуникация может 
включать:

1. Невербальные методы: жесты, мимику, движения тела; визуальные образы 
(карточки с изображениями, графические знаки, предметные символы, пиктограм-
мы, письмо); мимические и жестовые системы (жестовый язык); тактильные ощу-
щения (ощупывание, постукивание, поглаживание).

2. Технологические средства: устройства для синтеза речи; программное обе-
спечение для создания текстовых сообщений, которое может преобразовывать текст 
в речь (синтезатор речи); специальные приложения на планшетах или смартфонах.

3. Комбинированные подходы: жесты и технологии в комплексе для более эф-
фективного общения.

Вспомогательная (дополнительная) коммуникация – коммуникация, дополняю-
щая речь, используется параллельно с альтернативной, если у ребенка не развита 
устная речи в полном объеме, но он может называть отдельные звуки, слова. Вспо-
могательная коммуникация включает: коммуникационные диски и книжки; элек-
тронные устройства; указание на графический образ, визуальный символ, картинку; 
карточки-подсказки.
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Не зря альтернативную и вспомогательную коммуникацию называют иной фор-

мой языка помимо речи. Основная идея данных видов коммуникации заключается 
в том, что знаковая деятельность в процессе общения разнообразна, и информация 
может передаваться через различные каналы. В то же время для эффективного ис-
пользования альтернативной и вспомогательной коммуникации необходима под-
держка со стороны окружающих и особенно важны условия освоения, иначе гово-
ря: создавать как можно больше ситуаций для коммуникации; приобщать других 
людей, за которыми могут наблюдать и подражать им; вознаграждать и поощрять за 
коммуникативные попытки. Применение альтернативной и вспомогательной ком-
муникации поможет развить речевые навыки, уменьшить нежелательное поведение 
(например, крики, агрессию или самоагрессию); активизирует желание общаться; 
улучшит качество жизни как ребенка, так и его близких. Решение о выборе вида 
коммуникации определяется совместно с родителями ребенка, с учетом когнитив-
ных и моторных навыков, стиля обучения, коммуникационных потребностей, спо-
собностей к чтению. Главное, чтобы в каждой конкретной ситуации это был наи-
более эффективный и доступный метод.

По результатам исследования эффективности программы «Навыки дошколь-
ника», известного специалиста в области детской психологии и аутизма Г. Хенли, 
проведенного в 2007 г., была выявлена функциональная связь используемых обуча-
ющих процедур, предложенных в данной программе, с улучшением навыков ком-
муникации и самоконтроля с устойчивостью полученных навыков и предупрежде-
нием проблемного поведения. Доктор Г. Хенли акцентирует внимание на важности 
создания условий, способствующих развитию детей с РАС, максимально комфорт-
ной и благоприятной среды, ориентирует на уважение свободы выбора ребенка, как 
ему быть счастливым. Одним из важнейших моментов в разработке индивидуаль-
ного вмешательства, по мнению доктора Г. Хенли, является поиск мотивации ребен-
ка к обучению, включения функциональной коммуникации. Ученый отмечает, что 
«...полезно рассматривать “подкрепители” (события), повышающие мотивацию, ко-
торые делают ребенка довольным, расслабленным и увлеченным». Он убежден, что 
эти состояния играют критическую роль в обучении, социализации и общем эмо-
циональном благополучии. Практика доктора Хенли показывает, что основная роль 
специалиста должна быть ролью равноправного партнера, а не играть роль контро-
лера или надзирателя, подчеркивая важность уважительного отношения к ребенку, 
предоставлению ему неограниченного доступа к подкрепителям, более того воз-
можность в любой момент остановить занятие – занятия с «открытой» дверью [8].

По утверждению американского психолога Н. Хоббса, основателя прогрессив-
ного подхода в образовании, который поддерживает мнение и согласен с выводами 
Г. Хенли, «чтобы развиваться, у ребенка должны быть радостные моменты в ходе 
каждого дня, и он должен ожидать каждый следующий день в предвкушении мгно-
вений счастья» [7]. Обратим внимание на один важный аспект – определение сча-
стья индивидуально для каждого ребенка.

Ученый Ramey вместе с коллегами разработали опросник для определения реак-
ций, которые возникают у ребенка, когда он доволен или недоволен. По результатам 
опроса исследователи предлагают создать индивидуальное рабочее определение 
счастья, включающее поведенческие реакции, например, улыбку, смех, взмахи ру-
ками, прыжки, бег, вокализацию. Авторы отмечают, что важность расслабленного, 
спокойного состояния в периоды подкрепления не столь очевидна, как важность 
получения результата – радости. Ребенок именно в ненапряженном, расслабленном 
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состоянии чувствует себя комфортно, в физической и эмоциональной безопасности, 
что создает среду для дальнейшего более плотного и эффективного взаимодействия 
со специалистом или взрослым. Также необходимо обращать внимание, что не всег-
да для мотивации требуется только что-то одно, для некоторых детей важно созда-
вать комплекс условий для достижения необходимого состояния [9].

Вышеописанный анализ исследований зарубежных авторов позволил исполь-
зовать его для реализации проекта достижения у детей с РАС состояний: доволь-
ного, расслабленного и увлеченного в процессе освоения коммуникативных навы-
ков. Была разработана программа «Баланс» по оказанию ранней помощи семьям, 
имеющим детей с РАС. Целью является формирование навыков положительного 
эмоционального сотрудничества между детьми с РАС и родителями с использова-
нием направлений превентивного подхода в обучении. Были выдвинуты задачи:  
1) создать условия для раскрытия потенциальных способностей у детей с РАС и их 
родителей, чтобы появилась уверенность в себе и собственных силах; 2) сформиро-
вать навыки коммуникации с родителями и взаимодействия с другими участниками 
образовательного процесса; 3) обучить взаимопониманию, преодолению барьеров 
трудностей коммуникации, умению слышать и слушать; 4) ограничить детей с РАС 
от влияния неблагоприятных факторов в учебе, предупредить нежелательное избе-
гающее поведение, ситуации неуспеха; 5) развить личностный потенциал ребенка 
с РАС, повысив родительские компетенции.

Создание условий, выбор педагогических технологий, активизация познаватель-
ной, творческой деятельности зависит от интересов, мотивов, индивидуальных, 
личностных, возрастных возможностей и особенностей каждого ребенка. Очень 
важна правильная организация взаимодействия, которая зависит от нарушения раз-
вития и его причин. Необходимо вызвать доверие, интерес, понять трудности, уви-
деть перспективу ребенка [5]. Мотивация значима как в специально организован-
ных взрослыми занятиях, так и тех, которые выбираются самим ребенком, особенно 
если акцент сделан на социальные навыки, коммуникацию и самостоятельность до-
суга. Желательно, чтобы в период подкрепления ребенок активно взаимодейство-
вал не только с материалами, но и окружающими людьми, используя наработанный 
опыт, навыки и предпочтения. Ценностью коррекционного эффекта является сни-
жение ограничений общения и выраженности аутистических проявлений.

