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главный редактор,
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Государственной 
думы по образованию 
и науке

Случилось мне недавно стать свидетелем короткой, но горячей 
дискуссии. Молодую учительницу завуч попыталась упрекнуть в от-
мене запланированной ранее учебной экскурсии, а та ссылалась на 
возросшую нагрузку и бесполезность этой, как ей казалось, устарев-
шей формы овладения учащимися новой информацией в условиях 
повсеместного распространения Интернета. Я посчитал, что этот 
вопрос актуален и для многих читателей нашего журнала.

Более сорока лет назад, работая учителем школы-интерната для 
детей с интеллектуальными нарушениями, я пришел к выводу, что 
одна экскурсия по объему полученных знаний может быть сравнима 
с несколькими общеобразовательными уроками, особенно гумани-
тарными. Но при одном условии: если правильно проведена подго-
товительная работа. Ведь экскурсия — это тот же урок, и у нее долж-
ны быть тема, цель и задачи, а также заранее продуманный ход ее 
проведения. Именно это и отличает настоящую учебную экскурсию 
от развлекательной прогулки.

Хорошо, когда руководитель группы еще до экскурсии может поз-
накомиться с объектом. Определив маршрут экскурсии, выделив из 
общей экспозиции самое важное и рассчитав время сообразно воз-
расту участников (от 30 до 90 мин), он договаривается с администра-
цией объекта о дате и времени проведения экскурсии. Заранее нуж-
но познакомится с экскурсоводом, предупредить его об особенностях 
восприятия детей с ОВЗ, проинструктировать о желательной форме 
проведения экскурсии, и характере подачи материала. Честно гово-
ря, далеко не всегда экскурсоводы готовы к таким ограничениям, из-
за чего я в свое время договаривался с администрацией о возможнос-
ти самому вести экскурсию.

Также надо помнить, что во время экскурсии на детей нельзя по-
вышать голос и жестко требовать от них выполнения разработанных 
для данного объекта правил поведения («Не кричать!», «Руками не 
трогать!»). Пусть дети и умокнут, но тогда все их внутренние усилия 
будут направлены только на соблюдение дисциплины, что не позво-
лит что им запомнить обращенные в их адрес сведения.

По возвращении обязательно организуйте целенаправленную бе-
седу на тему увиденного и услышанного, закрепите впечатления в 
форме  изложения или сочинения.

Словом, коллеги, не бойтесь вывозить своих воспитанников на 
экскурсии, не считайте это зря потраченным временем, не препятс-
твуйте контактам детей с посторонними, которые могут интересо-
ваться, откуда приехали дети, где учатся и т.п., тогда экскурсия ста-
нет источником знаний и ценного социального опыта. 

С уважением,

Борис Белявский

ЭКСКУРСИЯ: РАЗВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ 
ОСОБАЯ ФОРМА УРОКА?
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАЗЕННЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Ивановс-
кий радиотехнический техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Полное наименование учреждения Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 
«Ивановский радиотехнический техникум-интернат» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

Сокращенное наименование 
учреждения

ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России

От редакции

Заканчивается учебный год. Выпускники общеобразовательных организаций, 
имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья, решают кем 
быть, куда пойти учиться. Сегодня в Российской Федерации профессиональное 
образование можно получить в 1675 организациях среднего профессиональ-
ного образования, а также в 569 организациях высшего образования, в которых 
в настоящее время насчитывается соответственно 20,5 тыс. и 23,8 тыс. обучаю-
щихся с инвалидностью и с ОВЗ. При этом 293 вуза, помимо очной формы обу-
чения, принимают инвалидов и на дистанционную.

Особую группу образовательных организаций составляют техникумы и колледжи 
интернатного типа, находящиеся в ведении Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. Обучение, проживание и питание в них оплачи-
ваются из федерального бюджета. Поскольку информация о таких организациях 
может представить интерес для многих читателей нашего журнала, редакция 
запросила в Министерстве данные о них по состоянию на весну 2018 года.

Публикуем сведения, полученные из Департамента по делам инвалидов 
Минтруда России, и выражаем благодарность его директору Анне Владимировне 
Гусенковой и всем сотрудникам, принимавшим участие в подготовке документа.
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Адрес фактического местонахождения ул. Музыкальная, д. 4, г. Иваново, Ивановская область, 153043

Ф.И.О. директора учреждения 
(уполномоченного лица) и занимаемая 
должность

Соколова Татьяна Владимировна, директор 

Контактный телефон (4932) 30-07-02 / 37-01-18

Адрес электронной почты irt@fromru.com, irt.iv@yandex.ru

Адрес официального интернет-сайта http://www.ивртти.рф

Основная профессиональная 
образовательная программа по 
подготовке специалистов среднего 
звена

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 
отраслям).
Квалификация: Старший техник, техник

2. Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Калачевс-
кий техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции

Полное наименование учреждения Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 
«Калачевский техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Сокращенное наименование 
учреждения

ФКПОУ «КТИ» Минтруда России

Адрес фактического местонахождения ул. 65-й Армии, д. 2, г. Калач-на-Дону, Волгоградская обл., 404504

Ф.И.О. директора учреждения 
(уполномоченного лица) и занимаемая 
должность

Машков Юрий Павлович, директор 

Контактный телефон (84472) 3-99-44

Адрес электронной почты kalachteh@yandex.ru

Адрес официального интернет-сайта http://www.kalachteh.ru

Основные профессиональные 
образовательные программы по 
подготовке специалистов среднего 
звена

1) 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
Квалификация: Техник-программист.
2) 38.02.01 Экономика и бухгалтерской учет (по отраслям)
Квалификация: Бухгалтер.
3) 38.02.07 Банковское дело.
Квалификация: Специалист банковского дела

3. Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Кинешемс-
кий технологический техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации

Полное наименование учреждения Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 
«Кинешемский технологический техникум-интернат» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

Сокращенное наименование 
учреждения

ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России
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 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.
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Адрес фактического местонахождения ул. Юрьевецкая, д. 46, г. Кинешма, Ивановская обл., 155801

Ф. И. О. директора учреждения 
(уполномоченного лица) и занимаемая 
должность

Громов Владимир Николаевич, директор 

Контактный телефон (49331) 5-33-12

Адрес электронной почты megobait@yandex.ru

Адрес официального интернет-сайта http://ктти.рф

Основные профессиональные 
образовательные программы по 
подготовке специалистов среднего 
звена

1) 09.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи.
Квалификация: Техник-конструктор.
2) 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
Квалификация: Техник-программист

4. Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Кунгурс-
кий техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции

Полное наименование учреждения Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 
«Кунгурский техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Сокращенное наименование 
учреждения

ФКПОУ «Кунгурский техникум-интернат» Минтруда России

Адрес фактического местонахождения ул. Центральная, д. 2, п. Садоягодное, Кунгурский р-н, Пермский край, 617401

Ф. И. О. директора учреждения 
(уполномоченного лица) и занимаемая 
должность

Дьяченко Нина Георгиевна, директор 

Контактный телефон (34271) 2-42-89

Адрес электронной почты Kungur-ti@yandex.ru

Адрес официального интернет-сайта http://kungur-ti.ru

Основные профессиональные 
образовательные программы по 
подготовке специалистов среднего 
звена

1) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: Бухгалтер.
2) 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение.
Квалификация: Специалист по документационному обеспечению 
управления, архивист

Основная профессиональная 
образовательная программа по 
подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих

1) 46.01.02 Архивариус.
Квалификация: Архивариус

5. Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Курский 
музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Полное наименование учреждения Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 
«Курский музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации
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 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Сокращенное наименование 
учреждения

ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России

Адрес фактического местонахождения ул. Карла Маркса, д. 23, г. Курск, 305004

Ф.И.О. директора учреждения 
(уполномоченного лица) и занимаемая 
должность

Коротких Михаил Николаевич, директор

Контактный телефон (4712) 58-81-99 / 53-65-16

Адрес электронной почты kmkis@mail.ru

Адрес официального интернет-сайта http://tifl os.ru

Основные профессиональные 
образовательные программы по 
подготовке специалистов среднего 
звена

1) 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).
Квалификация: Артист, Артист-инструменталист (концертмейстер), 
Преподаватель, Концертмейстер.
2) 53.02.04 Вокальное искусство.
Квалификация: Артист-вокалист, преподаватель.
3) 53.02.06 Хоровое дирижирование. Квалификация: Дирижер хора, 
преподаватель/хормейстер

6. Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Межреги-
ональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации

Полное наименование учреждения Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 
«Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Сокращенное наименование 
учреждения

ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России

Адрес фактического местонахождения ул. Березовая, д. 18, г. Павловск, г. Санкт-Петербург, 196620

Ф.И.О. директора учреждения 
(уполномоченного лица) и занимаемая 
должность

Бабков Владимир Иванович, директор 

Контактный телефон (812) 452-14-13

Адрес электронной почты Im.krilov@mail.ru

Адрес официального интернет-сайта http://mcr.spb.ru

Основные профессиональные 
образовательные программы по 
подготовке специалистов среднего 
звена

1) 39.02.02 Организация сурдокоммуникации.
Квалификация: Сурдопереводчик.
2) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: Юрист.
3) 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
Квалификация: Учитель адаптивной физической культуры.
4) 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам).
Квалификация: Организатор социально-культурной деятельности.
5) 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
Квалификация: Дизайнер

7. Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Михай-
ловский экономический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации
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Полное наименование учреждения Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 
«Михайловский экономический колледж-интернат» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

Сокращенное наименование 
учреждения

ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России

Адрес фактического местонахождения ул. Новая, д. 6, г. Михайлов, Рязанская обл., 391711

Ф.И.О. директора учреждения 
(уполномоченного лица) и занимаемая 
должность

Медведев Вячеслав Николаевич, директор 

Контактный телефон (49130) 2-15-62 / 2-14-71

Адрес электронной почты mbox@meki.ryazan.ru

Адрес официального интернет-сайта http://www.meki62.ru

Основные профессиональные 
образовательные программы по 
подготовке специалистов среднего 
звена

1) 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
Квалификация: Техник-программист.
2) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: Бухгалтер. Бухгалтер, специалист по налогообложению.
3) 43.02.11 Гостиничный сервис.
Квалификация: Менеджер

8. Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новокуз-
нецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

Полное наименование учреждения Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-
интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Сокращенное наименование 
учреждения

ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России

Адрес фактического местонахождения ул. Малая, д. 9, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., 654055

Ф.И.О. директора учреждения 
(уполномоченного лица) и занимаемая 
должность

Агарков Николай Николаевич, директор 

Контактный телефон (3843) 37-82-43 / 37-82-09

Адрес электронной почты nggtk@yandex.ru

Адрес официального интернет-сайта http://www.nggtki.ru

Основные профессиональные 
образовательные программы по 
подготовке специалистов среднего 
звена

1) 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).
Квалификация: Техник по информационным системам.
2) 15.02.08 Технология машиностроения.
Квалификация: Техник; Специалист по технологии машиностроения.
3) 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Квалификация: Операционный логист.
4) 42.02.01 Реклама.
Квалификация: Специалист по рекламе
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Основные профессиональные 
образовательные программы по 
подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих

1) 11.01.02 Радиомеханик.
Квалификация: Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 
радиотелевизионной аппаратуры;
Радиомонтер приемных телевизионных антенн; Радиомеханик по ремонту 
радиоэлектронного оборудования.
2) 12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной 
медицинской аппаратуры.
Квалификация: Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной 
медицинской аппаратуры.
3) 15.01.30 Слесарь.
Квалификация: Слесарь-инструментальщик; 
Слесарь механосборочных работ; 
Слесарь-ремонтник.
4) 29.01.05 Закройщик.
Квалификация: Закройщик; Портной.
5) 54.01.10 Художник росписи по дереву.
Квалификация: Художник росписи по дереву.
6) 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева.
Квалификация: Выжигальщик по дереву;
Изготовитель художественных изделий из дерева; Изготовитель 
художественных изделий из бересты; Изготовитель художественных изделий 
из лозы;
Резчик по дереву и бересте;
Фанеровщик художественных изделий из дерева

9. Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новочер-
касский технологический техникум-интернат» Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации

Полное наименование учреждения Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 
«Новочеркасский технологический техникум-интернат» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации

Сокращенное наименование 
учреждения

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России

Адрес фактического местонахождения Платовский проспект, д. 116, г. Новочеркасск, Ростовской обл., 346430

Ф.И.О. директора учреждения 
(уполномоченного лица) и занимаемая 
должность

Гарбузова Елена Викторовна директор 

Контактный телефон (8635) 22-31-72 / 22-21-40

Адрес электронной почты ntti@yandex.ru

Адрес официального интернет-сайта http://www.ntti.ru

Основные профессиональные 
образовательные программы по 
подготовке специалистов среднего 
звена

1) 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
Квалификация: Техник.
2) 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи.
Квалификация: Технолог-конструктор.
3) 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий.
Квалификация: Технолог-конструктор
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10. Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Орен-
бургский государственный экономический колледж-интернат» Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации

Полное наименование учреждения Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский государственный экономический колледж-интернат» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Сокращенное наименование 
учреждения

ФКПОУ «ОГЭКИ» Минтруда России

Адрес фактического местонахождения Гагарина проспект, д. 9, г. Оренбург, 460021

Ф.И.О. директора учреждения 
(уполномоченного лица) и занимаемая 
должность

Некс Ольга Викторовна, директор 

Контактный телефон (3532) 33-13-58 / 33-21-95

Адрес электронной почты ogeki@ogek-i.ru

Адрес официального интернет-сайта http://www.ogek-i.ru

Основные профессиональные 
образовательные программы по 
подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих

1) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация: Бухгалтер (базовый уровень). Бухгалтер, специалист по 
налогообложению (углубленный уровень).
2) 38.02.04 Коммерция (по отраслям).
Квалификация: Менеджер по продажам.
3) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: Юрист

11. Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Сиверс-
кий техникум-интернат бухгалтеров» Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации

Полное наименование учреждения Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 
«Сиверский техникум-интернат бухгалтеров» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

Сокращенное наименование 
учреждения

ФКПОУ «СТИБ» Минтруда России

Адрес фактического местонахождения Республиканский пр-т, д. 72, пос. Сиверский, Гатчинский р-н Ленинградской 
обл., 188330

Ф.И.О. директора учреждения 
(уполномоченного лица) и занимаемая 
должность

Вишнякова Людмила Ивановна, директор 

Контактный телефон (81371) 4-40-75

Адрес электронной почты stibspb@yandex.ru

Адрес официального интернет-сайта http://stib.spb.ru

Основная профессиональная 
образовательная программа по 
подготовке специалистов среднего 
звена

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: Бухгалтер
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Статья раскрывает вопросы взаимодействия дошкольной образовательной 
организации с семьей в целом и работу практического психолога ДОО с роди-
телями детей с нарушениями развития в частности.

«ПРОТЯНИ СВОЮ ЛАДОНЬ»
(СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СЕМЬИ И ДОУ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСПЕШНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Не опускай руки, ибо рискуешь это сделать 
за минуту до того, как произойдет чудо

(Нотомб Амели, бельгийская писательница)

П осле рождения ребенка с нарушениями ро-
дители проходят непростой поэтапный путь 

от отчаяния и поиска виноватых до принятия ре-
бенка таким, какой он есть. Этап принятия важен 
не только для самих родителей, но и для педаго-
гов. Именно на этом этапе начинается плодотвор-
ное взаимодействие тех и других с полным осоз-
нанием его важности.

Наш детский сад № 32 г. Стерлитамака (да-
лее — ДОУ) посещают дети с детским церебраль-
ным параличом (ДЦП) и нарушением осанки, 
которые часто сопровождаются различными на-
рушениями: зрения, слуха, речи, умственного и 
психического развития, эмоционально-волевой 
сферы. В ДОУ созданы все необходимые условия 
для профилактической, просветительской и оздо-
ровительной работы, которую мы проводим. При 
этом мы не являемся ни реабилитационным цент-
ром, ни лечебным учреждением.

О равном старте и трудностях

На базе нашего ДОУ действует клуб для родите-
лей, где члены семей наших воспитанников объ-
единены совместным поиском оптимальных форм 
помощи детям. Клуб позволил объединить всех 

Карачурина Алия 
Ахметзиевна, 
заведующая МАДОУ 
«Детский сад № 32» 
г. Стерлитамак 
(Республика Башкирия).

E-mail: goldribka32@yandex.ru
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участников коррекционно-образовательно-
го процесса в педагогическую триаду ребе-
нок — специалист — родитель. Педагогами 
была разработана и успешно апробирована 
педагогическая матрица партнерского вза-
имодействия семьи и ДОУ, учитывающая 
следующие позиции (по М.В. Крулехт): со-
здание общей установки на совместное ре-
шение задач целостного развития ребенка; 
выработка общей стратегии; реализация 
единого согласованного подхода к ребенку 
с целью успешной социализации детей с 
ОВЗ. 