Таким образом, коммуникация является важной жизненной потребностью 
и играет необходимую, исключительную роль для детей с РАС. Трудности ребенка 
с РАС могут значительно повлиять на их способности к общению, но, принимая 
во внимание способы коммуникации, мы можем значительно улучшить качество 
их жизни. Адаптация и поддержка семьи помогут детям с РАС установить связи 
с окружающим миром. Это говорит о том, что будущее детей с РАС зависит от наше-
го понимания уникальности этих детей, наших усилий в создании доступной и под-
держивающей среды для их полноценного развития, роста, общения, социального 
взаимодействия, моделей культуры поведения.
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В литературе наиболее часто в качестве проявлений расстройств аутистическо-
го спектра (РАС) отмечаются нарушения коммуникативной функции, стереотипии, 
снижение навыков социального взаимодействия, снижение интереса к окружаю-
щим, особенности речи, мышления, сенсорной сферы [4]. 

Довольно часто специалисты встречаются с жалобами родителей ребенка с ау-
тизмом на нарушение пищевого поведения [1; 5]. Вследствие этого в настоящее 
время активизировались исследования, направленные на раскрытие причин и фак-
торов, которые влияют на возникновение нарушений пищевого поведения.

© Симонова Т. Н., Обухова Т. А., 2025
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Интерес к этому вопросу связан с тем, что прием пищи с самого рождения связан 

с межличностным взаимодействием матери и ребенка, который из физиологическо-
го акта превращается в неотъемлемую составляющую процесса общения, способ-
ствуя установлению и формированию деловых и дружеских взаимоотношений.

Обзор литературы показывает, что до сих пор нет единообразного использования 
терминов и определений для проблем с питанием или полностью четких диагности-
ческих классификаций, охватывающих сложность проявлений нарушений пищево-
го поведения. 

Междисциплинарная экспертная группа Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) предложила определять это расстройство как «нарушение приема пищи 
через рот, которое не соответствует возрасту и связано с медицинскими, диетоло-
гическими навыками и/или психосоциальной дисфункцией». Современное состоя-
ние науки о питании требует расширительного понимания содержания этого акта, 
на которое оказывают влияние внутренние (физиолого-биохимические механизмы) 
и внешние факторы (окружающая среда) [2; 3].

Под термином «пищевое поведение» большинство ученых понимают установки, 
формы поведения, привычки и эмоции, касающиеся еды, которые индивидуальны 
для каждого человека. 

Психологические аспекты нарушений пищевого поведения у детей с РАС так-
же заслуживают внимания. Многие дети с этим расстройством имеют трудности 
в социальном взаимодействии и коммуникации, что может усугублять их пищевые 
проблемы. 

Например, они могут испытывать значительный стресс в социальных ситуациях, 
связанных с приемом пищи, таких как обеды в школе или семейные ужины. Эти 
ситуации могут вызывать у них тревогу, что, в свою очередь, может приводить к из-
беганию пищи или определенных мест, связанных с приемом пищи. 

Также стоит отметить, что дети с РАС могут проявлять ритуализированное по-
ведение, связанное с приемом пищи, например, они могут настаивать на определен-
ном порядке расположения продуктов на тарелке или на том, чтобы есть только из 
определенной посуды, сидеть в определенном месте за столом и т. д. Эти ритуалы 
могут служить способом снижения тревожности, но также могут ограничивать раз-
нообразие их рациона [5].

Для детей с РАС характерны нарушения сенсорной чувствительности, атипичная 
сенсорная обработка приводит к чрезмерной реакции на пищевые раздражители, 
что может привести к отказу от еды и неофобии. Процесс приема пищи довольно 
сложен и включает в себя интеграцию различных сенсорных аспектов, которые вли-
яют на индивидуальное восприятие и предпочтение определенных продуктов или 
их групп [6; 8].

С. А. Чермак с коллегами разъясняют этиологию повышенной чувствительности 
к оральным сенсорным раздражителям у детей с РАС структурно-синаптическими 
и нейробиологическими изменениями, которые могут существенно влиять на пере-
дачу этих оральных, тактильных сенсорных стимулов [7].

Мы предприняли исследование пищевого поведения, в котором было задейство-
вано 6 детей с РАС в возрасте 5–6 лет. Основным методом исследования было диа-
гностическое интервьюирование и анкетирование родителей. 

Через диагностическое интервью осуществлялся сбор анамнестических данных 
для выяснения наличия медицинских проблем, которые могут быть причиной пи-
щевых расстройств (аллергия, боль, проблемы с желудочно-кишечным трактом, 
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перенесенные инфекции, операции под общим наркозом, следование различным 
диетам – чрезмерной белковой нагрузке, голодание, необходимость приема ряда 
лекарственных препаратов, например вальпроевая кислота и др., а также нутритив-
ный статус мамы во время беременности), генетическими особенностями метабо-
лизма. Помимо этого, осуществлялся просмотр видеоматериалов кормлений детей, 
предоставленных родителями с последующим совместным анализом. 

Из анализа медицинских документов были получены следующие анамнестиче-
ские данные: 4 из детей имели недостаточный вес; 2 – избыточный вес; у 3 имелась 
непереносимость некоторых лекарственных медикаментов и пищевых продуктов; 
у большинства детей имелись в анамнезе проблемы с желудочно-кишечным трак-
том, по поводу которых они консультировались с гастроэнтерологом (дисбактериоз, 
запоры, метеоризм, диарея); никто из детей не направлялся к диетологу и нутрици-
ологу.

Диагностическим инструментом выступил опросник кормления ребенка CFQ 
(The Child Feeding Questionnaire), направленный на изучение родительских устано-
вок, пищевых практик и отношения к кормлению. Этот инструмент был адаптиро-
ван нами с учетом поставленной в исследовании цели. 

Результаты диагностического интервьюирования показали следующее: отвраще-
ние к еде у 3 детей появилось в возрасте 2 лет; у 5 детей наблюдалось предпочтение 
кислых продуктов, они могли, не морщась, съесть целый лимон; в пищевом репер-
туаре было меньше 20 продуктов, что касалось не только разных видов продуктов, 
но и типа приготовления одного и того же продукта, например вареной целой кар-
тошки пюре; при предложении нового продукта у ребенка возникала бурная реак-
ция в виде отказа от еды, тошноты, кашля, агрессии, истерики; дети отказывались 
не только пробовать новый продукт, но и даже трогать его; у некоторых детей отказ 
от еды был связан с тем, что привычный продукт лежал рядом с новым, например, 
тарелка с картошкой стояла рядом со стаканом молока или сока. 

При интерпретации результатов этого исследования мы основывались на том, 
что избегание действия стимула означает высокий порог чувствительности к нему 
и попытки минимизировать контакт с ним, что свидетельствует о сенсорной гипер-
чувствительности.

Если ребенок стремится к получению ощущения, то у него низкий порог чув-
ствительности – сенсорная гиперчувствительность, поэтому он пытается ее уси-
лить.

Мы выявили 3 подгруппы детей с сенсорной дисфункцией: дети с гипочувстви-
тельностью – 45 %; дети с гиперчувствительностью – 39 %; дети со смешанным 
типом сенсорной дисфункции – 16 %.

Сенсорная дисфункция проявлялась следующими феноменами:
а) расстройствами сенсорной модуляции – чрезмерной или недостаточной реак-

цией на раздражители. При этом дети могут или избегать каких-то ощущений или 
их упорно искать; 

б) сенсорно-моторными расстройствами, вызванными неверной обработкой сен-
сорных сигналов; 

в) сенсорной дискриминацией, проявляющейся в рассеянном внимании, неорга-
низованности и нарушении исполнительных функций.

Наблюдение за поведением детей, описанное родителями, дало возможность из-
учить его особенности при сенсорной дисфункции.
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При пониженной вкусовой чувствительности дети облизывали или обнюхивали 

все подряд. Они старались все попробовать языком – мебель, одежду, пробовали 
лизнуть людей, домашних животных и т. п. Подобная «исследовательская деятель-
ность» ребенка часто приводила к несчастному случаю. 

При повышенной вкусовой чувствительности отмечалось пристрастие к однооб-
разной еде: некоторые продукты из общепринятого рациона кажутся ребенку слиш-
ком горькими, солеными, жгучими. Проявляя устойчивое упрямство и подозритель-
ность, он ел одну и ту же привычную для него еду или выбирал что-то знакомое по 
виду, например только кашеобразное, белого цвета (манную кашу, творог). Любую 
нелюбимую еду ребенок выплевывал.

При пониженной обонятельной чувствительности дети не реагировали на обыч-
ные запахи, не замечали неприятных и не различали сходных, например лимона 
и уксуса. Такие дети постоянно искали способы стимулирования обоняния, предпо-
читали сильные ароматы, обнюхивали не только пищу, предметы, но и людей, что, 
естественно, вызывало недоумение и недовольство окружающих.

Таким образом, нам удалось выявить наиболее типичные нарушения пищевого 
поведения, которые мы распределили по механизмам на две группы:

1. Эндогенные механизмы. Дисфункция сенсорного восприятия, обусловли-
вающая чрезмерную избирательность к пище – гипочувствительность и гиперчув-
ствительность стимулов, которая проявлялась в том, что ребенок мог есть только 
жидкую, пюреобразную пищу или только твердую (макароны, хлеб; предпочитает 
грызть, хрустеть или, наоборот, есть только измельченные продукты), отказывался 
от новой пищи, даже когда был голоден.

2. Экзогенные механизмы. Проблемы с организацией процесса питания и по-
ниманием социальных правил при приеме пищи: бурная аффективная реакция на 
новую или измененный вид привычной пищи, трудности усадить за стол, беготня 
с куском пищи, настойчивость желания, чтобы его кормили, хотя может есть сам; 
настойчивость на единообразии процедуры кормления (столовых приборов, места, 
вида, сидения, подачи); нарушения навыков социальной коммуникации и взаимо-
действия.

Мы сочли необходимым изучить вопрос о том, имеются ли проявления сенсор-
ной дисфункции в других ситуациях, не связанных с питанием.

Родители гипочувствительных детей рассказывали, что они предпочитают уз-
кую одежду, не избегают телесных контактов и сами инициируют их, иногда при-
чиняя себе боль. Они постоянно находятся в движении, любят качаться на качелях, 
сильно раскачиваясь, забираются на шкаф, не чувствуя опасности. 

Родители гиперчувствительных детей описывали совершенно противоположное 
поведение: оно могло резко измениться в случае, если близкие изменяли свою внеш-
ность (мама перекрасила волосы в светлый цвет, бабушка пришла в яркой кофте 
зеленого цвета, хотя раньше носила серый кардиган). Дети постоянно стремились 
спрятаться в какой-то уголок, залезть под стол. Ходили очень осторожно, медленно, 
избегая ходьбу по песку, камням, по неровной поверхности. Их невозможно было 
уговорить покататься на каруселях, качелях, залезть на детскую горку. Отмечались 
трудности с одеванием любой одежды, они стремились все с себя снять, вплоть до 
наготы. Их раздражали мокрые руки, они не могли брать липкие предметы, зани-
маться с пластилином, клеем.
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Также нами изучен вопрос о воспитательных стратегиях родителей детей, име-
ющих нарушения пищевого поведения. В процессе бесед с ними мы выделили сле-
дующие типы. 

Запретительная стратегия. Родители испытывают широкий спектр негативных 
состояний: стресс, депрессию, неуверенность в себе, непонимание матерью соб-
ственных эффективных стратегий поведенческого взаимодействия. Они предпри-
нимают хаотичный поиск выхода из трудной ситуации в виде жесткого контроля 
и запретительных мер. Такая стратегия чаще использовалась родителями гипочув-
ствительных детей, особенно когда они ощущали тревогу, связанную с опасностью 
жизни их ребенка, или когда он подбирал с земли несъедобное и брал в рот. 

Принудительная стратегия. Родители отчаянно пытались преодолеть трудно-
сти, стараясь наладить взаимодействие с ребенком директивным способом: преодо-
леть его «упрямство», заставить слушаться и не «потакать» ему. Чаще такая страте-
гия имела место при воспитании гиперчувствительных детей. Родители настойчиво 
пытались уговорить ребенка одеться, выйти погулять, причесаться, умыться, по-
есть. 

Стратегия потворствования проявлялась в воспитательной неуверенности, ро-
дители предъявляли в значительной степени меньше требований – запретов к свое-
му ребенку, часто происходило перераспределение власти между ребенком и роди-
телем: родитель склонен идти на поводу у ребенка, уступать ему даже в тех случаях, 
когда он считает, что уступать нельзя. Родители не устанавливали четких требова-
ний к ребенку и крайне редко применяли санкции. Можно говорить о поведении 
самопожертвования матери, подавлении негативных чувств, об опасении обидеть 
ребенка, уклонении от конфликта. 