Чтобы создать эффективную группу 
единомышленников, необходимо было 
мотивировать родителей. Сначала нужно 
было объяснить родителям, что реальные 
общие, психологические, познавательные 
проблемы и потребности их детей ничем не 
отличаются от тех, которые бывают у любо-
го здорового ребенка. Просто ДЦП вносит 
в эти проблемы и потребности свой своеоб-
разный налет, и кажется, что именно он от-
ветственен за все неудачи и ошибки, но это 
не так. На этом этапе работы нужно было 
убедить родителя с особым ребенком, что 
у них равный старт для вхождения особого 
малыша в большой и многоликий мир — 
мир разных, но равноправных людей. Не-
обходимо было вызвать и зафиксировать 
желание родителей двигаться вперед и 
развиваться, потому что без родительской 
поддержки нельзя добиться какого-либо 
результата, а с нею можно добиться ощу-
тимого прогресса через способность роди-
телей ежедневным примером побуждать 
малыша к выполнению необходимых кор-
рекционных и образовательных действий, 
окрасив их положительным эмоциональ-
ным импульсом. 

О формах работы

Педагогическая матрица партнерско-
го взаимодействия семьи и детского сада 
включает три ступени: «Хочу все знать!», 

«Ты — мне, а я — тебе!» и «Руку мне дай!». 
Рассмотрим каждую подробнее.

«Хочу все знать!» — информационная 
ступень, на которой мы пополняем знания 
родителей о коррекционно-развивающей 
образовательной деятельности и формах 
взаимодействия специалистов ДОУ и се-
мьи, семьи и общества; выявляем социаль-
но-педагогические потребности; исследуем 
семейный социум с целью повышения вос-
питательно-коррекционного потенциала 
родителей. Ниже представлены некоторые 
из форм работы этой ступени.

Составление социально-психологическо-
го портрета семьи — «Семейный портрет». 
Методы работы: беседы, опросы, интервью, 
наблюдения, написание родителями сочи-
нения о своем ребенке, самостоятельная 
обработка анкет самими родителями (по-
могает каждому обратить внимание на не-
которые позиции семейного воспитания). 
После обработки результатов «Семейного 
портрета» для решения выявленных про-
блем намечается тематика встреч, бесед и 
других форм совместной работы специа-
листов и родителей в рамках клуба. 

Для внесения корректив в организацию 
коррекционно-образовательного процесса 
заведующий ДОУ проводит мониторинг 
динамики изменения самочувствия семьи, 
отношения к ребенку и т.д. 

Оценочно-рефлексивная работа («об-
ратная связь») позволяет оценить эффек-
тивность коррекционно-образовательного 
процесса и получить объективную картину 
изменения психологического микроклима-
та в семье. Формы организации обратной 
связи: «Книга отзывов»; анкетирование 
родителей по решению определенных воп-
росов; ящики предложений — отдельные 
для родителей и специалистов; индивиду-
альные «Блокнотики успехов», куда вос-
питатель и специалисты записывают до-
стижения детей.
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У родителей часто возникают вопросы. 
Куда обращаться за помощью и советом? 
Как говорить с ребенком о его состоянии? 
Как взаимодействовать с педагогами? От-
веты можно найти в нормативных докумен-
тах; специальных методических пособиях, 
дидактических материалах, научно-прак-
тических журналах и специальной лите-
ратуре, — все это доступно на сайте ДОУ, 
досках объявлений и в библиотечке клуба, 
пополняемой самими родителями.

Мы проводим дни открытых дверей, 
приуроченные к определенным значимым 
общественно-социальным датам с презен-
тациями деятельности ДОУ и ярмарками 
детских работ. Работа специалистов и ро-
дителей со СМИ и спонсорами для привле-
чения внимания к профилактике детской 
инвалидности и проблемам детей с ОВЗ 
способствует открытости для обществен-
ности системы помощи детям. С предло-
жениями о благотворительной помощи от-
кликаются неравнодушные люди нашего 
города. В 2013 г. четырехкратный чемпион 
зимних Паралимпийских игр Ирек Айра-
тович Зарипов совместно с администраци-
ей города открыл на базе нашего детского 
сада сенсорную комнату. 

«Ты — мне, а я — тебе!» — консульта-
тивная ступень на которой мы решаем за-
дачи расширения медико-психолого-педа-
гогической осведомленности родителей; 
знакомства с простейшими коррекцион-
ными методиками работы в домашних ус-
ловиях; формирования адекватной вос-
питательной позиции; обучения приемам 

взаимодействия с детьми; оказа-
ния помощи в разрешении семей-
ных проблем и индивидуальных 
психологических трудностей. 
Начинаем развивать следующие 
направления партнерского взаи-
модействия: педагога с семьями 
воспитанников, родителей меж-

ду собой, родителей с детьми. Ниже пред-
ставлены некоторые из форм работы этой 
ступени.

 «Спрашивайте — отвечаем»: консуль-
тирование педагогами всех коррекцион-
но-образовательных направлений (ин-
дивидуальное, по заявке, тематическое, 
оперативное), включающее элементы пси-
ходиагностики, психокоррекции и психо-
терапии. 

Посещение родителями коррекционных 
занятий (индивидуальных и подгруппо-
вых): наблюдение помогает взглянуть на 
мир глазами ребенка, лучше понять его, 
надлежащим образом общаться и взаимо-
действовать с ним, а также овладеть эле-
ментами основных методик коррекционной 
работы в домашних условиях. На некото-
ром этапе коррекционной работы участие 
родителей непосредственно в этом процес-
се нежелательно, например, когда ребенок 
находится на стадии создания собственно-
го пространства социальных отношений, 
не связанных с семьей.

Стимулирование коррекционной де-
ятельности родителей происходит на уров-
не «родитель — ребенок» в домашних ус-
ловиях, когда продолжается совместная 
работа с ребенком по закреплению уже зна-
комых игр и развивающих упражнений, а 
также в процессе работы с материалами 
рекомендованных специалистами рабочих 
тетрадей.

Педагоги регулярно обновляют инфор-
мацию в методическом кабинете или угол-
ке для родителей в семейной гостиной, го-

Общие, психологические, познавательные пробле-
мы и потребности детей с ДЦП ничем не отлича-
ются от тех, которые бывают у любого здорового 
ребенка.
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товят буклеты, объясняющие процедуры 
психодиагностики, проверки хода выпол-
нения индивидуальных программ коррек-
ции, интерпретации результатов и т.п.

Участие в групповых занятиях с раз-
личными упражнениями оздоровительной 
направленности позволяет родителям ов-
ладеть практическими умениями работы с 
ребенком, стимулирует мотивацию, вдох-
новляет. Здесь учатся не только содержа-
тельному взаимодействию с ребенком, но и 
осваивают новые методы и формы общения 
с ним. Кроме того, на занятиях родители 
учатся приводить свои требования к ребен-
ку в соответствие с его возможностями.

Очень много внимания уделяется разно-
образным практическим формам, таким, 
как ролевые, коммуникативные и деловые 
игры, что обеспечивает выработку опреде-
ленных социальных навыков у родителей 
для преодоления трудностей воспитания. 
На встречи приходят только те родители, 
которые готовы к сотрудничеству, длитель-
ность мероприятия не превышает 1 ч.

Для многих родителей важно встречать-
ся с другими семьями, имеющими сходные 
проблемы. Такие семьи могут объединить-
ся в отдельные группы и обсуждать инте-
ресующие их темы, обмениваться опытом, 
трансформировать картину переживаний 
и приобрести навыки саморазвития.

«Руку мне дай!» — социокультурная 
ступень, на которой мы решаем задачи 
удовлетворения духовных интересов ро-
дителей; установления неформальных 
отношений между специалистами и роди-
телями, доверительных отношений меж-
ду родителями и детьми; повышения ро-
дительской компетентности в 
вопросах социальной адаптации 
детей; включения всех членов 
семьи в процесс самореализации 
ребенка в субъективно-значи-
мой культурной деятельности. 

Для решения данных задач необходимо 
расширение социально-культурного про-
странства семьи путем сотрудничества с 
учреждениями культуры и искусства.

В рамках данной ступени работа с семь-
ей выстраивается с использованием основ-
ных технологий социокультурной деятель-
ности, в том числе арт-терапии. В рамках 
объединения «Творческая кубышка» ис-
пользуются методы изотерапии, которые 
не требуют наличия особых художествен-
ных способностей. Участники рисуют для 
удовольствия и самовыражения. Пережи-
вание моментов совместного творчества 
сближает ребенка и родителей — они увле-
ченно рисуют, делают поделки из природ-
ного материала, оформляют свои выстав-
ки.

Любое мероприятие, в котором родите-
ли принимают участие, позволяет им уви-
деть изнутри все сложности, с которыми 
приходится сталкиваться специалисту. 
В практике нашей работы сложилось не-
сколько подходов, связанных с повышени-
ем активности участия родителей в жизни 
детей: изготовление костюмов, декораций 
для представлений и праздников; игровая 
роль, организация видеосъемки меропри-
ятия/праздника; помощь в создании муль-
тимедийных презентаций. Родители мо-
гут также проявить смекалку и фантазию 
в различных конкурсах. Малыш, увидев 
своего родителя в необычной роли или си-
туации, испытывает настоящую гордость. 
Мы не забываем и о таких активных членах 
семьи, как бабушки и дедушки, например, 
накануне Дня семьи организуем в клубе 
чаепитие «Бабушкины пироги».

Даже пассивное присутствие на мероприятии спо-
собствует социальной адаптации. 
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Получила спонтанное развитие и «Му-
зыкальная гостиная», так называемые 
«праздники без подготовки». Дети поют 
песни вместе с родителями, танцуют, чита-
ют стихи, участвуют в конкурсах.

С родительскими комплексами в клубе 
борются разными способами. Один из них 
— совместные игровые тренинги с исполь-
зованием коммуникативных технологий. К 
примеру, дети и родители садятся за круг-
лый стол и говорят друг другу комплимен-
ты. «Я люблю мою доченьку Алину за то, 
что она…» А в ответ мама слышит, какая 
она добрая, ласковая, хорошая. Такие за-
нятия помогают родным людям стать бли-
же друг к другу, учат родителей не просто 
слушать своих детей, но и слышать их.

Много внимания в клубе уделяют отра-
ботке взаимодействия ребенка с социумом 
в бытовых условиях (магазин, кафе, транс-
порт и др.). Раз в месяц в клубе проводится 
игровой тренинг «Вкусняшка»: устанавли-
ваются витрины с продуктами, ценники, 
используются настоящие деньги (монетки 
по 1, 2 и 5 рублей), за столиками которы-
ми сидят участники, и дети учатся делать 
покупки.

Также мы устраиваем благотворитель-
ные акции, к организации которых при-
влекаем различные учреждения культуры 
нашего города.

О результатах

Использование педагогической матри-
цы партнерского взаимодействия семьи и 
ДОУ дало определенные результаты:

у большей части детей преодолева- 

лись речевые дефекты, корректировались 
отклонения в личностной и поведенческой 
сфере, эффективность коррекционных ме-
роприятий возросла до 75 %;

у большинства членов семьи стали  

появляться единые требования по отноше-
нию к ребенку;

большинство родителей отметили  

улучшение психологического микрокли-
мата в семье;

расширилось социальное пространс- 

тво семьи: родители предлагают свою по-
мощь сотрудникам ДОУ, дружат семьями и 
могут оказывать поддержку друг другу без 
участия специалистов.

И о мечте:

От малого к большому, от близкого к да-
лекому, от недоступного к доступному, от 
простого к сложному, от невозможного к 
возможному, от возможного к реальному.
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Для создания доступной среды нужно устранить проблему затрудненности 
восприятия незрячими арт-объектов. Этому способствует применение в учреж-
дениях культуры комплексного подхода при показе арт-объектов, являющих-
ся заместителями оригинальных произведений искусства в виде тактильных 
3D-моделей, помогающих сформировать в сознании лиц с нарушениями зрения 
целостные образы.  
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О беспечить доступность объектов искусства и 
культуры для восприятия незрячими посе-

тителями — задача каждого музея или учрежде-
ния культуры. 

Из-за сложности тактильного восприятия ху-
дожественного образа архитектурных и скуль-
птурных произведений, понимания насыщенной 
пластики, мелких черт лица, мимики, знакомство 
с ними сильно затруднено для незрячих.

В школах для детей с тяжелыми нарушениями 
зрения занимаются эстетическим развитием обу-
чающихся, но нет системы социокультурной ра-
боты со взрослыми, поэтому у незрячего человека 
создается «вакуум красоты». В тоже время искус-
ство — источник эстетического наслаждения, по-
ложительных эмоций и средство укрепления пси-
хического здоровья любого человека. 

Перед нами стоит задача помочь сформировать 
у незрячего человека умение собирать в вообра-
жении изученные тактильно части произведения 
в целостный художественный образ. Это можно 
сделать, если понимать, как происходит воспри-
ятие. Незрячий получает информацию о любом 
объекте одновременно через несколько сенсорных 
каналов: осязание, слух, обоняние (для парковой 
скульптуры, например) и мышечно-суставное 
чувство (кинестетическую рецепцию).

CОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЛИЦ 
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Среди осязательных ощущений для эс-
тетического восприятия большое значение 
имеют тактильные и температурные. С по-
мощью тактильных ощущений познается 
фактура объекта, т.е свойства его повер-
хности: гладкость, шероховатость, твер-
дость, упругость, непроницаемость, моно-
литность материала, характер обработки.

Мышечно-суставное чувство позволя-
ет определить важные свойства объекта, в 
том числе архитектурного или скульптур-
ного: протяженность, размеры, масштаб, 
искривление поверхности, вес, положение 
в пространстве, удаленность от восприни-
мающего. 

Тактильному восприятию в совокупнос-
ти с мышечно-суставным чувством доступ-
ны в виде копий или макетов те арт-объ-
екты, эстетическое содержание которых 
строится при помощи рельефа, пространс-
твенных форм, объемов, фактуры матери-
ала, объемно-пространственной компози-
ции и т.п. Это в равной мере относится к 
произведениям декоративно-прикладного 
искусства, скульптуры, архитектуры. 

Понимая эти особенности восприятия, 
следует иметь в виду, во-первых, что пос-
тижение незрячими осязаемой красоты — 
это процесс перехода от простых форм и 
видов такой красоты к сложным, от более 
понятных к менее понятным, от предме-
тов с простой формой и структурой к слож-
ным произведениям пространственных 
искусств. Этому можно обучаться в школе. 
Во-вторых, линия, форма, поверхность, 
фактура, рельеф, объем и композиция — 

основные художественные средс-
тва в пространственных искусст-
вах. 

Тектоника архитектурных 
объемов доступна тактильному 
восприятию: характер сопряже-
ния объемов и их сочетания в 
целостной конструкции, их лег-

кость или напряженность. Следовательно, 
такие эстетические качества, как величес-
твенность, монументальность, цельность, 
лаконичность могут быть поняты незря-
чим [2]. 

В последнее время музеи стали активно 
использовать 3D-модели в качестве арт-
объектов — заместителей оригинальных 
произведений искусства. Использование 
3D-моделей, с одной стороны — шаг впе-
ред в работе по ознакомлению незрячих с 
арт-объектами (прежде всего, архитектур-
ными), так как эта технология позволяет 
воспроизвести практически любую слож-
ную пространственную форму. Кроме того, 
эта технология полезна для лиц с моноку-
лярным зрением (амавроз одного глаза). 
Однако, с другой стороны, по-прежнему 
остаются некоторые проблемы, связанные 
со спецификой формирования тактильного 
образа объекта у незрячих. В 3D-моделях 
эта специфика во многом не учитывается. 
Прежде всего, это касается материала, из 
которого изготавливаются макеты. Как мы 
уже упоминали, незрячим предпочтитель-
нее исследовать арт-объект, максимально 
приближенный по материалу к оригина-
лу, при этом он должен быть высотой от 
50 до 80 см. Хрупкий материал модели не 
может обеспечить ее массовое использова-
ние, а ведь нельзя делать что-то только для 
незрячих, это возврат к их социальной сег-
регации. В музее 3D-модели должны иметь 
возможность тактильно воспринимать все 
желающие, что, к сожалению, будет серь-
езно сокращать срок службы объектов.