Таким образом, неправильные реакции, определявшие воспитательные страте-
гии родителей, закрепляли нежелательное пищевое поведение детей с РАС. Поэто-
му даже тогда, когда проблемы медицинской составляющей избирательного пище-
вого поведения решались, улучшения не происходили.

Вывод. Нарушения пищевого поведения являются частым сопутствующим па-
тологическим феноменом в картине развития ребенка с РАС.

Родительский вклад в проблемы кормления и питания у детей с РАС достаточно 
высок и требует дополнительной работы специалистов по просвещению и психоло-
го-педагогическому сопровождению родителей.

Важным фактором успешности коррекционной работы является оптимальная 
стратегия воспитания пищевого поведения в семье. Поэтому необходимо изучать 
специфические модели родительского поведения, которые могут усугубить пробле-
мы социализации ребенка.
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Инклюзивное волонтерство в вузе как ресурс формирования 
инклюзивной культуры в студенческой среде

Г. Г. Саитгалиева1

1Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
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В статье рассматриваются возможные ресурсы развития инклюзивной культуры 
в обществе и непосредственно в вузе среди студенческой молодежи, одним из кото-
рых является инклюзивное волонтерство. Инклюзивная культура в настоящее вре-
мя обретает особую важность, т. к. крайне необходимо формирование в молодежной 
среде эмпатических отношений. Востребованными сегодня становятся готовность 
и способность каждого члена общества к оказанию помощи и поддержки тем, кто 
в ней нуждается.

Ключевые слова: волонтерство; инклюзия; инклюзивное волонтерство; инклюзив-
ная культура.
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Original article

Inclusive volunteering in the university as a resource for forming  
an inclusive culture in the student environment

G. G. Saitgalieva1

1Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President 
of the Russian Federation, Moscow

The article examines possible resources for developing an inclusive culture in society 
and directly at the university among student youth, one of which is inclusive volunteering. 
Inclusive culture is currently gaining particular importance, since it is extremely necessary 
to form empathic relationships in the youth environment. The readiness and ability of each 
member of society to provide assistance and support to those who need it are in demand 
today.
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В последние годы в России в рамках волонтерского движения среди детей и мо-
лодежи большую популярность и развитие получает инклюзивное волонтерство. 
Одним из нормативных оснований формирования данного направления волонтер-
ства в студенческой среде является мероприятие II.3.5 – Развитие молодежных ини-
циатив в сфере инклюзии, которое включено в Межведомственный комплексный 
план мероприятий по повышению доступности среднего профессионального и выс-
шего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе профориентации и занятости указанных лиц, утвержденный 10 апреля 
2023 г. заместителем Правительства Российской Федерации Т. А. Голиковой.

Следует отметить, что гуманное и поддерживающее отношение людей друг 
к другу – величайшая ценность, которая является направляющей в формировании 
культуры в обществе и инклюзивной культуры, в частности. Термин «инклюзивная 
культура» относительно недавно появился в научной литературе и научные подхо-
ды к его толкованию еще только начинают зарождаться. В данной статье автор бу-
дет исходить из того, что инклюзивная культура – это концепция, которая включает 
в себя определенное социальное поведение, нормы и способы организации разных 
форм совместной деятельности людей, имеющих ограничения в своей жизнедея-
тельности и условно здоровых людей. Полноценное социальное взаимодействие 
между данными социальными группами возможно только тогда, когда будут сняты 
страхи и ограничения, разрушены стереотипы восприятия людей, имеющих «види-
мые нарушения», инвалидность. 

Образовательные организации высшего образования объединяют свои ресурсы 
в поддержке и развитии волонтерских проектов, направленных на оказание помощи 
нуждающимся категориям населения и прежде всего людям с инвалидностью разно-
го возраста. Одним из примеров консолидации усилий вузов в продвижении инклю-
зивных волонтерских инициатив студентов является начавшееся в 2022 г. движение 
по проведению слетов инклюзивных волонтеров среди студентов педагогических 
вузов. Слет инклюзивных волонтеров-студентов педагогических вузов проводится 
ежегодно ресурсными учебно-методическими центрами по обучению инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, созданными на базе вузов при 
поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и активном участии 
вузов-партнеров сети – ведущих педагогических университетов. Совершенно оче-
видно, что такие площадки способствуют формированию инклюзивной культуры 
у студентов – будущих педагогов, приобретению и совершенствованию тех компе-
тенций, которые необходимы для взаимодействия и коммуникации с лицами, имею-
щими различные отклонения в состоянии здоровья. 

Основным лейтмотивом данных мероприятий является вовлечение студенческой 
молодежи в проблематику инвалидности, решение социальных проблем и оказа-
ние помощи в интеграции инвалидов и лиц с ОВЗ. Целевым ориентиром такого 
рода мероприятий выступает возможность коллаборации существующих волонтер-
ских практик, реализуемых в вузах России, а также совершенствование компетен-
ций у студентов, в том числе с инвалидностью, направленных на оказание помо-
щи и сопровождение лиц с различными видами нарушений. Задачами проведения 
слета являются развитие, укрепление и поддержка добровольческой деятельности, 
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позиционирование успешных инклюзивных практик волонтерства, формирование 
компетенций, необходимых добровольцу для осуществления сопровождения лиц 
с инвалидностью и самостоятельной добровольческой деятельности. 

Как показывает практика проведения таких площадок, важную роль в форми-
ровании инклюзивной культуры играет включение в программы слетов инклюзив-
ных волонтеров мастер-классов, направленных на развитие теоретических знаний 
и практических умений по сопровождению и взаимодействию с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидностью. Студентам предоставляется 
возможность получить навыки использования русского жестового языка, оказания 
первой медицинской помощи лицам с инвалидностью в чрезвычайных ситуаци-
ях, знания по составлению маршрутов для лиц с различными видами нарушений 
и многое другое.

Участие в проблемных дискуссиях помогает студентам совместно обсудить су-
ществующие основные тенденции, те вызовы и трудности, которые возникают при 
реализации инклюзивных проектов на уровне вуза, региона и страны, определить 
цель, задачи, приоритетные направления развития инклюзивного волонтерства, 
проектировать возможные мероприятия и события, которые будут способство-
вать развитию инклюзивной культуры в студенческих сообществах и в обществе 
в целом. Наиболее актуальными, по мнению самих студентов, среди волонтерских 
инициатив являются проекты, направленные на развитие межведомственного вза-
имодействия, нормативного регулирования волонтерской деятельности, развитие 
IT-технологий, которые могут быть использованы в волонтерской деятельности, 
поддержание мотивации к инклюзивной волонтерской деятельности у студентов. 
Инклюзивные волонтерские слеты – это возможность для будущего специалиста, 
педагога продемонстрировать приобретенные в процессе обучения в вузе профес-
сиональные и социальные компетенции, поработать в команде таких же студентов 
из других вузов России.

Основными результатами проведения слетов инклюзивных волонтеров из числа 
студентов педагогических вузов являются:

1. Изменения отношения студентов – будущих педагогов к обучению детей 
с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью. Подготовка проек-
тов, направленных на помощь, поддержку, сопровождение данной категории детей, 
является стимулом для снятия барьеров (отношенческих, коммуникативных и др.) 
при взаимодействии в будущей профессиональной деятельности педагог – обучаю-
щийся с ОВЗ/инвалидностью.

2. Формирование личной практики у студента в подготовке и реализации про-
ектов в сфере добровольчества. Такой опыт участия в проектах инклюзивного во-
лонтерства формирует общую гуманитарную культуру человека, фундаментальные 
ценности, актуальные для нашего современного общества.

3. Развитие профессиональных компетенций, например, в части готовности сту-
дента – будущего педагога к обучению детей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. Выстраивание продуктивного взаимодействия в рамках 
волонтерской проектной деятельности, в том числе диалога с разными категориями 
обучающихся, а также родителями, воспитывающих ребенка с инвалидностью, спо-
собствует апробации теоретических знаний, умений, полученных студентами в про-
цессе профессионального образования.

4. Формирование инклюзивной культуры в обществе. Педагоги образовательных 
организаций в рамках просветительской деятельности, работая со своими ученика-
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ми, их родителями, в профессиональном кругу других педагогов, распространяют 
знания об особенностях и возможностях людей с инвалидностью, способствуют 
формированию «положительного имиджа» ребенка с инвалидностью.

Таким образом, развитие инклюзивного волонтерства в вузе является важным 
ресурсом для формирования нравственной, моральной и гражданской позиции у об-
учающейся молодежи. К сожалению, не во всех регионах и вузах в настоящее вре-
мя уделяется должное внимание развитию волонтерского движения и, в частности, 
направлению волонтерского движения по сопровождению людей с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем именно данное направ-
ление добровольчества можно рассматривать как одну из приоритетных задач дея-
тельности студенческих объединений вузов при формировании инклюзивной куль-
туры среди обучающейся молодежи. Также такая позиция студенчества может стать 
неким «социальным стандартом» для остальной молодежи, послужить основой для 
формирования инклюзивной культуры не только по отношению к людям с инва-
лидностью, но и к волонтерству и благотворительности в целом. Инклюзивные во-
лонтерские смены создают основу и открывают перспективы для дальнейших ис-
следований в области проблематики понимания инвалидности, совершенствования 
инклюзивных процессов и развития инклюзивной культуры в различных организа-
циях и в обществе в целом.
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Представления родителей подростков  
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их деятельности в интернет-пространстве
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В статье представлены результаты изучения представлений родителей подростков 
с ограниченными возможностями здоровья о содержании их деятельности в интер-
нете. Результаты сравнительного анализа анкетного опроса родителей подростков 
позволили выявить недостаточную осведомленность о проблемах, которые могут 
возникнуть у детей при чрезмерной активности в цифровом пространстве, и необхо-
димость повышения родительского контроля за содержанием их деятельности в се-
тевом пространстве.

Ключевые слова: виктимизация личности; интернет; интернет-зависимость; ки-
бербуллинг; подростки с ограниченными возможностями здоровья; цифровая соци-
ализация.
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Awareness of parents of adolescents with disabilities  
about their activity in the Internet space
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The article presents the results of studying the perceptions of parents of adolescents with 
disabilities about the content of their activities on the Internet. The results of a comparative 
analysis of a questionnaire survey of parents of adolescents allowed to reveal insufficient 
awareness of the problems that may arise in children with excessive activity in the digital 
space and the need to increase parental control over the content of their activities in the 
network space.
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В настоящее время одной из актуальных проблем психолого-педагогических ис-
следований является проблема влияния цифровизации современного общества на 
психическое и личностное развитие подрастающего поколения, которое характе-
ризуется активным использованием компьютерных технологий. Дети и подростки 
развиваются, получают образование и приобретают навыки социализации не толь-
ко в реальном, но и в интернет-пространстве, в условиях цифровой социализации 
[3; 6 и др.]. Виртуальное пространство становится сегодня одним из основных ис-
точников общения разных возрастных и социальных групп населения, в том числе 
подростков и подростков с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 
которые являются наиболее активными пользователями социальных сетей. Как 
отмечают исследователи, интернет может выступать в качестве привлекательной 
альтернативы общения для подростков, испытывающих трудности при общении со 
сверстниками и взрослыми [1]. Использование социальных сетей становится важ-
ным ресурсом преодоления человеком дефицита общения, чувства одиночества, 
что имеет особое компенсаторное значение для подростков с ОВЗ, развивающихся 
в условиях социальной и эмоциональной депривации [4]. Однако чрезмерная ак-
тивность подростков в сетевом пространстве может иметь негативные последствия 
для их психофизического и личностного развития, что обусловлено особенностями 
развития детей подросткового возраста. В подростковом возрасте отмечается более 
низкая устойчивость к манипулятивным и агрессивным воздействиям из-за повы-
шенной сензитивности к внешним влияниям, эмоциональной неустойчивости, сни-
женной способности к самоконтролю, низкого уровня социальной компетентности. 
Перестройка ранее сложившихся психологических структур личности в данном воз-
расте может обусловливать различные поведенческие девиации [10]. Как отмечают 
исследователи, дети и подростки наиболее уязвимы перед лицом различных рисков 
использования цифровых технологий, использование которых могут обусловливать 
проблемы в разных сферах жизнедеятельности общества и социальных институтах, 
в том числе семье, в детско-родительских отношениях [15]. 