Архитектура и скульптура менее доступны для 
слепых, чем музыка, поэтому возможность их изу-
чить вызывает повышенный интерес у посетите-
лей с нарушениями зрения.
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Работая с 3D-моделями, мы стремимся 
к результатам двух уровней: первый уро-
вень — общее ознакомление для создания 
целостного образа объекта, получение 
предметного представления; второй уро-
вень — развитие эстетического чувства, 
получение удовольствия от ознакомления 
с арт-объектом, восполнение «вакуума 
красоты» [1]. Возможность достижения ре-
зультата второго уровня с помощью толь-
ко тактильного восприятия арт-объекта в 
3D-технологии представляется спорной, 
однако ситуацию можно во многом испра-
вить, если больше внимания уделять не 
столько самим 3D-моделям, сколько комп-
лексу сопровождающих их демонстрацию 
условий и действий. Рассмотрим их.

При входе в музей или зал необходима 
план-карта экспозиции с направляющими 
и точным обозначением расположения арт-
объектов. 

Место постановки арт-объекта должно 
быть легкодоступным: удобные подходы; 
подиумы (желательно, вертикальные па-
раллелепипеды, окрашенные в светлый 
однотонный цвет без глянца). Подиум 
должен быть закреплен на полу и иметь 
определенную высоту, так как арт-объект 
рассматривают стоя и он должен распола-
гаться примерно на уровне груди. Арт-объ-
ект обязательно следует закрепить на поди-
уме; незрячий должен иметь возможность 
обойти его со всех сторон.

На подиуме должно быть достаточно 
места для размещения сопроводительной 
информации, записанной шрифтом Брай-
ля, объемом около одной страницы. Сле-
дует указать как минимум имя автора, 
название, время создания произведения и 
место его нахождения. Под этой странич-
кой должна быть дублирующая надпись 
увеличенным шрифтом для слабовидящих 
и других посетителей. Обратите внимание: 
подписи кеглем 16 пт должны быть за-

креплены горизонтально на подиуме, же-
лательно справа от арт-объекта (такое рас-
положение на всех подиумах экспозиции 
— соблюдение принципа единообразия). 

Если 3D-модель изображает архитек-
турный объект сложной конфигурации, то 
слева от него на подиуме рекомендуется 
прикрепить рельефно-графическое посо-
бие с планом этого объекта.

Не всегда в музей приходит организо-
ванная группа, с которой работает экс-
курсовод. Возможны одиночные незрячие 
посетители с сопровождающими, в таком 
случае понадобится аудиогид с тифлоком-
ментарием. В любом случае план описа-
ния арт-объекта строится с точки зрения 
тактильного образа: описываются распо-
ложение объекта, протяженность; форма, 
кривизна поверхностей; размеры; основ-
ные части в их сочетании (с отсылкой к ре-
льефно-графическому пособию); фактура; 
рельефы (всех видов), объемно-пространс-
твенная композиция; как отражены в арт-
объекте черты архитектурного стиля (здесь 
необходима отсылка к детали); обязатель-
но называются цвета. Последовательность 
описания можно изменять в зависимости 
от конкретного макета или объекта.

Таким образом, при описании арт-объ-
екта архитектурного сооружения акценты 
делаются на тактильно воспринимаемые 
параметры, на основные художественные 
средства в пространственных искусствах: 
от линий к формам, потом к поверхности, 
затем к фактуре, рельефам, объемам и ком-
позиции. 

Будет методически оправданным, если 
аудиогид (или экскурсовод, общаясь с 
группой) будет вести свой описательный 
рассказ, выстраивая «мостики» между 
тактильными ощущениями и эстетичес-
кими чувствами. Например, упоминать, 
что гладкая поверхность создает ощущение 
легкости, изящества; что металл вызыва-
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ет ощущение холода, строгости; что форма 
круга — самая гармоничная форма для ху-
дожников, она создает чувство завершен-
ности, уравновешенности, цельности. Обя-
зательно обсуждаем разные виды рельефов 
на арт-объектах (барельефы, горельефы, 
вогнутые рельефы): они очень важны для 
восприятия, т.к. создают у незрячих объ-
емное представление.

Экскурсовод, составляя текст экскурсии 
для незрячих, организует рассматривание 
арт-объекта, стараясь придерживаться сле-
дующих элементов архитектурного образа: 
силуэт, геометрические формы объемов и 
их организация в целом, система пропор-
ций и ритмичность в соединении частей. 

Полезным приемом работы для создания 
целостного объемного тактильного образа 
в сознании незрячего посетителя является 
предоставление ему возможности модели-
рования тактильно воспринимаемого арт-
объекта. Для этого изготавливается набор 
модулей, из которых незрячий человек 
сможет сам создать объект (конечно, речь 
не идет о сложных формах и сочленениях 
деталей). Это могут быть детали колонн, 
решетки набережных и т.д. Эти операции 
с конструктором незрячий может осущест-
влять совместно с сопровождающим или 
другим членом группы с более сохранным 
зрением. 

Еще один прием, помогающий улуч-
шить качество рассматривания арт-объек-
та, — предоставление незрячему какой-ли-
бо важной детали в увеличенном масштабе. 
Например, при рассматривании Адмирал-
тейства это будет кораблик-флюгер со шпи-
ля или фигура ангела с Александрийской 
колонны (об этом всегда просят незрячие).

Следует понимать, что полноценное так-
тильное восприятие незрячим посетителем 
арт-объекта возможно, если осмотр орга-
низован таким образом, чтобы было время 
для такого рассматривания, ведь тактиль-

ное восприятие требует в два раза больше 
времени, чем зрительное.

Еще одно обязательное условие: инди-
видуальный осмотр. Недопустимо рассмат-
ривание одного объекта параллельно с раз-
ных сторон несколькими людьми. Поэтому 
предпочтительнее небольшие по количест-
ву группы смешанного состава (незрячие и 
слабовидящие), чтобы посетители по оче-
реди рассматривали разные объекты, ме-
няясь местами. 

Тактильное рассматривание строится 
на использовании определенных приемов, 
которым незрячих людей обучают в школе. 
Однако есть поздноослепшие люди, не про-
шедшие курс социально-бытовой реабили-
тации, которые этими приемами владеют 
недостаточно, и их рассматривание явля-
ется хаотичным, некачественным. Чтобы 
им помочь, экскурсовод должен сам знать 
эти приемы и при необходимости органи-
зовать процесс определенным образом: 
взять руки незрячего в свои (прием «рука 
в руке») и вместе с ним рассматривать объ-
ект по следующему алгоритму:

– общие движения рук по предмету свер-
ху вниз, если объект симметричен, синх-
ронно двумя руками, или одна рука (обыч-
но левая) фиксируется на определенной 
точке, а другая (правая) передвигается по 
линиям с ориентацией на неподвижную ле-
вую руку;

– обследование несколькими пальцами 
(или одним), или кистью руки, или ладо-
нью.

Рациональный способ тактильного рас-
сматривания включает общее описание 
объекта (экскурсоводом или аудиогидом) 
по плану, указанному выше; обследование 
этого объекта — индивидуальное: анализ 
деталей (формы, размеры, части, факту-
ра); обведение линии контура (объект и 
по рельефно-графическому пособию); за-
вершающее обследование (синтез) — про-
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странственная композиция.
Из названных нами особенностей орга-

низации тактильного восприятия или рас-
сматривания арт-объектов незрячими сле-
дует очень важное правило: на экскурсии 
для посетителей с тяжелыми нарушения-
ми зрения рассказ должен быть подчинен 
показу, хотя это и очень непривычно для 
экскурсоводов, которые привыкли больше 
рассказывать, лишь иногда иллюстрируя 
свой рассказ кивком головы или указатель-
ным жестом в сторону какого-то экспоната. 
Конечно, этот метод годится для зрячих 
посетителей, но абсолютно невозможен 
для незрячих. Экскурсовод также должен 
понимать, что знания незрячих могут быть 
даже более обширны, чем у сотрудников 
музеев. Незрячий свободно рассуждает о 
самых разных вещах и объектах, но никог-
да с ними не сталкивался и не имеет о них 
полноценного представления, основанного 
на непосредственном чувственном опыте. 
Главное, ради чего люди с тяжелыми нару-
шениями зрения приходят в музей, — воз-
можность тактильного осмотра для преодо-
ления такой особенности, как вербализм 
мышления из-за суженного чувственного 
опыта. Поэтому задача сотрудников музея 
— не впадать в лекционность при проведе-
нии экскурсии для незрячих, а создавать 
максимально комфортные условия для 
тактильного рассматривания. Нельзя так-
же использовать неопределенные жесты 
и слова типа «там», «туда», «недалеко», 
«здесь», а также определения вроде «вели-
колепный», и «изумительный», поскольку 
они несут нулевую информацию.

Текст экскурсии должен апел-
лировать к имеющимся у незря-
чих и слабовидящих представ-
лениям, поэтому целесообразно 
использовать те художественные 
средства, которые основаны на 
слуховых, тактильных, темпера-
турных, кинестетических ощу-

щениях, но при этом добавлять и цветовую 
лексику. В ходе экскурсии не стоит увле-
каться обилием фактов, дат, цифр и фа-
милий. Материал нужно дозировать, все 
дефиниции модифицировать, учитывая 
возраст и степень патологии зрения слуша-
телей.

Начинать экскурсию следует с краткого 
вступительного слова, в нем нужно расска-
зать посетителям, что именно они будут 
иметь возможность увидеть и что представ-
ленные модели адаптированы для удобс-
тва тактильного восприятия и снабжены 
дополнительными источниками информа-
ции.

Прием движения используем в случае, 
если размеры арт-объекта небольшие. 
Сопровождаем пояснением (например, 
обходим колонну; изучая скульптуры, 
изображаем динамические позы и стадии 
движения). 

К вопросу границ адаптации арт-объ-
ектов для качественного тактильного вос-
приятия: мы говорим не об упрощении, а о 
модификациях, способствующих адекват-
ному восприятию, например, сокращение 
количества окон на фасадах, колонн, башен 
и т.п. при сохранении общего ритмического 
рисунка. Об этом посетители предупрежда-
ются. Если в ходе экскурсии предполагает-
ся тактильное рассматривание копий или 
реплик, которые лишь частично повторяют 
оригиналы (например, как на выставке в 
музее «Разночинный Петербург»), следует 
заранее об этом упомянуть.

Соблюдение комплексного подхода в 

Задача сотрудников музея — не впадать в лекци-
онность при проведении экскурсии для незрячих, а 
создавать максимально комфортные условия для 
тактильного рассматривания
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работе с 3D-моделями, а также понима-
ние особенностей тактильного восприятия 
и формирования целостного образа арт-
объекта у незрячих делает реальностью 
создание доступной среды в российских 
учреждениях культуры и преодоление су-
ществующего «вакуума красоты» у людей 
с тяжелым нарушением зрения. 
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В данной работе освещены вопросы организации процесса воспитания и обу-
чения детей раннего возраста с тяжелыми множественными нарушениями 
развития, в частности представлены основные ориентиры разработки адапти-
рованный основной образовательной программы для детей раннего возраста с 
тяжелыми множественными нарушениями развития.

Жигорева М. В., доктор пед. наук, профессор 
кафедры инклюзивного образования и 
сурдопедагогики Института детства ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный 
университет»

Левченко И. Ю., доктор психологических наук, 
профессор, зав. лабораторией инклюзивного 
образования института специального 
образования и комплексной реабилитации 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 
университет»

Ф едеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образова-

ния (ФГОС ДО) предусматривает возможность 
включения в образовательный процесс детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
начиная с двухмесячного возраста независимо 
от характера и тяжести нарушения [9]. Это име-
ет прямое отношение к дошкольникам с тяже-
лыми множественными нарушениями развития 
(ТМНР), в том числе раннего возраста. Ранее та-
кие дети не были включены в образовательное 
пространство, особенно в первые годы жизни. Это 
было связано с тяжестью их состояния, трудно-
стями диагностики, дефицитом групп для детей 
раннего возраста в образовательных организаци-
ях и отсутствием специальных условий.

Следствием этой ситуации стала недостаточ-
ная разработанность методического обеспечения 
для педагогической деятельности, направленной 
на развитие детей раннего возраста с множест-

В ПОМОЩЬ ДЕФЕКТОЛОГУ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ 
МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

РАБОТАЕМ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
СТАНДАРТАМ
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венными нарушениями развития, поэтому 
одной из важных задач является разработ-
ка образовательной программы, адаптиро-
ванной к вариативным особенностям детей 
данной категории.

Согласно нашим представлениям, дети с 
тяжелыми множественными нарушениями 
развития (ТМНР) — это полиморфная по 
своим сенсорным, двигательным, речевым, 
эмоциональным и интеллектуальным воз-
можностям группа детей, психическое раз-
витие которых проходит в особых условиях 
восприятия окружающей действительнос-
ти. У этих детей имеются два и более пер-
вичных нарушения, каждое из которых 
имеет отрицательные последствия, усугуб-
ляя отставание в развитии. Степень выра-
женности первичных нарушений различна, 
структура множественного нарушения ва-
риативна, что требует индивидуализации 
в проектировании адаптированных основ-
ных образовательных программ [3; 5; 6]. 

Некоторые множественные нарушения 
развития диагностируются позже других, 
особенно включающие выраженные ин-
теллектуальные нарушения. Однако такие 
виды нарушений, как бисенсорный дефект, 
тяжелая врожденная двигательная патоло-
гия в сочетании с сенсорными нарушени-
ями, некоторые генетические синдромы 
(синдром Дауна, синдром Лоу и др.) могут 
быть диагностированы уже в первые дни 
и месяцы жизни. Как правило, в случаях 
множественных нарушений чаще всего в 
первую очередь выявляется одно или два 
тяжелых расстройства, а в последствии 
обнаруживаются другие врожденные или 
приобретенные недостатки развития [2].

Психолого-педагогические особенности 
детей с ТМНР в раннем возрасте изучены 
недостаточно, однако существует ряд науч-
ных публикаций, в которых делаются по-
пытки их раскрыть [3; 4; 5; 6; 7; 8].

Патогенетическую составляющую, оп-
ределяющую особенности детей с ТМНР, 
составляют сложные этиологические фак-
торы, ведущее место среди которых зани-
мают внутриутробное органическое по-
ражение центральной нервной системы, 
недоношенность II и III степени, а также 
генетические заболевания. Состояние де-
тей с множественными нарушениями с пер-
вых дней жизни отличается значительным 
отставанием в физическом развитии: они в 
поздние сроки начинают держать голову, 
сидеть, стоять, ходить; резко проявляется 
моторная недостаточность, характеризую-
щаяся бедностью и однообразием движе-
ний, крайней замедленностью темпа, вя-
лостью.

В раннем возрасте всех детей 
с комплексными нарушениями 
можно условно разделить на две 
большие группы: дети с первич-
но сохранными возможностями 
интеллектуального развития и 

дети с выраженной задержкой психорече-
вого развития (ЗПРР).

Дети с сенсорными, моторными, речевы-
ми нарушениями, имеющие первично со-
хранный интеллект, гораздо менее отстают 
в развитии, особенности которого опреде-
ляются в большой мере ведущим (наиболее 
тяжелым) дефектом, т.е. сенсорной либо 
двигательной недостаточностью, и в свя-
зи с этим особыми способами и средствами 
восприятия окружающего и реализации 
собственной деятельности. Для таких де-
тей характерна большая активность, изби-
рательность и «откликаемость» в контакте, 
способность к диалогу при адекватно най-
денных средствах коммуникации, более 

Далеко не все нарушения развития могут быть вы-
явлены в раннем возрасте.
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разнообразные и выразительные эмоции, 
в большей или меньшей степени самосто-
ятельная целенаправленная деятельность 
по исследованию окружающего пространс-
тва и предметов и взаимодействию с ними. 

Для детей с признаками ЗПРР более ха-
рактерны нарушения психической деятель-
ности, сниженная реакция на внешние 
раздражители, малая эмоциональность, 
пассивность, трудности установления кон-
такта с близкими взрослыми, отчетливо об-
наруживающиеся в сфере познавательной 
активности, предметно-манипулятивной 
деятельности, речевом развитии. Пассив-
ность и сниженная потребность в общении 
и слабый интерес к окружающему тормо-
зят процесс формирования коммуникатив-
ных средств. Дети длительное время оста-
ются на эмоционально-личностной форме 
общения, предпочитая телесный контакт: 
основными средствами общения являют-
ся экспрессивно-мимические проявления, 
отдельные вокализации. У детей снижена 
речевая активность, гуление малоокраше-
но, кратковременно. Понимание речи от-
сутствует либо ограничено, проявляется 
только в узнавании знакомых взрослых. 
Подражательная деятельность не сформи-
рована, в отдельных случаях присутствуют 
только ее начатки. Дети затрудняются в 
овладении простейшими жизненно необхо-
димыми умениями и навыками самообслу-
живания. Внимание в той или иной степе-
ни нарушено, часто крайне неустойчиво.

Общие задачи образовательной органи-
зации:

1. Выявление особых образовательных 
потребностей детей с ТМНР, обусловлен-
ных недостатками в физическом и (или) 
психическом развитии. 