Переход на новую ступень развития в подростковом возрасте связан с психоло-
гическими новообразованиями, сменой и развитием ведущих типов деятельности, 
новой позиции подростка при вступлении в отношения с миром взрослых и свер-
стников [14]. Общение со сверстниками является важным специфическим каналом 
получения информации, с помощью которого подростки узнают многие необходи-
мые сведения, по разным причинам не сообщаемые им взрослыми. В то же время 
для подростков характерна не только потребность в интимно-личностном общении 
со сверстниками, но и выраженная потребность в понимании, установлении дове-
рительных отношений с родителями. В случае неудовлетворенности отношениями 
с родителями, из-за отсутствия взаимопонимания может возникать психологиче-
ский барьер, внутреннее напряжение, которое может проявляться в агрессивных 
формах поведения [13]. Для решения возникающих проблем подростки с окружа-
ющими прибегают к активному общению в сетевом пространстве [7]. Как отмечает  
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Д. В. Кирюхина, коммуникация в интернете из-за отсутствия разного рода ограни-
чений может приводить к полному игнорированию общепринятых норм морали. 
В социальных сетях агрессивное поведение может проявляться значительно ярче 
в ругательствах, оскорблениях, угрозах, нецензурной лексике, чем в реальной жиз-
ни. При этом позиция подростка может часто не соответствовать его взглядам, а яв-
ляется способом повышения самоуважения и завоевания авторитета в кругу свер-
стников [8].

Растущее количество детей и подростков – пользователей социальных сетей, 
времени, которое они проводят в интернет-пространстве, обусловливает новые за-
просы перед исследователями. В настоящее время особую актуальность приобрета-
ет изучение проблемы взаимоотношений взрослых и детей в условиях интенсивно 
развивающихся интернет-технологий, родительского сопровождения цифровой ак-
тивности детей [5; 7; 15; 16]. А. Л. Янек отмечает, что виртуальная реальность мо-
жет выступать для детей в качестве компенсации доверительного общения с родите-
лями. По данным опроса, проведенного автором, 46,2 % подростков отметили, что 
у них есть проблемы, которые им легче обсудить в интернете, нежели с родителями. 
Низкая степень доверительности, как отмечает автор, характеризует конфликтный 
и деструктивный стили отношений в воспитании детей [15]. Н. С. Денисенкова  
и П. И. Тарунтаев рассматривают важную роль взрослых в использовании ребенком 
цифровых устройств для предупреждения формирования у детей деструктивных 
форм поведения. На основе анализа имеющихся зарубежных исследований авторы 
отмечают, что родители могут недооценивать потенциальный вред цифровых тех-
нологий на возникновение у детей поведенческих проблем, в том числе формиро-
вание зависимости от смартфона, проявление агрессии. При этом активное исполь-
зование самими родителями цифровых устройств может негативно сказываться на 
их внимании к потребностям ребенка, в том числе необходимости вовремя оказать 
ему помощь и эмоциональную поддержку, в конечном итоге, на формировании до-
верительных и позитивных отношений и отношений привязанности между детьми 
и родителями [5]. Повышенный риск негативного влияния на детей и подростков 
использования интернет-технологий отмечается не только из-за отсутствия роди-
тельского контроля, но и недостаточной у многих родителей цифровой компетент-
ности, низкого уровня технических навыков или времени, которое необходимо по-
тратить для их повышения [7]. Между тем подростки, по сравнению с родителями, 
быстрее осваивают цифровые технологии, испытывают существенные трудности 
самостоятельной фильтрации негативного контента, связанные с ним переживания, 
с которыми им сложно справиться самостоятельно. Однако взрослые осведомле-
ны о проблемах ребенка недостаточно [15]. Родители, как правило, недооценива-
ют участие своего ребенка в рискованном и/или вредном поведении, возможность 
причинения ему вреда в интернете [16]. Отсутствие родительского контроля за ак-
тивностью детей и подростков в интернете, бесконтрольное общение подростков 
в социальных сетях обусловливает их повышенную подверженность киберагрес-
сии, формированию интернет-зависимости, игровой компьютерной зависимости, 
виктимизации личности, риск кибербуллинга как одной из форм агрессии, проявля-
ющейся в моральном и психологическом насилии [2; 11; 15]. 

Подростки с ОВЗ, которые также активно используют интернет-технологии, яв-
ляются группой риска формирования различных форм дезадаптивного поведения 
не только в реальном, но и в сетевом пространстве. Повышенный риск кибербул-
линга и виктимизации личности обусловлен не только возрастными, но и специ-
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фическими особенностями развития – незрелостью эмоционально-волевой сферы, 
доверчивостью, отсутствием жизненного опыта и осведомленности в вопросах по-
ловых отношений, неумением полно и критично оценивать сложившуюся ситуа-
цию и прогнозировать собственные действия и возможные действия других лиц  
[4; 9]. Между тем в настоящее время практически отсутствуют исследования, на-
правленные на изучение роли родителей детей и подростков с ОВЗ в сопровожде-
нии их цифрового поведения, осведомленности взрослых о возможных рисках, с ко-
торыми могут сталкиваться дети, с физическими и психическими недостатками при 
бесконтрольном использовании интернет-технологий.

Цель исследования заключалась в изучении представлений родителей подрост-
ков с ОВЗ о содержании их деятельности в цифровом пространстве. Для получения 
необходимой информации проводился анкетный опрос родителей и их детей. Вы-
борку исследования составили школьники подросткового возраста с ОВЗ в коли-
честве 100 человек, из них 40 человек – подростки с сенсорными нарушениями 
(нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата – ДЦП) и 60 чело-
век – подростки с задержкой психического развития (ЗПР). Средний возраст ис-
пытуемых – 15,3 лет. Исследование проводилось в образовательных учреждениях  
г. Санкт-Петербурга.

Одним из показателей осведомленности родителей подростков с ОВЗ об их де-
ятельности в сети Интернет является представление о времени, которое проводят 
их дети в цифровом пространстве. Ответы родителей на вопрос анкеты «Сколько 
времени подростки с ОВЗ проводят в интернете в сутки?» показали, что их пред-
ставления расходятся с ответами их детей (рис. 1). 

Рис. 1. Ответы родителей и подростков с ОВЗ на вопрос анкеты  
«Сколько времени подростки с ОВЗ проводят в интернете в сутки?», %

Сравнительный анализ полученных данных показал, что большинство родите-
лей (51 %) отметили, что их ребенок использует интернет 1–4 ч в день, на данное 
количество времени указало меньшее количество подростков (40 %); 22 % родите-
лей ответили, что их дети находятся за компьютером или смартфоном 30 мин – 1 ч 
в день, но подростков с ОВЗ, которые дали такой ответ, только 7 %; 20 % родителей 
отметили, что их ребенок проводит в интернете 3–5 ч, подростков с ОВЗ, которые 
дали такой ответ, оказалось немного больше – 27 %. Только один родитель отметил, 
что их ребенок использует интернет, общается в сетевом пространстве от 5 до 8 ч, 
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но 16 % подростков с ОВЗ ответили, что используют интернет-технологии более  
8 ч. Таким образом, анкетный опрос показал, что родители подростков с ОВЗ недо-
статочно осведомлены о времени, которое они проводят в цифровом пространстве. 