2. Индивидуализация воспитательного 
и образовательно-развивающего процесса:

– создание безбарьерной архитектурной 
и предметно-развивающей среды;

– обеспечение доступности адаптирован-
ного дидактического материала с учетом 
характера множественного нарушения;

– разработка и реализация индивиду-
альных программ коррекционной работы 
с учетом структуры множественного нару-
шения.

3. Использование специальных методов, 
приемов, средств обучения и воспитания.

4. Реализация особого индивидуально-
дифференцированного подхода к форми-
рованию образовательных умений и навы-
ков:

– развитие коммуникативной деятель-
ности, формирование средств коммуника-
ции (вербальных и невербальных);

– организация коррекционно-развиваю-
щих занятий с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизи-
ческого развития и индивидуальных воз-
можностей; 

– формирование, обогащение жизнен-
ного, практического, социального опыта, 
формирование навыков самообслужива-
ния и гигиены;

– обогащение, расширение и системати-
зация представлений об окружа-
ющем мире; 

– обеспечение лечебно-про-
филактического, комфортного 
режима на основе рекомендаций 
лечащего врача и/или ПМПК 
(организация режима дня, режи-
ма ношения ортопедической обу-

ви, смена видов деятельности на занятиях, 
проведение физкультурных пауз и т.д.);

Особые образовательные потребности детей с 
ТМНР определяются как недостатками развития, 
так и иерархией нарушений в структуре дефекта. 
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– формирование у педагогов дошколь-
ной образовательной организации специ-
альных компетенций в области работы с 
детьми с множественными нарушениями.

– психолого-педагогическое сопровож-
дение семьи с целью ее активного вовлече-
ния в коррекционно-развивающую работу 
с ребенком; консультативная и просвети-
тельская работа с родителями по медицин-
ским, социальным, правовым и другим 
вопросам.

Специфические (для определенных ти-
пов нарушений) задачи образовательной 
организации:

– формирование навыков использова-
ния слухового восприятия в различных 
жизненных и коммуникативных ситуаци-
ях для детей с нарушениями слуха;

– соблюдение ортопедического режи-
ма для детей со сложным нарушением, в 
структуре которого имеются двигательные 
расстройства;

– обеспечение оптических средств для 
детей с множественными нарушениями, в 
структуре которых имеется зрительное на-
рушение;

– целенаправленная коррекция недо-
статков и развитие познавательной де-
ятельности, эмоционально-волевой и лич-
ностной сфер.

Знание всех особенностей состояния 
ребенка, определение уровня развития 
ребенка в каждом конкретном случае дает 
возможность адекватно оказывать коррек-
ционно-педагогическую помощь.

Проектирование модели образователь-
ной и коррекционно-развивающей психо-
лого-педагогической работы, максималь-
но обеспечивающей создание условий для 
развития детей с ТМНР раннего возраста с 
учетом их индивидуально-типологических 
особенностей и особых образовательных 
потребностей, направлено на формирова-
ние предпосылок позитивной социализа-

ции, интеллектуального, социально-лич-
ностного и физического развития на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстни-
ками в соответствующих возрасту видах 
деятельности. Реализация программы 
предполагает психолого-педагогическую 
и коррекционно-развивающую поддержку 
позитивной абилитации и социализации, 
развития личности детей с ТМНР, форми-
рование и развитие компетенций, обеспе-
чивающих преемственность между ранним 
и дошкольным образовательным процес-
сом. 

В основе проектирования программы 
для детей с ТМНР раннего возраста должны 
лежать следующие методологические при-
нципы (В.И. Лубовский, С.Д. Забрамная, 
У.В. Ульенкова, О.Г. Приходько и др.): 

– педагогического гуманизма и опти-
мизма;

– системного подхода к диагностике и 
коррекции нарушений;

– раннего выявления и начала коррек-
ционно-развивающей работы;

– учета онтогенетических периодов раз-
вития ребенка;

– коррекционно-компенсирующей на-
правленности образования;

– реализации деятельностного подхода 
в воспитании и обучении;

– коммуникативной направленности; 
– вариативности коррекционно-разви-

вающего образования;
– активного привлечения ближайшего 

социального окружения ребенка к работе с 
ним.

Перечисленные принципы позволя-
ют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельнос-
ти с детьми с ТМНР раннего возраста и 
прогнозировать степень ее успешности 
[3, 4, 5, 6, 7]. 

Общим принципом работы с детьми мла-
денческого и раннего возраста с ТМНР яв-
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ляется адекватная состоянию и возрасту 
ребенка эмоциональная, сенсорная и мо-
торная стимуляция, вызывающая положи-
тельные ответные реакции, пробуждающая 
интерес к окружающему. Ход развития ре-
бенка с множественным нарушением отли-
чается своеобразием, поэтому при построе-
нии коррекционной работы важно сделать 
так, чтобы ребенок прошел все этапы раз-
вития в доступной для него форме. В слу-
чае выраженных сочетанных нарушений 
в первую очередь важны не правильность 
и точность выполнения какого-либо дейс-
твия, а факт его выполнения или попытки 
действия: ребенок может передвигаться, 
участвовать во всех режимных событиях и 
общаться любыми доступными ему спосо-
бами.

Задачи примерной АООП для детей с 
ТМНР раннего возраста: 

– создание благоприятных условий для 
всестороннего развития детей с ТМНР в 
соответствии с их возрастными, индивиду-
ально-типологическими особенностями и 
особыми образовательными потребностя-
ми; 

– создание оптимальных условий для 
охраны и укрепления физического и пси-
хического здоровья детей с ТМНР; 

– выстраивание индивидуального кор-
рекционно-образовательного маршрута на 
основе изучения особенностей развития 
ребенка, структуры множественного нару-
шения развития, его потенциальных воз-
можностей и способностей; 

– обеспечение психолого-педагогичес-
ких условий для развития способностей и 
личностного потенциала каждого ребенка 
с ТМНР;

– целенаправленное комплексное психо-
лого-педагогическое сопровождение ребён-
ка с ТМНР и квалифицированная коррек-
ция недостатков в развитии. 

– взаимодействие с семьей для обеспече-

ния полноценного развития детей с ТМНР; 
оказание консультативной и методической 
помощи родителям в вопросах коррекцион-
ного воспитания, обучения и оздоровления 
детей с ТМНР. 

– обеспечение необходимых санитарно-
гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной 
развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта. 

Программы для детей с множественны-
ми нарушениями развития младенческого 
и раннего возраста выстраиваются по обра-
зовательным областям, с учетом выявлен-
ных нарушений у ребёнка. В основном про-
грамма складывается из цикла заданий, 
различных упражнений и рекомендаций 
по их выполнению. В основе образователь-
ного маршрута лежат особые образователь-
ные потребности ребенка. 
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В помощь дефектологу, работающему над на-
полнением индивидуальных программ для 

обучающихся с нарушениями слуха по варианту 
1.3, на базе экспериментальной площадки ФГАУ 
ФИРО ГКОУ Саратовской области «Школа-интер-
нат № 1 г. Энгельса» (научный руководитель — 
И.Л. Соловьева) нами была разработана програм-
ма дополнительных коррекционно-развивающих 
занятий «Развитие познавательных процессов», 
алгоритм которой изложен в данной статье. 

По варианту 1.3 осуществляется обучение глу-
хих детей с интеллектуальной недостаточностью: 
с легкой формой интеллектуального нарушения 
(умственной отсталостью) и с задержкой психи-
ческого развития церебрально-органического 
происхождения.

«Для данной категории детей характерны де-
терминирующие особенности высшей нервной 
деятельности, проявляющиеся в невысокой рабо-
тоспособности, особом характере, а также низкой 
скорости протекания мыслительных процессов, 
что определяет низкий уровень их учебных воз-
можностей, сниженную познавательную актив-
ность. Отсутствие мотивации к осуществлению 
учебной деятельности происходит вследствие 
несформированности познавательных потребнос-
тей, из-за невысокого уровня волевого развития» 
[3]. 

Особые образовательные потребности детей со 
сложными нарушениями развития требуют спе-
циальной полифункциональной среды, которая 

Ключевые слова: 
нарушение слуха, сложное нарушение 
развития, нарушение интеллекта, 
умственная отсталость, федеральный 
государственный образовательный 
стандарт.
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позволяет осуществлять постоянный меди-
цинский контроль, обеспечивать психоло-
го-педагогическое сопровождение с учетом 
клинико-психолого-педагогического инди-
видуального подхода.

Основной целью данного коррекционно-
го курса является максимально возможная 
нивелировка недостатков познавательных 
процессов, а также моторных, сенсорных 
функций учащихся со сложным нарушени-
ем развития.

В III классе фронтальная коррекцион-
но-развивающая направленность учебного 
процесса так же, как и в прошедшие годы 
обучения, сочетается с проведением необ-
ходимых дополнительных коррекционно-
развивающих занятий «Развитие познава-
тельных процессов».

Основными задачами работы в рамках 
коррекционно-развивающей программы 
являются:

– развитие общей, мелкой моторики;
– формирование зрительно-моторной 

координации, графо-моторных навыков;
– развитие слухового, тактильного, зри-

тельного, пространственного восприятия;
– формирование сенсорных эталонов, 

пространственных представлений;
– закрепление временных пространс-

твенных представлений, знаний о цвете, 
форме;

– развитие концентрации, распределе-
ния и устойчивости внимания;

– развитие слуховой, зрительной, мо-
торной памяти;

– расширение объема зрительной, слу-
хоречевой памяти;

– развитие саморегуляции, контроль-
ных действий;

– снижение общего психического на-
пряжения; 

 - расширение словарного запаса [2].
При определении результатов реализа-

ции коррекционно-развивающей програм-

мы оценивается качественное содержание 
доступных учащимся действий в соответс-
твии с уровнями их осуществления: 

– осуществление деятельности на уров-
не совместных действий со взрослыми; 

– осуществление деятельности по под-
ражанию; 

– осуществление деятельности по образ-
цу; 

– осуществление деятельности по пос-
ледовательной инструкции; 

– осуществление деятельности с при-
влечением внимания ребенка взрослым к 
предмету деятельности;

– самостоятельная деятельность; 
– умение исправить допущенные ошиб-

ки.
В целом коррекционная программа на-

правлена на развитие познавательной сфе-
ры глухого школьника со сложной структу-
рой дефекта. Программа содержит разделы 
(блоки), которые включают развитие всех 
структур познавательной деятельности 
учащегося: первичную диагностику; разви-
тие общей, мелкой моторики, графо-мотор-
ных навыков; коррекцию познавательных 
процессов (восприятия, внимания, памя-
ти, мышления), итоговую диагностику.

Непосредственная работа с учащимся 
начинается с развития процессов воспри-
ятия в предметно-практической деятель-
ности. Основой любого познания являются 
сенсорные процессы, а любое восприятие 
обязательно сопровождается движением. 
Психомоторика играет важную роль в ор-
ганизации психических процессов, поэто-
му в коррекционно-развивающей програм-
ме широко используются двигательные 
упражнения, сопровождающиеся речью, 
упражнения, формирующие различные 
виды праксиса. Для коррекционно-разви-
вающей работы подбираются такие зада-
ния, которые находятся в зоне ближайшего 
развития учащегося, то есть ребенок фун-
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кционально может и готов их решать с не-
значительной помощью взрослого.

Педагог-психолог на занятиях обяза-
тельно должен уделить внимание разви-
тию психомоторики учащегося со слож-
ным нарушением развития. Как показала 
практика психологической работы данная 
деятельность помогает раскрыть экспрес-
сивность и дать ребенку положительный 
опыт. Главным образом, воздействие ока-
зывается на развитие двигательной ак-
тивности, на приобретение способности 
контролировать собственные движения в 
процессе взаимодействия с пространством 
и предметами в нем. 

Работа педагога-психолога должна со-
стоять в поощрении проявления собствен-
ных ресурсов, возможностей учащегося, 
поскольку каждый ребенок со сложным 
нарушением развития способен занимать-
ся так, как ему позволить его двигательная 
память, другими словами, способен ис-
пользовать набор тех действий, которыми 
он овладел благодаря жизненному опыту.

Такая практика психомоторного воз-
действия на учащегося со сложным нару-
шением развития осуществляется посредс-
твом разного рода пространственных и 
предметных модификаций, используемых 
учащимся в совместном взаимодействии с 
педагогом, для того чтобы учащийся смог 
пополнить, расширить двигательную па-
мять.

Таким образом психологическое воз-
действие должно стимулировать развитие 
адекватного восприятия пространства, 
предметов, людей, учитывать индивиду-
альные особенности и стабилизировать 
двигательную, эмоциональную, когнитив-
ную структуры.

В предметно-практической, игровой де-
ятельности, организованной на коррекци-
онно-развивающих занятиях с целью повы-
шения эффективности работы по развитию 

психомоторики используются различные 
приемы: дидактические игры; игры с пес-
ком, кубиками, модульным конструктором; 
мозаика; графические игровые упражне-
ния; пальчиковые игры; глазодвигатель-
ные упражнения; упражнения на установ-
ление межполушарного взаимодействия, 
активные, подвижные игры на развитие 
зрительно-моторной координации: про-
хождение лабиринтов, дорожек, препятс-
твий, игры на попадание с кольцебросом и 
мячом. Возможно использование заданий 
из сборника игр и игровых упражнений 
Л.А. Метиевой, Э.Я. Удаловой [1].

Планирование коррекционно-развива-
ющих занятий должно учитывать этапы 
будущей работы. На предварительном эта-
пе проводится первичная диагностика и 
составляется индивидуальная программа. 
На основном этапе осуществляется непос-
редственное проведение индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий с 
учащимся. Заключительный этап предпо-
лагает проведение итоговой диагностики 
и информирование педагогов и родителей 
о результатах. Примеры распределения ча-
сов и первичного диагностического пакета 
представлены в таблицах 1 и 2.

Результаты динамического наблюде-
ния развития познавательных процессов 
обучающегося со сложным нарушением за 
2016–2018 уч. годы следующие представ-
лены на рисунке 1.

Коррекционно-развивающие занятия 
по развитию познавательных процессов 
могут проводится педагогом-психологом, 
учителем начальных классов, учителем-
дефектологом в комнате психологической 
разгрузки (сенсорной комнате) или учеб-
ном кабинете. В работе рекомендуется ис-
пользование специального материально-
технического оснащения, включающего 
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Т а б л и ц а  1

Примерное распределение часов в III классе

Раздел программы

Количество часов в неделю

III класс

I полугодие
(32 часа)

II полугодие 
(36 часов)

Блок 1. Диагностика первичная 2

Блок 2. Развитие общей и мелкой моторики и графо-моторных навыков 8 10

Блок 3. Коррекция познавательных процессов 22 22

Блок 4. Диагностика итоговая 4

Т а б л и ц а  2

Пример первичного диагностического пакета для исследования познавательных процессов 
учащегося со сложным нарушением развития

Методика исследования Описание методики

Восприятие
«Разрезные картинки» 

Цель: исследование целостности восприятия, способности к анализу и синтезу 
предметного изображения.
Материал: две предметные картинки, одна целая (образец), другая разрезная на пять и 
более частей.
Инструкция: показать целую картинку и попросить ребенка из кусочков собрать целое.
Анализ выполнения задания основан на наблюдении за целенаправленностью, 
последовательностью деятельности. Более высокий уровень выполнения заданий 
возможен при складывании картинки без образца

Внимание
«Найди одинаковые 
предметы»

Цель: исследование внимания, способности к сосредоточению 
Материал: попарные картинки
Инструкция: разложить картинки среди которых есть по 2 одинаковые. Попросить 
отыскать одинаковые картинки среди всех остальных.
Анализ: оценивается способность к сосредоточению, достижение результата

Мышление
«Классификация картинок 
по функциональному 
назначению»

Цель: выявление умения понять принцип классификации и обобщения по 
существенному признаку
Материал: восемь предметных картинок с изображением одежды и посуды.
Инструкция: распределить картинки в соответствии с предложенными группами с 
показом образца действий.
Анализ: принятие задания, способ выполнения, умение работать по образцу, 
осуществление группировки

Память 
«Лесенка»

Цель: выявление уровня конструктивных способностей, умения работать по памяти, по 
образцу.  
Материал: плоские палочки одного цвета
Инструкция: взрослый строит лесенку из восьми палочек, предлагает запомнить. Затем 
закрывает ее и просит построить такую же.
Анализ: оценивается принятие задания, способы выполнения — самостоятельно, после 
обучения, по образцу
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оборудованную сенсорную комнату с сухим 
бассейном, воздушно пузырьковой колон-
ной, аэрографическим фибероптическим 
панно «Звездное небо», сухим душем, иг-
ровым набором-конструктором, сенсорной 
дорожкой, тактильно-обучающей панелью, 
мягкими пуфами, игрушками, предмета-
ми со звуковыми, световыми, эффектами, 
образцами материалов, различных по вяз-
кости, фактуре, температуре, плотности, 
столиком для рисования песком, наборами 
предметных, сюжетных картинок и т.д. 

Дидактический наглядный материал, 
игрушки, игры на занятиях используют-

ся в соответствии с возрастными требова-
ниями, особенностями психофизического 
развития учащегося. При проведении кор-
рекционно-развивающих занятий исполь-
зуются современные здоровье сберегающие 
технологии.

Программа коррекционного курса «Раз-
витие познавательных процессов» третьего 
года обучения, будет способствовать улуч-
шению психофизиологического состояния, 
формированию определенных умений и 
навыков в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка:

В результате целенаправленной де-
ятельности на занятиях по развитию поз-
навательной сферы учащийся должен на-
учиться:

– ориентироваться в пространстве;
– целенаправленно выполнять действия 

по инструкции;
– ориентироваться на сенсорные этало-

ны;
– узнавать предметы по заданным при-

знакам;
– сравнивать предметы по внешним 

признакам;
– классифицировать предметы по фор-

ме, величине, цвету;
– практически выделять признаки и 

Рис. 1. Показатели отражают 
количество баллов, соответству-
ющих степени выполнения диа-
гностического задания

Рис. 2. Примеры оснащения комнат для занятий
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свойства объектов и явлений;
– самопроизвольно согласовывать свои 

движения и действия.
Формирование данных умений и навы-

ков в младшем школьном возрасте помо-
жет учащимся III класса более успешно 
освоить адаптированную основную обще-
образовательную программу начального 
общего образования (вариант 1.3), обеспе-
чит достижение учащимся личностных и 

предметных результатов, а также поможет 
адаптироваться и подготовиться к жизни в 
современном обществе.

Формой положительной оценки дости-
жений и отслеживания результативности 
в ходе реализации программы является 
заполнение дневника развития ребенка, а 
также сбор продуктов деятельности.

В таблице 3 представлен дневник дина-
мического наблюдения за развитием обу-

Т а б л и ц а  3

Дневник динамического наблюдения обучающегося по программе коррекционного курса 
«Развитие познавательных процессов»

Наблюдения
Уровень развития, характеристика показателя

I класс 
(1 пг)

I класс 
(2 полуг.)

II класс 
(1 полуг.)

I класс 
(2 полуг.)

III класс 
(1 полуг.)

Развитие мо-
торики и гра-
фо-моторных 
навыков

не умеет держать 
ручку, недоступно 
воспроизведение 
геометрических 
фигур даже по 
контуру

доступно вос-
произведение 
геометрических 
фигур отмечается 
несоразмерность 
образца и выпол-
ненной фигуры

неточность дви-
жений при вы-
полнении проб, 
низкий уровень 
развития коорди-
нации кисти руки

улучшение в точ-
ности движений 
при выполнении 
проб, улучшение 
координации кис-
ти руки

улучшение в точ-
ности движений 
при выполнении 
проб, улучшение 
координации кис-
ти руки, под конт-
ролем соблюдает 
границы

Восприятие Ниже возрастной 
нормы

В пределах возрас-
тной нормы

В пределах воз-
растной нормы

В пределах воз-
растной нормы

В пределах возрас-
тной нормы

Внимание уровень развития 
низкий, концентра-
ция, распределе-
ние затруднены 

уровень развития 
низкий, концентра-
ция, распределе-
ние затруднены

уровень развития 
низкий, концент-
рация, снижена, 
объем сужен

уровень развития 
низкий, концент-
рация, снижена, 
объем сужен

уровень развития 
средний, концент-
рация, распределе-
ние снижены

Память диагностика недо-
ступна

диагностика недо-
ступна

запоминание за-
труднено 

уровень развития 
памяти низкий, 
испытывает труд-
ности в запоми-
нании знакомых 
предметов 

Наблюдается 
незначительная 
динамика зритель-
ного запоминании 
знакомых пред-
метов

Мышление диагностика недо-
ступна

диагностика недо-
ступна

мыслительные 
операции затруд-
нены

уровень развития 
мыслительных 
операций снижен

уровень развития 
мыслительных опе-
раций снижен, до-
ступна классифика-
ция предметов по 
форме, величине

Оценка содер-
жания доступ-
ных действий

деятельность на 
уровне совмест-
ных действий со 
взрослыми

деятельность на 
уровне совмест-
ных действий со 
взрослыми

деятельность по 
подражанию

деятельность по 
подражанию

деятельность по 
образцу
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чающегося, отражающий итоговые показа-
тели по полугодиям каждого года обучения 
(I, II классы, первое полугодие III класса). 
Анализ динамики развития позволяет оп-
ределить дальнейшую программу работы 
по нивелировке проблем памяти, мышле-
ния, а также повышению уровня самосто-
ятельности выполнения доступных дей-
ствий.
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В статье представлены экспериментальные данные об особенностях разви-
тия психологического базиса и навыков чтения умственно отсталых младших 
школьников со сложным дефектом, свидетельствующие о необходимости раз-
работки специальных методов обучения данной категории обучающихся.

ЭКСПЕРИМЕНТ СЕГОДНЯ — ПРАКТИКА 
ЗАВТРА

К ак показывают практика и эксперименталь-
ные исследования, на современном этапе 

организации специального образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
значительно увеличилось число детей со слож-
ными нарушениями, выделен смешанный вари-
ант психического дизонтогенеза, а общепринятая 
градация по существующим вариантам оказалась 
затруднена [2]. Обучение умственно отсталых 
детей со сложными нарушениями развития с ис-
пользованием технологий, разработанных для 
детей с единичным дефектом, не всегда является 
результативным. Особенно это касается вопро-
сов обучения чтению [1]. Поэтому современная 
практика, опираясь на лучшие достижения оте-
чественной олигофренопедагогики в этой области 
(В.В. Воронковой, М.Ф. Гнездилова, А.И. Дол-
женко, Г.М. Дульнева, Т.Н. Ивановой, М.И. Кузь-
мицкой, В.Г. Петровой и др.), продолжает науч-
ный поиск. 

Выделение группы умственно отсталых обуча-
ющихся со сложными нарушениями развития в 
самостоятельную категорию, обусловливает не-
обходимость создания специальных условий для 
обучения, воспитания и реабилитации. Одно из 
этих условий — разработка технологии обучения 
чтению с точки зрения наличия специальных и 
специфических средств, методов, приемов обу-
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чения, учебных и методических рекомен-
даций, коррекционно-развивающих про-
грамм [5]. 

В течение 2013–2016 гг. на базе город-
ских коррекционных образовательных уч-
реждений г. Москвы и г. Рязани И.А. Кат-
ковой под научным руководством д-ра 
психол. наук, профессора В.В. Ткачевой 
проводилось экспериментальное исследо-
вание. Общее число участников —экспе-
римента 167 чел. Среди них были 77 умс-
твенно отсталых младших школьников, 
обучающихся в классах для детей со слож-
ным дефектом, 22 работающих с ними спе-
циалиста и 68 родителей. 

Первая часть исследования была пос-
вящена изучению всех 167 участников эк-
сперимента: 77 детей (ЭГ-1) и 90 взрослых. 
Во второй части была выделена группа из 
14 детей (ЭГ-2), уже прошедших диагнос-
тику, обучавшихся в 4-х классах для детей 
со сложным дефектом СКОШИ № 105 г. 
Москвы (ныне — РОЦ № 105), с которыми 
в период с января 2014 г. по май 2015 г. 
был проведен обучающий эксперимент, и 
затем — с мая подекабрь 2015 г. осущест-
влена оценка эффективности коррекцион-
ной работы [3, 4]. 

В состав группы ЭГ-1 вошли все дети, 
участвовавшие в эксперименте и прошед-
шие комиссию ПМПК, которым было ре-
комендовано обучение в классах для детей 
со сложным дефектом коррекционных об-
разовательных учреждений для умствен-
но отсталых обучающихся. Структура на-
рушений участников: сложное нарушение 
(69 %), включающее, кроме легкой (18 %) 
или умеренной (82 %) умственной отсталос-
ти, зрительную патологию (расходящееся, 
сходящееся косоглазие, колобома радуж-
ки, атрофия зрительного нерва, амблио-
пия, ретинопатия, ангиопатия сетчатки и 
др.), двигательные нарушения (различные 
формы детского церебрального парали-

ча), расстройства аутистического спектра 
(РАС), синдромальные формы умствен-
ной отсталости, или осложненный дефект 
(31 %). Все дети имели системное недораз-
витие речи (СНР) различной степени выра-
женности (легкая — 21 %, средняя — 40 % 
и тяжелая — 39 %).

Умственно отсталые дети с нарушения-
ми слуха, с тяжелой степенью двигатель-
ной недостаточности, с тяжелой и глубокой 
выраженностью аутистических наруше-
ний, а также умственно отсталые слепые 
дети в эксперименте не участвовали.

Сочетанные психофизические наруше-
ния сопровождались у значительной части 
детей группы ЭГ-1 хроническими сомати-
ческими заболеваниями и расстройствами 
(хронический гастрит, псориаз, инфициро-
вание микобактериями туберкулеза и др.). 

Группа ЭГ-2 была представлена толь-
ко детьми со сложным дефектом, включа-
ющим кроме легкой (14%) или умеренной 
(86%) умственной отсталости, нарушения 
зрения (сужение полей зрения, анизомет-
ропия, атрофию зрительного нерва, рас-
ходящееся, сходящееся косоглазие и др. 
— 64%), двигательную недостаточность 
(НОДА) (различные формы ДЦП: спасти-
ческую диплегию, атонически-астатичес-
кую — 14%), РАС — 50% случаев. Все дети 
имели хронические соматические заболева-
ния (панкреатопатии, нефропатии, пороки 
развития внутренних органов, ожирение, 
атопический дерматит, аденоидит и др.). 

Для изучения психологического бази-
са чтения (ПБЧ) умственно отсталых де-
тей со сложными нарушениями, автором 
был составлен диагностический комплекс, 
адаптированный к возможностям обуча-
ющихся, включающий субтесты Д. Векс-
лера в версии А.Ю. Панасюка, задания из 
диагностических пособий С.Д. Забрамной, 
Г.А. Каше, Г.В. Цикото [3, 4]. 

Изучение сформированности навыка 
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чтения было направлено на выявление 
специфических ошибок при чтении (узна-
вании и назывании отдельных печатных 
и прописных букв; чтении слогов откры-
тых, закрытых, со стечением согласных); 
осознанность и понимание значения про-
читанных слов, основной мысли и под-
текста рассказа («Горькое лекарство»); 
эмоциональную окрашенность и интони-
рованность читаемого текста, определе-
ние объема необходимой помощи взросло-
го при смысловом анализе текста, способ 
чтения (побуквенный, послоговой, целым 
словом), способность составить рассказ по 
сюжетной картинке, серии картинок.

Анализ полученных данных показал, 
что лишь у 15% обучающихся при изуче-
нии психологического базиса чтения были 
получены результаты, соответствующие 
уровням «Достаточный» (2%) и «Выше 
среднего» (13%). Обследование навыка 
чтения показало, что 71% детей испыты-
вают существенные трудности в самосто-
ятельном понимании смысла сюжета, его 
описании, и 74% испытывают проблемы 
при овладении чтением, их результаты 
представлены на «Среднем», «Ниже сред-
него», «Низком» уровнях [5,6].

Среди важнейших результатов прове-
денного экспериментального исследования 
можно назвать следующие:

– описание особенностей психологичес-
кого базиса чтения умственно отсталых 
младших школьников со сложными нару-
шениями развития и разработка комплек-
са упражнений по его формированию;

– разработка методических рекоменда-
ций, как общего характера, так и диффе-
ренцированного, для отдельных категорий 
умственно отсталых детей с различными 
сочетаниями первичных нарушений (умс-
твенно отсталых с двигательными наруше-
ниями, со зрительной патологией, с РАС);

– определение трудностей и вариантов 

помощи при формировании навыка чтения 
у обучающихся со сложным дефектом;

– разработка и апробация технологии 
обучения чтению умственно отсталых 
младших школьников со сложным дефек-
том, включающей этапы формирования 
навыка, основанные на использовании 
традиционных приемов, методов и совре-
менных методик, авторского подхода;

Ниже представлены выборочно наибо-
лее часто встречающиеся трудности и от-
дельные варианты помощи при обучении 
навыку чтения умственно отсталых де-
тей со сложным дефектом.

Обучение чтению умственно отсталого 
ребенка со сложными нарушениями, пре-
жде всего, следует начинать с формирова-
ния у него интереса к этому процессу. Наш 
опыт показал, что подкладывание карто-
чек с написанными словами, узнаваемых 
глобально, к картинкам формирует у детей 
интерес к процессу чтения. На этом этапе 
мы использовали приемы глобального чте-
ния (ГЧ), как средства, мотивирующего 
ребенка на овладение чтением в условиях 
мыслительной недостаточности и речевого 
недоразвития. Традиционно ребенка сна-
чала привлекают иллюстрации. ГЧ позво-
ляет сконцентрировать внимание ребенка 
сначала на картинке, а затем переводит его 
внимание на карточку, на которой изобра-
жен буквенный код этой картинки как сим-
вол смысла. В слуховой, зрительной, арти-
куляционной памяти ребенка фиксируется 
данное слово. Важно добиваться от ребенка 
четкого произнесения, поэтому слова вы-
бираются из обиходного словаря, часто ис-
пользуемые и на других уроках: хлеб, нос, 
дом, сыр, сок и т.п. 

На этом этапе могут отмечаться про-
блемы с узнаванием буквенного варианта 
слова у всех детей. Как показала практика, 
тема «Продукты» была более узнаваемой. 
Дети на этом материале безошибочно уз-
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нают предметную картинку из предлагае-
мых, и в состоянии выбрать единственную 
карточку с буквенным кодом этого отраба-
тываемого слова.

Спустя некоторое время, чтобы ребенок 
понимал смысл используемых слов, следу-
ет предлагать и другие изображения изу-
чаемого слова. Однако на данном этапе не 
следует перегружать картинками ребенка 
с НОДА. Ребенку с РАС следует предла-
гать разнообразный материал преимущес-
твенно в черно-белых цветах, а ребенку со 
зрительной патологией следует предлагать 
яркие контрастные карточки, избегая блед-
ных оттенков. 

Примеры заданий для детей с разными нарушениями

Важно стимулировать у детей формиро-
вание правильного произношения слова, 
отрабатывать навык передвижения взгля-
да по строке слева направо. Таким образом, 
уже на подготовительном к чтению этапе 
постепенно формируется навык, необходи-
мый при аналитическом чтении. 

При изучении букв, чтобы избежать 
трудностей соотнесения звука с буквой, на-
звание буквы традиционно дается как звук. 

Полезно также для отработки правильного 
произнесения звукового образа буквы ис-
пользовать известные логопедические при-
емы.

Усвоение букв требует также отработки 
заданий на ориентирование на листе бума-
ги. Для успешного конструирования букв 
ребенок должен успешно ориентироваться 
и в собственной схеме тела. Занимательные 
упражнения по ориентировке на листе бу-
маги снимут напряжение у детей с НОДА и 
РАС, детям со зрительной патологией мож-
но предложить конструктор или упражне-
ния на интерактивной доске. Как помощь 
в ориентировке на листе бумаги (для умс-
твенно отсталых детей с НОДА и зритель-
ной патологией) можно его разделить на 
цветные зоны, которые по мере закрепле-
ния направлений будут заменяться на бо-
лее узкие цветовые вставки с последующим 
сохранением только белого поля. Обяза-
тельно «написание» буквы на листе с про-
говариванием ее положения. «Написание» 
буквы или выкладывание ее элементов под 
диктовку прививают навыки фронтальной 
работы детям со сложным дефектом. 

В процессе обучения следует предлагать 
детям наборы букв крупного размера, вы-
полненные из пластмассы или дерева и ок-
рашенн ые в яркие цвета, предпочтительно 
оранжево-красного, желтого или зеленого 
цветов. 

Для школьников с суженными полями 
зрения важно располагать иллюстратив-

 ХЛЕБ СОК
Примеры картинок по теме «Продукты»
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Примеры наборов букв для обучения чтению

но-графическую информацию в их поле 
зрения и исключать дополнительную ин-
формацию, не соответствующую цели и за-
дачам урока.

Работа по коррекции патологии про-
странственных представлений предпола-
гает выделение строчки для чтения, увели-
чение межстрочного интервала, отработку 
написания букв в песочном ящике, состав-
ление букв из отдельных частей. 