Известно, что длительность использования компьютера и невозможность кон-
тролировать время использования сети Интернет может негативно сказываться на 
их психическом и физическом состоянии, а также создавать повышенный риск за-
висимости от интернета [12]. На вопрос анкеты «Часто ли ты забываешь о време-
ни, когда увлечен(а) интернетом?» большинство подростков с ОВЗ (58 %) отме-
тили, что иногда настолько увлечены деятельностью в интернете, что не замечают, 
сколько времени прошло, 27 % опрошенных во время общения в социальных сетях 
и использования интернета вообще не замечают, что происходит вокруг. Только  
15 % подростков отметили, что могут контролировать время использования интер-
нета (рис. 2). 

Рис. 2. Ответы подростков с ОВЗ на вопрос анкеты  
«Часто ли ты забываешь о времени, когда увлечен(а) интернетом?», %

Очевидно, что трудности самоконтроля времени при использовании компьютер-
ных игр, общения в социальных сетях могут создавать риски их подверженности 
негативному влиянию контента с деструктивным содержанием, что требует особого 
контроля за их интернет-активностью. Вместе с тем ответы на вопрос анкеты для 
родителей «Контролируете ли вы время, когда ваш ребенок находится в интерне-
те?» распределились следующим образом (рис. 3). 

Рис. 3. Ответы на вопрос анкеты для родителей  
«Контролируете ли вы время, когда ваш ребенок находится в интернете?», %
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Большинство родителей (58 %) отметили, что пытаются контролировать время, 
проводимое детьми в интернете, но при этом ребенок все равно превышает время, 
которое они ему отводят; 38 % родителей – всегда контролируют время использова-
ния ребенком интернета, но 4 % родителей вообще не следят за временем, которое 
проводит ребенок за компьютером. Можно предположить, что контроль родителей 
за временем своего ребенка, которое они проводят в интернет-пространстве, связан 
с их отношением к данной деятельности.

Ответы на вопрос анкеты для родителей «Как вы относитесь к деятельности ва-
шего ребенка в интернете?» представлены на рисунке 4. 

Рис. 4. Ответы на вопрос анкеты для родителей  
«Как вы относитесь к деятельности вашего ребенка в интернете?», %

Вызывает тревогу то, что больше половины – 55 % опрошенных родителей 
разрешают своим детям свободно пользоваться интернетом и не ограничивают 
время его использования. Только 26 % родителей устанавливают временной ре-
жим и следят за тем, какие сайты посещает их ребенок, 9 % родителей разрешают 
ребенку использовать интернет только в своем присутствии. Таким образом, ро-
дители не пытаются ограничивать подростков с ОВЗ в использовании интернет-
технологий, что может обусловливать их негативное влияние на здоровье и по-
ведение детей, подверженность разным онлайн-рискам. При этом дети, как было 
отмечено выше, не всегда обращаются за помощью к своим родителям при воз-
никновении проблем в сетевом пространстве. Об этом могут свидетельствовать 
ответы родителей на вопрос анкеты «Обращаются ли дети к вам за помощью при 
возникновении каких-либо проблем/трудностей в интернете?» (рис. 5). Только  
15 % родителей ответили, что их дети всегда обращаются к ним за помощью при 
возникающих проблемах, 46 % отметили, что их дети обращаются за помощью 
время от времени, но 17 % родителей признаются, что их дети никогда не обраща-
ются к ним за помощью, если у них возникли какие-либо проблемы и трудности 
общения в сетевом пространстве. 
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Рис. 5. Ответы на вопрос анкеты для родителей  
«Обращаются ли дети к вам за помощью при возникновении  

каких-либо проблем/трудностей в интернете?» (%)

Отсутствие родительского контроля за деятельностью ребенка в интернет-про-
странстве может обусловливать недостаточную осведомленность родителей о том, 
какие сайты посещает их ребенок, какие риски могут возникать у него при стол-
кновении с негативным контентом. Анализ ответов на вопрос анкеты «Часто ли 
ты сталкиваешься с информацией в интернете, которая вызывает неприятные 
эмоции?» (рис. 6) показал, что 18 % подростков с ОВЗ иногда сталкиваются с не-
гативным контентом, который вызывает у них негативные эмоции.

Рис. 6. Ответы на вопрос анкеты  
«Часто ли ты сталкиваешься с информацией в интернете, которая вызывает неприятные эмоции?» 

(ответы подростков с ОВЗ), %

Таким образом, проведенное исследование показало, что родители подростков 
с ОВЗ недостаточно осведомлены о деятельности своих детей в цифровом про-
странстве, часто не контролируют их время общения в социальных сетях и за ис-
пользованием компьютерных игр, не учитывают рисков, с которыми могут стал-
киваться их дети в сетевом пространстве, что может негативно сказываться на их 
психофизическом состоянии. Очевидно, что родителям не хватает знаний о возмож-
ном негативном влиянии виртуальной коммуникации, которая стала неотъемлемой 
частью жизни их детей. Сами родители нуждаются в повышении уровня своей ин-
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формационной грамотности, помощи в установлении доверительных детско-роди-
тельских отношений, а также в просветительской работе по проблемам возможных 
рисков, с которыми могут сталкиваться их дети в цифровом пространстве. 

Список источников
1. Антипина С. С., Микляева А. В. Взаимосвязь склонности к киберагрессии, 

агрессивности и эмпатии в подростковом возрасте // Российский психологический 
журнал. – 2021. – Т. 18, № 2. – С. 94–108.

2. Бочавер А. А., Хломов К. Д. Кибербуллинг: травля в пространстве современных 
технологий // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2014. – Т. 11, № 3. – 
С. 177–191.

3. Вихман А. А., Сибиряков Е. С., Скорынин А. А. Связь интеллектуальных способ-
ностей и цифровой компетентности подростков // Вестник Удмуртского универси-
тета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». – 2022. – Т. 32, № 1. – С. 30–40.

4. Волкова И. П., Машкова А. В. Взаимосвязь виктимного поведения и зависимо-
сти от интернета подростков с ограниченными возможностями здоровья // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 
2022. – № 204. – С. 150–163.

5. Денисенкова Н. С., Тарунтаев П. И. Роль взрослого в использовании ребенком 
цифровых устройств // Современная зарубежная психология. – 2022. – Т. 11, № 2. –  
С. 59–67.