Песочный ящик для написания букв ра-
ботает как доска для умственно отсталого 
ребенка с нарушениями зрения и НОДА, 
помогает снять внутренний дискомфорт. 
Взаимодействуя с песком в процессе напи-
сания буквы, ребенок получает свой первый 
опыт рефлексии (самоанализа). Встряхнув 
коробку, всегда можно исправить неудав-
шееся написание. Также полезно использо-
вание пособий с более крупным шрифтом, 
магнитных досок, букв на липучках, кото-
рые дают возможность осязать эти буквы.

При чтении предложений и текстов при-
меняется линейка для слежения по строке, 
а для детей с нарушениями зрения — уве-
личительная линеечка-лупа.

У ребенка с умственной отсталостью и 
нарушениями зрения или НОДА может 
отмечаться замена или перестановка букв 
в словах (например, из-за проявлений оп-
тической дислексии), монотонность чте-
ния или чтение по догадке. При трудно-
стях прочтения слова до конца (искажение 
окончания, перестановка слогов, букв) 
важно сосредоточить внимание ребенка на 
графическом образе слова, прочитать сло-
во совместно с учеником, подкрепив его 
картинкой. Затем добиваться правильного 
прочтения от самого учащегося, предла-
гать упражнения на чтение слова, а не на 
его угадывание.

Иногда ребенок не может начать чте-
ние, хотя материал уже изучен. У ребенка 
с НОДА такое случается в силу спазмов. 
Тогда следует его оставить на некоторое 
время в покое или переключить на другой 
вид деятельности, а через некоторое вре-
мя включить в общий ритм работы. В этом 
случае полезной будет работа по развитию 
артикуляционной моторики, дыхательные 
упражнения. Ребенку с нарушениями зри-
тельной функции, который не начинает 
чтение в силу неточных сведений об арти-
куляции (ошибки выбора), следует подска-
зать артикуляционную позу и совместно 
прочитать слово.

У детей с умственной отсталостью и РАС 
важно формировать интерес к процессу чте-
ния, одновременно развивая у ребенка воз-
можности к участию во фронтальной рабо-
те на уроке. При отработке букв можно, но 
очень аккуратно, использовать склонность 
умственно отсталых с РАС к эхолалиям, а 
далее в процессе отработки правильного 
чтения практически ее исключить. С целью 
предупреждения речевых стереотипий, 

Работа с песочным ящиком
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эхолаличных повторов текста и для закреп-
ления навыка следует предлагать ребенку 
упражнения на максимально разнообраз-
ном материале.

Необходимо предупреждать склонность 
умственно отсталых детей с РАС к фикси-
рованности на определенных заданиях, 
стереотипном воспроизведении текста. 
Важно использовать способности этих де-
тей к быстрому усвоению различных сим-
волов и знаков, в том числе букв, расширяя 
содержание упражнений и заданий с помо-
щью работы на компьютере. 

При возникновении трудностей в на-
чале процесса чтения в силу склонности к 
эхолалиям нужно использовать подсказку 
артикуляционной позой (звуком), совмес-
тное прочтение, стимуляцию, поощрения. 
Монотонный характер чтения, механичес-
кое запоминание слова корректировать 
развитием силы голоса, речевого дыхания, 
расширением словаря. В случае возникно-
вения затруднений следует предлагать по-
мощь с опорой на разные каналы воспри-
ятия, использовать картинно-графический 
план при изложении текста.

Весь учебный материал полезно связы-
вать с личным опытом ребенка и его се-
мьи. 

Следует также отметить, что могут 
встречаться и общие трудности и ошибки, 
присущие всем категориям обучающихся. 
В этих случаях рекомендации могут объ-
единять две или даже три категории детей. 
Так, например, в целях предупреждения 
затруднений при узнавании букв умствен-
но отсталыми детьми с нарушениями зре-
ния, НОДА и РАС полезно использовать 
специальные жестовые и зрительные сим-
волы звуков, шрифты разных размеров, 
форм, расцветки, на разном цветовом поле, 
использовать приемы написания буквы на 
листе с проговариванием ее положения, 
под диктовку по элементам, маркирование 

цветом и т.д.
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В статье дается обзор учебных пособий, разработанных Российским союзом 
инвалидов и входящей в его состав Российской ассоциацией незрячих студен-
тов и специалистов для решения проблемы повышения компьютерной грамот-
ности слепых школьников.

П оявление в 70-е годы прошлого века пер-
сонального компьютера со специальным 

программным обеспечением, аппаратным синте-
затором речи и брайлевским дисплеем открыло не-
зрячим невизуальный доступ к информации, что 
позволило эксплуатировать электронно-вычис-
лительную технику не только специалистам-про-
фессионалам, но и рядовым пользователям с на-
рушением зрения [10]. Не будет преувеличением 
сказать, что это стало настоящей тифлоинформа-
ционной революцией, сравнимой по значимости 
с изобретением Луи Брайлем рельефно-точечной 
системы письма и чтения. Незрячему человеку от-
крылся доступ к визуальной информации, пред-
ставленной на мониторе компьютера, к созданию, 
получению, обработке и передаче данных практи-
чески любого вида.

Впрочем, научить человека со зрительной де-
привацией эффективно использовать персональ-
ный компьютер —– задача сложная и требующая 
длительного времени. Очевидно, что адаптация 
учебников информатики для массовых школ пу-
тем простого добавления списков соответствую-
щих комбинаций клавиш для выполнения той или 
иной команды с клавиатуры (т.е. без использова-
ния мыши) не превращает его в учебник для незря-
чих. Необходимо изменить последовательность 
изложения материала, переопределить акценты, 
дополнить методику специфическими приемами 
работы, связанными с использованием программ 
невизуального доступа к информации и т.д.
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Фото 1. Принтер для печати рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля 
Index Braille Everest-D V4

К сожалению, в настоящее время нет ни 
одного специального учебника по информа-
тике для слепых школьников, в том числе 
и изданного шрифтом Брайля. Несколько 
пособий, подготовленных специалистами 
Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов — Российского союза ин-
валидов (ОООИ-РСИ), в том числе, учеб-
но-методическое пособие для школьников 
«Специальные компьютерные технологии 
для детей с глубоким нарушением зрения» 
(2012 г., издано шрифтом Брайля) общей 
картины не меняют: фактически никто, 
кроме самих незрячих специалистов, не 
занимается разработкой учебных пособий 
по информатике для детей с нарушением 
зрения.

Основная проблема при разработке 
учебника для незрячих состоит в том, что 
технология работы на персональном ком-
пьютере человека с нарушением зрения су-
щественно отличается от визуальных при-
емов, используемых нормально видящими 
людьми [6]. Школьники с нарушением 
зрения испытывают огромные трудности 
как при освоении практических приемов 
работы на компьютере, так и при изучении 
теоретической части школьной программы 
по информатике [1, 7, 9]. Поэтому авторы 
специальных учебников должны обладать 
знаниями в области тифлопсихологии и 
тифлопедагогики и, в частности, знать 
рельефно-точечные обозначения знаков с 
использованием восьмиточечного Брайля, 
иметь практический опыт обучения сле-
пых детей.

Коллектив авторов, отвечающих этим 
требованиям, был собран Российской ассо-
циацией незрячих студентов и специалис-
тов (РАНСиС), которая является учреди-
телем и основной структурой ОООИ-РСИ. 
Он включил в себя специалистов, имею-
щих опыт преподавания информационных 
технологий инвалидам по зрению в раз-
личных образовательных организациях, 
реабилитационных центрах и пунктах по 
обучению членов Всероссийского общества 
слепых (ВОС), а также специалистов в об-
ласти тифлопедагогики и тифлопсихоло-
гии со стажем работы в данных областях 
не менее десяти лет. Этапами работы стали 
сбор информации о потребностях образо-
вательных организаций и индивидуаль-
ных незрячих пользователей персонально-
го компьютера в учебных пособиях [2, 3], 
изучение материалов конференций, семи-
наров и круглых столов, посвященных воп-
росам обучения инвалидов по зрению [5]. 
Изучаются официально изданные учебни-
ки и учебные пособия (в том числе на инос-
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В итоге сформировался пере-
чень методических требований к 
тексту пособия, который должен 
был удовлетворять следующим 
показателям:

– все излагаемые приемы 
практической работы выполня-
ются с помощью клавиатурных 
команд и особого функционала 
программы невизуального до-
ступа JAWS for Windows;

– каждая команда описывае-
мых алгоритмом действий име-
ет альтернативную возможность 
выполнения с помощью брайлев-
ского (тактильного) дисплея;

– форма изложения материала 
отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к материалам для печа-
ти рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, т.е. в тексте не должно быть слож-
ных (многоуровневых) таблиц, графичес-
ких объектов, несущих смысловую нагруз-
ку, знаков и символов, отсутствующих в 
рельефно-точечной системе Брайля;

– подготовленный к печати рельефно-
точечным шрифтом Брайля оригинал-ма-
кет учебного пособия соответствует всем 
предъявляемым к брайлевским учебным 
пособиям требованиям, изложенным в из-
данном Всероссийским обществом слепых 
«Руководстве по выпуску брайлевских из-
даний массового распространения»;

– каждая тема завершается заданиями 
для самостоятельного выполнения с целью 
закрепления практических навыков неви-
зуальной работы на персональном компью-
тере.

В 2017 г. специалисты РАНСиС приняли 
участие в проекте «Ключ к равным возмож-
ностям», в результате чего при финансовой 
поддержке Российского союза ректоров 
было написано и издано небольшим тира-
жом рельефно-точечным шрифтом учеб-

Фото 2 Незрячий ученик считывает инфор-
мацию с брайлевского дисплея

транных языках), статьи в периодических 
изданиях, материалы различных меропри-
ятий, на которых обсуждались проблемы 
компьютерной грамотности лиц с глубоким 
нарушением зрения. В круг исследуемых 
материалов попали интернет-ресурсы, раз-
работки практикующих преподавателей, 
разработки незрячих специалистов, владе-
ющих приемами работы на персональном 
компьютере без визуального контроля [5, 
6, 9]. На основе полученных сведений был 
сформирован первичный перечень тем бу-
дущего пособия; его проект обсуждался на 
круглых столах с участием независимых 
специалистов, работающих в области обу-
чения инвалидов по зрению компьютер-
ным технологиям, тифлопедагогов и тиф-
лопсихологов (круглый стол «Обсуждение 
технического задания на разработку учеб-
но-методического пособия по информати-
ке и информационно-коммуникационным 
технологиям для инвалидов по зрению», 
проведенный ОООИ РСИ в январе 2018 г., 
и др.).
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но-методическое пособие «Обучение инва-
лидов по зрению работе с современными 
программными продуктами» [4]. Факти-
чески оно стало развернутым прообразом 
будущего учебного пособия, поскольку со-
ответствовало базовой школьной програм-
ме по предмету «Информатика и ИКТ» и 
успешно прошло апробацию в школе-ин-
тернате № 1 для обучения и реабилитации 
слепых Департамента социальной защиты 
населения г. Москвы, в которой приняли 
участие учителя высшей категории и 25 
школьников старших классов. Пособие ох-
ватывает многие практически значимые 
темы. Его содержание включает в себя сле-
дующие главы:

Глава 1. Основы работы с графичес-
ким интерфейсом операционной системы 
Windows без визуального контроля.

Приведены рекомендации по настрой-
ке интерфейса операционной системы 
Windows 10 и программы невизуального 
доступа к информации JAWS for Windows 
версии 18 для комфортной работы незря-
чего пользователя. Также в данной главе 
описаны приемы взаимодействия с та-
кими объектами операционной системы, 
как «Начальный экран», «Рабочий стол», 
меню «Пуск» и «Стандартное диалоговое 
окно». Описаны приемы взаимодействия 
с основными элементами управления: 
«Кнопка», «Радиокнопка», «Флажок», 

«Поле редактирования», «Список», «Ком-
бинированный список», «Движок». Все 
алгоритмы работы пользователя учитыва-
ют особенности невизуального доступа к 
информации и могут выполняться с помо-
щью программы JAWS for Windows и кла-
виатурных команд операционной системы 
Windows [4].

Глава 2. Работа с файлами и папками с 
помощью программы JAWS for Windows.

Приводится описание файловой систе-
мы Windows, а также практические при-
емы работы с «Проводником» и файловым 
менеджером Total Commander. Описаны 
алгоритмы навигации, создания, копиро-
вания, перемещения и удаления папок и 
файлов, даны приемы работы с группами 
объектов.

Глава 3. Технологии обработки тексто-
вой информации без визуального контроля.

Описаны приемы выполнения таких 
действий, как ввод, редактирование и фор-
матирование текстов в редакторе MS Word, 
хотя материал специально излагается с вы-
сокой степенью обобщения и вполне приме-
ним к другим текстовым редакторам. Даны 
алгоритмы невизуальной навигации по до-
кументу, копирования, вырезания и встав-
ки фрагментов текста, а также приемы 
поиска и исправления орфографических 
ошибок. Приведены комбинации клавиш 
для ввода букв различного алфавита, цифр 

JAWS (Job Access With Speech) for Windows — программа разработана компанией Freedom Scientifi c 
(США). Программа даёт возможность получить незрячим пользователям компьютера доступ к информа-
ции, представленной на компьютере, в том числе к Интернету. Информация воспроизводится с помощью 
синтезатора речи или брайлевского дисплея. Перечень совместимых синтезаторов речи включает рус-
ский язык.

По данным авторов статьи, программа JAWS имеется практически во всех российских специальных 
образовательных организациях. 

Брайлевский дисплей — устройство вывода, предназначенное для отображения текстовой информа-
ции в виде восьмиточечных символов системы Брайля, которые воспринимаются незрячими через поду-
шечки пальцев. Обычно на планке дисплея отображается 40 или 80 символов одновременно; портативные 
модели передают меньшее число символов.
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и знаков препинания с помощью брайлевс-
кого (тактильного) дисплея. Описан также 
особый функционал невизуального досту-
па («Режим быстрых клавиш»).

Глава 4. Технологии обработки таблич-
ной информации в табличном процессоре 
MS Excel.

Рассмотрены понятия строки, столбца, 
ячейки, относительных и абсолютных ссы-
лок и т.д. Приведены алгоритмы использо-
вания простейших формул и форматиро-
вания таблицы без визуального контроля, 
а также примеры расчетных таблиц, ука-
заны алгоритмы их организации. Как и в 
предыдущей главе, приводимые рекомен-
дации применимы и ко многим другим таб-
личным редакторам.

Глава 5. Работа в сети Интернет без 
визуального контроля.

Приведены основы гипертекстового язы-
ка разметки HTML, поскольку без понима-
ния принципов построения WEB-докумен-
та грамотная навигация по сети Интернет 
невозможна. Описаны приемы навигации 
по WEB-документу с помощью команд про-
граммы JAWS for Windows и брайлевского 
(тактильного) дисплея. В качестве практи-
ческого примера описаны приемы работы с 
поисковой системой и почтовым сервисом 
Google.

Глава 6. Управление программой неви-
зуального доступа к информации JAWS 
for Windows.

Даны описания основных диспетчеров 
программы невизуального доступа JAWS 
for Windows, а также описания выполне-
ния наиболее часто встречающихся на-
строек этой программы, а также брайлев-
ского (тактильного) дисплея, приведены 
рекомендации по их использованию. В 
качестве материала повышенной сложнос-
ти рассматривается диспетчер скриптов и 
процедуры создания простейших пользо-
вательских скриптов.

Необходимо добавить, что в каждой гла-
ве приведены списки основных клавиатур-
ных команд прикладной программы и про-
граммы невизуального доступа JAWS for 
Windows. Эти списки удобно использовать 
в качестве справочного материала.

В процессе апробации выяснилось, что 
пособие 2017 г. все же не охватывает всех 
тем, предусмотренных базовой программой 
по информатике и ИКТ. В отзывах экспер-
тов отмечалась необходимость его дальней-
шего развития и приводились конкретные 
рекомендации. Коллектив ОООИ РСИ, все 
участники которого являются активными 
членами РАНСиС, приступили к созданию 
следующего учебно-методического посо-
бия. Оно готовится в рамках проекта «Век-
тор качественного образования инвалидов 
по зрению» при финансовой поддержке 
Фонда Президентских грантов и заплани-
ровано к выпуску в 2018 г.

Новое пособие будет представлять со-
бой логическое продолжение предыдущего 
и опираться на него как на базовую часть. 
Таким образом, в учебном процессе могут 
быть использованы обе книги последо-
вательно: на начальном этапе — пособие 
2017 г., на последующем — расширенное.

Учебно-методическое пособие для сле-
пых школьников «Технологии обработки 
информации без визуального контроля» 
будет содержать главы, посвященные сле-
дующим темам:

1. Информация и ее свойства.
2. Кодирование информации.
3. Работа с текстовым документом с по-

мощью программы невизуального доступа 
к информации.

4. Работа с динамическими таблицами с по-
мощью программы невизуального доступа.

5. Печать на брайлевском принтере.
6. Специальный формат представления 

звуковой информации для лиц с наруше-
нием зрения (DAISY).
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7. Портативный компьютер для незря-
чих ElBraille [8]. 

Авторы в новом пособии стремятся обес-
печить потребность целевой аудитории не 
только в теоретических и практических 
материалах по информатике, но и в реко-
мендациях по использованию современ-
ной цифровой тифлотехники. Это позволит 
обучающимся приобрести навыки исполь-
зования современных информационных 
технологий без визуального контроля, что 
важно для формирования функциональ-
ной грамотности, социализации и реаби-
литации слепых школьников, а также для 
повышения эффективности освоения дру-
гих учебных предметов и сдачи ЕГЭ.

В процессе работы над специальными 
пособиями их авторы и руководство Рос-
сийского союза инвалидов укрепились во 
мнении, что работа по обеспечению не-
зрячих детей и взрослых средствами визу-
ального восприятия информации должна 
проводиться на систематической основе и, 
желательно, специализированными орга-
низациями. С этой целью ОООИ-РАНСиС 
приступило к созданию Частного учреж-
дения «Российский центр тифлоинформа-
ционных технологий в образовании и со-
циальной интеграции слепых», задачами 
которого станут адаптация информацион-
но-коммуникационных технологий для ин-
валидов по зрению и обучение их работе с 
этими адаптированными технологиями.
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ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
ЗАПИСКИ ДЕФЕКТОЛОГА

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Е ще в период моего обучения в институте мы 
сталкивались со своеобразным «двоемысли-

ем», когда высказывания видных педагогов про-
шлого не скрывались, но попросту игнорирова-
лись нашими педагогами, противниками РЖЯ. 
Но мы-то знали, что Виктор Иванович Флери1 
говорил о жестовом языке, как о достойном вся-
кого почтения, и даже утверждал, что «…запре-
тить глухонемому употребление жестового языка 
— переломить его природу». Лев Семёнович Вы-
готский2 считал, что полиглосия — «неизбежный 
и наиболее плодотворный путь развития и воспи-
тания». Встречались и совсем резкие суждения. 
Так, Иван Афанасьевич Соколянский3 утверж-
дал: «Я пришел к непоколебимому для меня и 
окончательному выводу, что игнорирование жес-

1 Виктор Иванович Флери (1800–1856) — один из основате-
лей отечественной сурдопедагогики, автор первого словаря 
жестов в России. 
2 Лев Семёнович Выготский (1896–1934), выдающийся 
советский психолог, основатель современной крупнейшей 
культурно-исторической отечественной школы, под влия-
нием которой сформировали свои взгляды А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, Л.И. Божович, П.Я. Гальпе-
рин, Д.Б. Эльконин, П.И. Зингченко, Л.В. Занков и др. 
3 Иван Афанасьевич Соколянский (1889–1960) — советский 
дефектолог, сурдопедагог, в 1910 г. первым в России начав-
ший обучение слепоглухих детей; его лучшая ученица — 
О.И. Скороходова, канд. пед. наук.

М. Г.  Яковлева, 
учитель-дефектолог 
ГКОУ для обучающихся 
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области.

marina_surdo@mail.ru

verst-2018-04-razv.indd   47verst-2018-04-razv.indd   47 15.05.2018   12:20:1715.05.2018   12:20:17



48

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ   № 4• 2018

товой речи глухого ребенка в дошкольный 
и школьный период — это тягчайшее пре-
ступление, которое должно быть наказуе-
мо в уголовном порядке».

Между тем нам настойчиво доказыва-
ли, что жестовый язык «лишен граммати-
ческих закономерностей» (М. Pelissier4). 
Хорошо известно высказывание Эмилии 
Ивановны Леонгард5: «Возраст до трех лет 
имеет огромное значение для развития 
человека, его формирования. И если этот 
период будет отдан жестовому языку, то, 
с моей точки зрения, в дальнейшем чело-
век никогда не овладеет культурой родной 
речи». Последняя цитата показательна 
вдвойне: она из журнала «В едином строю» 
(1991, № 9), а ведь он выпускался под эги-
дой Всероссийского общества глухих!

Всем ли известно, что РЖЯ ныне при-
знан на законодательном уровне? Назову 
наиболее важные события: международная 
научно-практическая конференция «Линг-
вистические права глухих» (2014 г.), Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 30.12.2012 № 296-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 19 
Федерального закона «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», 
круглый стол в Министерстве образования 
по правам глухих детей на жестовый язык 

4 М. Pelissier, французский сурдопедагог. Полно-
стью игнорировал наличие грамматических законо-
мерностей языка глухих. Приведенная цитата — из 
его труда 1856 г.
5 Эмилия Ивановна Леонгард, известный россий-
ский сурдопедагог, создатель собственной системы 
«Формирование и развитие речевого слуха и речево-
го общения у детей с нарушением слуха» существую-
щей с 1966 г., обучаясь по ней, дети с нарушениями 
слуха, могут свободно и самостоятельно общаться 
без помощи переводчиков жестового языка, они не 
относятся к себе как к инвалидам и активно включа-
ются в общество.

(2014 г.); I Всероссийский межведомствен-
ный конгресс с международным участием 
«Слух–2017» 21–22 сентября 2017 (Моск-
ва), III Международная конференция Все-
мирной Федерации глухих (WFD) «Инклю-
зия с жестовым языком», — в документах 
и резолюциях этих общественно значи-
мых событий содержатся важнейшие по-
ложения о статусе и месте жестового язы-
ка. «Русский жестовый язык признается 
языком общения при наличии нарушений 
слуха и речи, в том числе в сферах устно-
го использования государственного языка 
Российской Федерации» — так теперь про-
писано в Федеральном законе [8].

Но дело совсем не в законодательном за-
креплении права неслышащих на исполь-
зование в общественной жизни легкого и 
доступного им языка (в быту РЖЯ запре-
тить невозможно!). Мы за тотальную ком-
муникацию на всех уровнях. Пусть ребе-
нок покажет себя в любой сфере, в которой 
он существует и функционирует. Тем более 
в своей среде.

Сошлюсь на свой многолетний опыт 
сурдопедагога. Использование жестовой 
речи в качестве вспомогательного средства 
определенно способствует усвоению темы 
урока. В условиях инклюзии, когда основ-
ная масса учебных предметов преподается 
устно, у неслышащих и слабослышащих 
падают интерес и мотивация к изучению 
предмета, в результате предмет плохо ус-
ваивается. Итогом такого обучения, где 
фактически запрещалась жестовая речь 
как средство обучения и общения глухих 
детей со взрослым и педагога с детьми, где 
учитель не знал жестов, которые помогли 
бы доступно объяснить программный ма-
териал, стало целое поколение плохо обра-
зованных, безграмотных глухих молодых 
людей. Педагоги колледжей и техникумов 
часто жалуются, что с ребятами, особенно 
из глубинки, трудно работать. Из-за бед-
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ности словарного запаса они одинаково 
плохо понимают как устную, так и жесто-
вую речь...

Как мне кажется, одной из причин бед-
ного словарного запаса глухих учащихся 
является то, что педагог сам недостаточно 
владеет жестовой речью, но, используя ее 
как вспомогательное средство, доносит до 
учащихся искаженный смысл, порой заме-
няя одно понятие другим или одним жес-
том сразу несколько. Именно эти ошибки 
учителей приводят к безграмотности де-
тей, а не использование на уроке или заня-
тии жестовой речи. 

Однако использование жестового языка 
должно быть уместным и функционально 
ограниченным. Часто замечаю, что взрос-
лые говорят с детьми жестами там, где это 
совершенно не требуется. Дети легко пони-
мают простые общеупотребительные фразы 
и в устной форме без каких-либо дополни-
тельных жестов. Еще одна частая ошибка: 
учителя говорят только руками, не сопро-
вождая сказанное словесной речью, не ар-
тикулируя. То и другое недопустимо. Не 
следует заменять устную речь жестовой, 
можно лишь сопровождать устные выска-
зывания жестовыми эквивалентами. При 
этом надо помнить, что жестовый язык — 
вспомогательная форма речи. В первую 
очередь нужно давать информацию в уст-
ной форме, а в случае непонимания — до-
полнять разъяснение жестами.

В конце своих размышлений приведу 
свою любимую цитату из фильма «Мост в 
тишину» (США, 1989). Героиня в испол-
нении глухой актрисы Марли Мэтлин го-
ворит своей матери: «Я жизнь прожила и 
все сделала, как ты хочешь. Я научилась 
говорить, чтобы ты меня понимала. Но за 
это время — мне уже почти 30 лет — ты так 
и не научилась языку, понятному мне». 
Слышащие должны быть готовы общаться 
на языке жестов, а глухие — изучать сло-

весную речь. Мост в тишину — это движе-
ние в обе стороны! [6]
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В статье обсуждаются наиболее частые нарушения ходьбы, встречающиеся 
у детей с особыми образовательными потребностями, предлагаются методы 
выявления двигательных нарушений, приводятся средства коррекции.

КОРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ПОХОДКИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ (10-11 ЛЕТ)

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

И звестно, что у умственно отсталых учащихся 
отмечается снижение тонуса коры головного 

мозга, которое ведет к усилению поздно-тоничес-
ких рефлексов, что затрудняет выполнение точных 
и мелких движений учащимися, приводит к не-
равномерному распределению силы мышц, созда-
ет скованность в движениях и статических позах, 
в связи с чем моторные акты часто приобретают 
искаженные и нарушенные формы. Поэтому при 
рассмотрении качественных характеристик про-
извольных движений в основных локомоциях у 
таких детей можно обнаружить самые разнообраз-
ные двигательные нарушения. Наиболее заметные 
и имеющие отрицательные последствия для сома-
тического здоровья — это нарушения походки.

Существует эталон правильной походки, ко-
торый позволяет красиво, экономично двигать-
ся: прямое удержание спины, ровное положение 
головы, взгляд вперед на 2-3 шага. При шаге 
выполняется подъем бедра, нога ставится с нос-
ка, стопы параллельны друг другу. Правая рука 
сопровождает подъем левой ноги, левая рука 
— правой ноги, т.е. движения разноименные. 
Для выработки правильной походки необходимо 
иметь достаточно развитые мышцы спины, прес-
са, бедер, а также иметь визуальное представле-
ние о красивой и правильной походке.

Нарушения ходьбы встречаются у и детей с 
нормой интеллекта, но гораздо реже: у 10–15% 
против 65–75 % у умственно отсталых. 
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Т а б л и ц а  1

Результаты исследования двигательных 
нарушений походки умственно отсталых 

учащихся в Приморском крае

Нарушения походки Количество 
нарушений

Шаркающая походка 30% (3 человека)

Раскачивающаяся походка 40% (4 человека)

Подпрыгивающая походка 20% (2 человека)

Несогласованность рук и ног 40% (4 человека)

Опущенная голова 80% (8 человек)

Неправильная постановка стоп 10% (1 человек)

Наиболее распространенные нарушения 
походки среди умственно отсталых школь-
ников по классификации А.А. Дмитриева 
[1]: сутулость или опущенная голова; дис-
координация движений рук и ног; шар-
канье; отклонение на пути по прямой; не-
одинаковая длина шагов; носки обращены 
внутрь; носки обращены наружу; ходьба на 
полусогнутых; подпрыгивающая ходьба; 
ходьба вразвалку и др.

В нашем случае мы решили определить, 
какие нарушения встречаются у учащихся 
Раздольненской специальной (коррекцион-
ной) школы-интерната и учащихся специ-
альной (коррекционной) школы-интерната 
№ 2 г. Владивостока.

Для определения нарушений походки 
нами были разработаны бланки с основны-
ми нарушениями в ходьбе и приглашены 
для скрытого педагогического наблюдения 
специалисты (медицинский работник, вос-
питатель группы, учитель физкультуры) и 
один из родителей. Наблюдение проводи-
лось в сентябре 2017 г. На прогулку были 
приглашены два класса. Дети были лег-
ко одеты, что не сковывало их движений. 
Каждый ребенок был закреплен 
за конкретным педагогом, дети 
не знали, что за ними наблюда-
ют. Позже педагогу предлагалось 
наблюдать за другим ребенком из 
группы. Нарушение считалось 
зафиксированным, если два на-
блюдателя отмечали одно и тоже 
нарушение. 

Всего было обнаружено 22 на-
рушения у 10 человек, т.е. на од-
ного учащегося, приходилось по 
два и более нарушений. Опира-
ясь на данные научной литерату-
ры и собственные исследования, 
мы приняли решение давать на 
каждом уроке физкультуры в 
подготовительной части урока 

пять-шесть корригирующих упражнений 
(на коррекцию осанки, длины шага, равно-
весия, согласованности работы рук и ног, 
силу мышц бедра) в течение 5 мин. В за-
ключительной части занятия использова-
лись три упражнения на укрепление мышц 
спины, пресса, силы мышц бедра и пять 
упражнений в ходьбе на согласованность 
работы рук и ног, длины шага, укрепление 
мышц стопы.

На занятиях решаются следующие зада-
чи: укрепление мышц спины и пресса; раз-

Рис. 1 Упражнения для коррекции походки
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витие согласованности работы рук и ног; 
укрепление мышц бедра и стопы; развитие 
координационных способностей на месте и 
в движении; развитие статического и дина-
мического равновесия; коррекция осанки; 
выработка навыка ритмичной походки.

Используемые нами упражнения пред-
ставлены в таблице 2.

Упражнения для развития силы мышц 
спины и пресса широко известны, поэтому 
мы представили только корригирующие 
упражнения для исправления нарушений 

Т а б л и ц а  2

Упражнения в ходьбе для коррекции походки

Выработка правильного положения туловища при 
ходьбе

Содержание Дозировка Методические указания 

1. Ходьба на носках, руки вверх, напряжены 8–10 м Ладони смотрят друг на друга, руки тянутся вверх, 
касаясь ушей

2 . Ходьба с носка, руки в стороны, ладони вверх 8–10 м Голову держать ровно, руки тянутся точно в 
стороны

3.Ходьба на носках, руки за голову 8–10 м Голову держать ровно, локти — точно в стороны

4. Ходьба с носка, руки согнуты в локтях, прижаты к 
туловищу ладони вверх.
1 — развести руки в стороны
2–3 — удержать.
4 — исходное положение (и.п.)

8–10 м И.п. похоже на удержание подноса. Не отрывая 
рук от туловища, разводить руки ладонями 
вверх, лопатки соединяются, и нужно два шага 
удерживать их; соединить руки, не разгибая локтей 

5. Ходьба обычная, руки в замок над головой, на 
каждый шаг отводить руки назад

6–8 м Ладони тянутся к потолку, при отведении рук назад 
ориентир — уши: отводить за уши

Развитие силы мышц бедра

Содержание Дозировка Методические указания 

1. Ходьба, руки согнуты локти прижаты к туловищу, 
ладони вниз.
Подъем колена до касания ладони 

8–10 м Удерживать спину ровно, смотреть прямо, 
обязательно поднимать колено до касания с 
ладонью, темп медленный

2. Ходьба выпадами, руки на поясе:
1) выпад с правой ноги, руки в стороны; подставить 
ногу, руки на пояс;
2) выпад с левой ноги, руки в стороны; подставить 
ногу, руки на пояс

8–10 м Выполнять глубокий выпад, нога сзади прямая. 
Спину держать ровно, руки в стороны, ладони 
вверх, темп медленный

3. Ходьба через препятствие в 20 см. Расстояние 
между препятствиями — длина стопы

3–5 м Препятствием могут быть набивные мячи, 
скамейки, кубы. Спину держать ровно, следить за 
работой рук

4. Ходьба с подскоком: подтянуть правое бедро к 
груди и в подскоке на левой ноге выбросить правую 
ногу вперед; руки двигаются как при беге

5–6 м Упражнение сложное, но эффективное. В начале 
обучения руки можно для контроля держать перед 
собой 

5. Ходьба с высоко поднятыми коленями: колено 
согнуть, выпрямить, шагнуть, приставить ногу

8–10 м Удерживать спину ровно; следить за руками: 
правая рука — левая нога. Выпрямляя ногу, пятку 
нужно тянуть вперед 

Укрепление мышц стопы

Содержание Дозировка Методические указания 
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1. И.п.: носки на площадке, пятки на полу.
Нужно подняться на носках и вернуться в исходное 
положение

10–15 раз Площадка высотой 5–10 см. Это может быть блин 
от штанги, перевернутая скамейка или другая 
невысокая ровная поверхность, на которую можно 
поставить носок, оставив пятку на полу

2. Упражнения в парах.
И.п: скакалка лежит на шее сзади, охватывает плечи 
спереди, а ее концы под руками выведена назад.
Один ученик на носках идет вперед, другой ученик 
держит скакалку сзади и создает сопротивление

8–10 м Преодоление сопротивления увеличивает длину 
шага. Нужно следить, чтобы учащиеся шли на 
носках, с наклоненным вперед туловищем

3. Упражнение в парах. Один ученик идет 
вперед, другой упирается ему в плечи, создавая 
сопротивление

8–10 м Первый ученик, преодолевая сопротивление, идет 
лицом вперед на носках; второй идет спиной назад

4. Ходьба спиной вперед: делаем наклон вперед, 
одну ногу отводим назад на носок, ставим, 
переносим на нее вес, тоже повторяем другой ногой 

8–10 м Учащиеся передвигаются спиной вперед. Следует 
смотреть вниз и ставить ноги по нарисованным 
линиям. Педагог обеспечивает безопасность

5. И.п.: широкая стойка, стопы параллельны.
Подъемы на носках, руки в стороны

10–15 сек. Пятку поднимать как можно выше; колени слегка 
согнуты

Развитие равновесия

Содержание Дозировка Методические указания

1. Ходьба по перевернутой скамейке 6 м Ровное положение тела. Руки в стороны, темп 
средний

2. Ходьба по канату, лежащему на полу Стопу ставить с пятки на носок, вначале 
допускается постановка стопы поперек каната

3. Встать ногами на набивной мяч и удерживать 
равновесие, руки в стороны 

20–30 сек Мяч лучше расположить возле стены, чтобы, теряя 
равновесие, можно удержаться

4. Удержание стойки пятка — носок; руки в стороны 20–30 сек Стопы на одной линии. Усложнение: руки вперед. 
Еще сложнее: закрыть глаза.