6. Ермолова Т. В., Литвинов А. В., Савицкая Н. В., Логвинова О. К. Приоритеты 
психолого-педагогической работы с поколением Z (зарубежный опыт) // Современная 
зарубежная психология. – 2020. – Т. 9, № 4. – С. 89–102.

7. Ершова Р. В., Плотников А. Ю. Индивидуально-психологические и когнитив-
ные особенности цифрового поведения пользователей социальных сетей // Человече-
ский капитал. – 2023. – Ч. 2, № 11(179). – С. 90–99.

8. Кирюхина Д. В. Общение подростков в сети Интернет: границы нормативности // 
Современная зарубежная психология. – 2021. – Т. 10, № 3. – C. 40–47.

9. Кузьмина А. Б. Формирование коммуникативных умений виртуального общения 
подростков с ограниченными возможностями здоровья // Azimutof Scientific Research: 
Pedagogy and Psychology. – 2021. – T. 10, № 4(37). – С. 150–154.

10. Малыгин В. Л., Хомерики Н. С., Антоненко А. А. Индивидуально-психологи-
ческие свойства подростков как факторы риска формирования интернет-зависимого 
поведения // Медицинская психология в России. – 2015. – № 7(30). – С. 7.

11. Марарица Л. В., Антонова Н. А., Ерицян К. Ю. Общение в интернете: потенци-
альная угроза или ресурс для личности // Петербургский психологический журнал. –  
2013. – № 5. – С. 35–49.

12. Психологические аспекты профилактики интернет-рисков у подростков:  
уч.-метод. пособие / сост. О. В. Чурсинова, А. А. Ярошук. – Ставрополь: Ставрополь-
ский краевой институт развития образования, повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования, 2020. – 83 с.

13. Семенюк Л. М. Психологические особенности агрессивного поведения под-
ростков и условия его коррекции: уч. пособие. – М.: Московский психолого-социаль-
ный институт, 1998. – 96 с.

14. Эльконин Д. Б. Детская психология: уч. пособие для студентов высших учеб-
ных заведений / ред.-сост. Б. Д. Эльконин. – 4-е изд. – М.: Академия, 2007. – 384 с.

15. Янак А. Л. Дети и родители в информационном пространстве: взаимодействие, 
риски и стратегии обеспечения безопасности // Известия Саратовского университета. 
Новая серия. Серия: Социология. Политология. – 2021. – Т. 21, вып. 1. – С. 64–71.

16. Pacheco E., Melhuish N. Pacheco, Edgar and Melhuish, Neil, Factsheet: 
Parental Awareness of Children’s Experiences of Online Risks and Harm Evidence 
FromNgāTaiohiMatihiko O Aotearoa – New Zealand Kids Online.



DAY OF DEFECTOLOGY

139

No. 1  2025
Информация об авторах

Ирина Павловна Волкова, доктор психологических наук, заведующий кафе-
дрой основ дефектологии и реабилитологии, Институт дефектологического образо-
вания и реабилитации, Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, volkova52@mail.ru

Антонина Владимировна Машкова, ассистент кафедры основ дефектологии 
и реабилитологии, Институт дефектологического образования и реабилитации, Рос-
сийский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-
Петербург, amashkova@herzen.spb.ru

Information about the authors

Irina Pavlovna Volkova, Doctor of Psychological Sciences, Head of the Department 
of Fundamentals of Defectology and Rehabilitation, Institute of Defectology Education 
and Rehabilitation, Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen, Saint 
Petersburg, volkova52@mail.ru

Antonina Vladimirovna Mashkova, Assistant Department of Fundamentals of 
Defectology and Rehabilitation, Institute of Defectology Education and Rehabilitation, 
Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen, Saint Petersburg, 
amashkova@herzen.spb.ru

Поступила: 09.01.2025
Одобрена после рецензирования: 03.02.2025

Принята к публикации:14.02.2025 

Received: 09.01.2025
Approved after peer review: 03.02.2025

Accepted for publication: 14.02.2025 



АВТОРАМ

Правила направления, рецензирования и опубликования  
научных статей

«День дефектологии» – официальное научное печатное издание, 
учрежденное федеральным государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образования «Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет» (ПИ № ФС77-80830 от 
09 апреля 2021 г.).

«День дефектологии» – рецензируемое научное издание. Мате-
риалы, поступившие в редакцию, проходят рецензирование с анали-
зом научной новизны и качества их содержания. Издание осущест-
вляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, 
соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки. Все 
рецензенты являются признанными специалистами по тематике ре-
цензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет публи-
кации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в ре-
дакции научного издания в течение 5 лет.

Рубрики журнала:
• Верность профессии
• Методические аспекты специального и инклюзивного образования и социокультурной 

реабилитации
• Ассистивные технологии сопровождения
• Дистанционное образование особого ребёнка
• Психология и сопровождение лиц с нарушением слуха
• Психология и сопровождение лиц с нарушением зрения
• Психология и сопровождение лиц с нарушением речи
• Психология и сопровождение лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата
• Психология и сопровождение лиц с интеллектуальными нарушениями
• Психология и сопровождение лиц с эмоционально-волевыми расстройствами и нару-

шениями поведения
• Психология и сопровождение лиц с тяжелыми множественными нарушениями развития
• Волонтёрская деятельность
• Поддержка семьи особого ребенка
• Историческая память
Требования к рукописям статей:
1. Содержание рукописи статьи должно быть проверено автором на предмет грамматиче-

ских, стилистических ошибок и отвечать научному стилю изложения материала.
2. Метаданные статьи на русском и английском языках: сведения об авторе (для каж-

дого автора/ соавтора: ФИО полностью, должность, ученое звание, место работы, адрес 
электронной почты, город); название статьи; аннотация (не менее 500 символов), в которой 
должны быть четко сформулированы цель статьи и основная идея работы; ключевые слова 
(не менее 5).

3. Автор в статье должен: обозначить проблемную ситуацию, методологию исследова-
ния; раскрыть основное содержание, соответствующее тематике журнала; сделать выводы.

4. В конце статьи приводится список литературы, на который опирался автор (авторы) 
при подготовке статьи к публикации. Указание на источники списка литературы оформляет-
ся сплошной нумерацией по всей статье, размещается в квадратных скобках после цитаты 
на соответствующий источник. Список литературы оформляется строго по ГОСТ Р 7.0.5-
2008

5. Статьи отправлять по адресу: dayofdef@nspu.ru
6. Статьи регистрируются редакцией. Датой представления статьи в журнал считается 

день получения редакцией окончательного текста.
Статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные не по правилам, без анно-

тации, с некорректно оформленным списком литературы, отклоняются.