5. Удержание стойки на одной ноге, другая согнута и 
сбоку упирается в колено первой; руки вверх

20–30 сек Руки тянутся вверх, удерживая равновесие; 
прямые сомкнутые пальцы рук напряжены 

6. Стойка на правой ноге; носок согнутой левой ноги 
держит за спиной левая рука, а правая рука тянется 
вверх. Повторить на другой ноге

10–20 сек Рукой тянуться вверх, а согнутым коленом 
стремиться вниз; упор делать на всю стопу

Согласованность работы рук

Содержание Дозировка Методические указания

1. Ходьба: руки вперед, на каждый шаг касаемся 
стопой ладони

8–10 м Мах свободный, правая рука — левая нога

2. Резиновый жгут перекинут через рейку 
гимнастической стенки. Ученик держит руками его 
концы, стоя лицом к стенке; на счет раз направляет 
одну руку назад, а другую — вперед

20–30 сек Длина медицинского жгута — 4-5 м, расстояние 
от ученика до стенки должно обеспечивать 
натяжение жгута. Руки отводить прямыми, 
попеременно, в среднем темпе, затем в быстром

3. Резиновый жгут перекинут через планку 
гимнастической стенки. Ученик, стоя к ней спиной, 
держит концы жгута, выводя вперед руки

20–30 сек Руки отводить прямыми, попеременно; темп 
средний, постепенно увеличивается

4. Руки согнуты в локтях, прижаты к туловищу, 
ладони вверх. По сигналу выбрасываем обе руки 
вперед и возвращаем в исходное положение

20–30 сек В этом упражнении важно очень быстро 
выбрасывать и возвращать руки; большой палец 
должен быть в кулаке
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походки, которые были заимствованы из 
тренировки бегунов на короткие и длинные 
дистанции и адаптированы для детей.

5. Ходьба перекатами: ставить левую ногу на пятку, 
делать перекат носок, при этом правая рука идет 
вверх. Повторить с правой ногой и левой рукой

10–20 м Движения выполнять свободно, размашисто.
Следить за работой рук. На носках подниматься 
максимально высоко
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В статье рассматривается содержание и организация тренировочных занятий 
по спортивной гимнастике в смешанных группах, основанных на применении 
игрового тренинга.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО ТРЕНИНГА 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

С портивная гимнастика, являясь сложнокоор-
динационным видом спорта, оказывает пози-

тивное влияние не только на физическое развитие 
детей с легкой умственной отсталостью, но и на 
их эстетическое и сенсорное развитие, а занятия 
в смешанных группах с детьми без нарушений в 
развитии способствуют социализации. Однако 
анализ научно-методической литературы пока-
зал, что в настоящее время отсутствуют методи-
ки совместного обучения спортивной гимнастике 
нормально развивающихся учащихся и детей с 
легкой умственной отсталостью.

В Муниципальном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа «Гармония» нами 
была организована группа начальной подготовки 
для апробации новой методики интегрированного 
обучения технике упражнений спортивной гим-
настики и развития физических способностей де-
тей с легкой умственной отсталостью и нормально 
развивающихся детей. Группа общей численнос-
тью 15 человек на 1/3 состояла из детей с легкой 
умственной отсталостью в возрасте 8-9 лет — уча-
щихся «Владивостокской специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной школы-интерна-
та № 2», и на 2/3 — из нормально развивающихся 
детей в возрасте 6-7 лет из общеобразовательных 
школ Владивостока. Занятия проводились три 
раза в неделю. 

Методика направлена на разработку содержа-
тельных аспектов психофизического и социаль-
ного развития учащихся младшего школьного 
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возраста с легкой умственной 
отсталостью и нормально разви-
вающихся детей в смешанных 
группах на основе применения 
игрового тренинга с использо-
ванием средств спортивной гим-
настики.

Выявлено, что на успешность 
совместного обучения детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и нормально 
развивающихся детей влияют 
положительное отношение со-
циального окружения, в кото-
рое ребенок интегрируется, и 
однородные показатели уровня 
физического развития и физической под-
готовленности нормально развивающихся 
детей и детей с отклонениями в развитии, 
причем чем ближе по этим показателям 
дети разных групп, тем лучше и быстрее 
они осваивают гимнастический навык.

Общая продолжительность занятия — 
90 мин. На игровой тренинг отводится 45 
мин. Очень важна организация подвижных 
игр, соблюдение правил и ограничений, 
чтобы не навредить детям с ОВЗ. Содер-
жание и дозировка нагрузки сочетаются с 
постепенным усложнением игр, чередова-
нием их по направленности, интенсивнос-
ти и продолжительности, что стимулиру-
ет у детей постоянный интерес к игровой 
деятельности и изучению гимнастических 
элементов.

Успешность игры во многом зависит от 
того, насколько хорошо дети уяснили ее со-
держание и правила. Многие игры и эста-

феты проводятся в виде соревнований. Во 
многих играх применяется стихотворный 
текст, различные формы воображения и 
т.д. По завершении каждого цикла обуче-
ния осуществляются контроль и коррек-
ция. 

Распределение времени на 
виды подготовки в разработан-
ной методике совместного обуче-
ния спортивной гимнастике: те-
оретическую подготовка — 5%, 
общефизическая и специальная 

физическая подготовка — по 5%, техничес-
кая (вольные упражнения, опорный пры-
жок, упражнения на бревне, упражнения 
на перекладине, акробатические упражне-
ния) — 35%, игровой тренинг — 50%.

Разработанная методика включает иг-
ровой тренинг для эффективного развития 
физических качеств, координационных 
способностей, эмоционально-волевой и 
психической сферы лиц с ограниченными 
возможностями. 

На игровой тренинг отводится 50% об-
щего времени, он включает различные бло-
ки игровых упражнений (таблица 1).

Высокая эмоциональная активность мобилизует 
резервные возможности организма ребенка.

Фото 1 Выступление на брусьях
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Т а б л и ц а  1

Блоки игрового тренинга

Игры общей физической подготовки для развития базовых физических качеств (силы, выносливости, гибкости, 
скорости и ловкости) (10 % времени)

«Обезьянка на лиане» — лазание по канату;
«Остров» — запрыгивание на мягкий куб;
«Посмотри, кто спрятался?» — подтягивание (показываем разные картинки);
«Дельфины» — поднимание и опускание туловища;
«Достань до мяча» — в висе на шведской стенке поднимание прямых и согнутых ног;
«Пистолет» — приседание на одной ноге с опорой о шведскую стенку;
«Ракета» — прыжки с выпрыгиванием;
«Акула» — лежа на животе на наклонной гимнастической скамейке, одновременно двумя руками подтягиваемся 
вперед;
«Птицы» — проход в упоре на руках по жердям на параллельных брусьях;
«Зайцы» — прыжки через скамейку (вперед, назад, вправо, влево);
«Лодочки» — перекаты на спине, животе, боком;
«Лужа» — прыжки в длину с места

Игры на развитие мышления, памяти и логики (игры-загадки, игровые задания, направленные на запоминание 
различной информации) (8% времени)

«Что изменилось?» — выполняются гимнастические фигуры. Ведущий закрывает глаза и одна-две фигуры меняются. 
Ведущий должен угадать, что поменялось;
«Ищи ведущего» — выбирают двух-трех ведущих, между которыми распределяют всех игроков. Дети становятся 
в круг, ведущий — в центре круга (сколько ведущих столько кругов). Взявшись за руки, дети маршируют вокруг 
своего ведущего. Ведущие остаются на своих местах, а дети гуляют по всей площадке. На команду «стоп!» все 
останавливаются и закрывают глаза. В это время ведущие меняются местами, каждая группа детей спешит построится 
в круг возле своего ведущего;
«Загадки», 
«Повтори за мной» — каждый участник сам придумывает элемент и повторяет предыдущие упражнения;
«Придумай сам» — быстро выйти на середину зала и показать три разных упражнения. Затем выходит следующий и 
показывает три новых упражнения, не похожих на прежние. Выполнять на разных снарядах;
«Зоопарк» — имитации звуков и движений животных, птиц (развитие внимания)

Игры на развитие координации движений (спортивные и подвижные игры, комбинированные эстафеты, игры 
с использованием различных предметов) (10% времени)

«Достань звезду» — лазание по шведским стенкам: дети поднимаются вверх, с верхней рейки снимают игрушку, 
спускаются вниз;
«Пауки» — ходьба по шведской стенке вправо и влево (постепенно увеличивая высоту);
«Колобки» — двое игроков в команде выполняют кувырки вдвоем, взявшись за руки;
«Обезьянки» — в висе на бревне (руками и ногами держаться за бревно) передвижение вперед и назад;
«Гусеница» — ходьба на руках в паре вперед, назад, боком, один держит другого за ноги;
Эстафеты с применением различного спортивного инвентаря и гимнастических элементов

Игры, направленные на формирование психо-мышечной релаксации (упражнения на гибкость) (5% времени)

«Спящий котенок» — «котята» ходят, выгибают спинку, машут хвостиком. Но вот котята устали, начали зевать. Ложатся 
на ковер и засыпают. У котят ровно поднимаются и опускаются животики. Они спокойно, свободно дышат;
«Коробочка», «Складка», «Мост», полушпагаты, шпагаты — упражнения на гибкость;
Йога;
Музыкальная медитация

Ситуационные социальные игры, способствующие формированию толерантности, навыков решения 
различных жизненных ситуаций, взаимопомощи, (7% времени)
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Структура учебного занятия состоит из 
трех частей: подготовительной, основной и 
заключительной. Ниже представлен при-
мер плана-конспекта занятия по спортивной 
гимнастике на основе игрового тренинга.

План-конспект занятия на основе игро-
вого тренинга

Задачи:
1. Образовательные: обучение игре 

«Пятнашки» (с акробатическими элемен-
тами); совершенствование техники выпол-
нения опорного прыжка; совершенствова-

ние игры на развитие координационных 
способностей и психо-мышечной релакса-
ции.

2. Оздоровительные: формирование не-
обходимых физических способностей; обу-
чение правильному дыханию.

3. Воспитательная: развитие чувства 
коллективизма, взаимовыручки, помощи.

4. Развивающие: улучшение координа-
ции и выносливости.

Место проведения: гимнастический зал.
Инвентарь: гимнастические снаряды.

«Полет в космос» — придумать праздник на луне для космонавтов;
«Необитаемый остров» — придумать и построить из спортивного инвентаря спасательный корабль;
«Испорченный телефон»;
«Карлики — великаны»;
«Съедобное — несъедобное»;
«Состояние природы» — имитируем дождь, снег, ветер и т.д.

Игры, направленные на закрепление базовых гимнастических навыков (пройденного учебного материала) 
(10% времени)

«Пятнашки» с различными гимнастическими элементами;
«Кто лучше» — выполняется гимнастическое упражнение, и дети сами выбирают, кто сделал лучше; 
«Пройди — не упади» — разновидность ходьбы и прыжков с разным положением рук (выполняется на полу, бревне, 
гимнастической скамейке);
«Самолет» — наскок с разбега на мост и прыжок вверх-вперед на мягкий куб

Частные задачи Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

Подготовительная часть

Построение Приветствие 1 мин Цели, задачи занятия

Общеразвивающие 
упражнения в 
ходьбе (7 мин)

– пальцы сцеплены в замок (круговые движения 
запястьями);
– «волна» руками;
– круговые движения руками (вперед, назад, 
одной, двумя);
– повороты туловища, руки согнуты вперед

8 раз

8 раз
8 раз

8 раз

Следить за правильностью 
выполнения, следить за 
осанкой

– ходьба на носках руки в стороны 
(проговариваем: самолет взлетает и летит)

1 круг Выше на носках, руки точно в 
стороны, ноги не сгибать

– ходьба на пятках руки за головой 
(проговариваем: «самолет приземляется, 
тормозит»)

0,5 круга
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– наклоны туловища на каждый шаг (вперед, 
назад, в сторону), руки вперед

8 раз Наклон выполнять как можно 
ниже, руками доставать носки, 
колени не сгибать

– ходьба: стопы внутрь, наружу, руки на пояс 
(проговариваем стих, загадку)

1 круг Стихи про медведя:
«Мишка косолапый по лесу 
идет, шишки собирает…»

– четыре шага в полуприседе (руки вниз), потом 
четыре шага на носках, (руки вверх)

1 круг Играем в игру «Великаны, 
карлики»

– ходьба в полном приседе (утки идут); — 
прыжки в полном приседе, руки на коленях

0,5 круга Проговариваем как утки ходят, 
крякают. Спина прямая, не 
наклоняться

– ходьба змейкой 1 круг Восстановление дыхания

Ходьба, бег – бег (паровоз едет в город, проговариваем 
город, каждое занятие меняем название);
– сгибая ноги вперед, назад;
– с прямыми ногами вперед, назад, в стороны

1 круг

1 круг
1 круг

Следить за техникой 
выполнения бега.
Носки оттянуты, руки точно в 
стороны

– галоп правым и левым боком;
– змейкой

3 круга

– ходьба спиной вперед Восстановление дыхания

Основная часть

Игра на развитие 
памяти
(5 мин)

«Что изменилось?» — выполняются 
гимнастические фигуры, ведущий закрывает 
глаза, 1-2 фигуры меняются, ведущий должен 
угадать, что поменялось

10 раз Название гимнастических 
фигур проговариваем 

Опорный прыжок 
(10 мин)

Игра «Самолет» –с разбега выполняется наскок 
на мост: прыжок вверх-вперед на мягкий куб

Высота куба постепенно 
увеличивается + 10 см. Для 
каждого высоту подбираем 
индивидуально

Игра на 
закрепление 
пройденного 
материала (10 мин)

Пятнашки — с различными гимнастическими 
элементами. Также можно передвигаться по 
другим снарядам и давать разные задания

Пример: убегающий 
выполняет гимнастический 
элемент — кувырок вперед, 
догоняющий должен 
повторить.
(кувырки вперед, назад, боком, 
колесо, повороты, прыжки с 
поворотами, прыжки в шпагат, 
разные движения рук и т.д.) 

Заключительная часть

Музыкальная 
медитация

Под медленную, спокойную музыку дети 
отдыхают

3 мин Представляем, дождик, ветер, 
море и т.д. (кто-то лежит, 
кто-то танцует, свободное 
творчество)

verst-2018-04-razv.indd   59verst-2018-04-razv.indd   59 15.05.2018   12:20:2115.05.2018   12:20:21



60

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ   № 4• 2018

В процессе проведения занятий с при-
менением игрового тренинга мы выявили, 
что после проведения педагогического эк-
сперимента отношение социального окру-
жения изменилось в лучшую сторону.

Анализ изменения эмоционального со-
стояния детей с умственной отсталостью 
говорит о том, что происходят изменения в 
преодолении трудностей, самостоятельном 
принятии решений и проявлении чувства 
собственного достоинства что доказывает 
пользу совместного обучения [1].

Разработанную методику совместно-
го обучения спортивной гимнастике де-

тей младшего школьного возраста можно 
широко использовать при организации 
физкультурно-спортивной деятельности в 
коррекционных школах во внеурочной де-
ятельности, а также в детско-юношеских 
спортивных школах при проведении заня-
тий дополнительного образования.

Литература
1. Мазитова Н.В., Мунирова Е.А. Психо-

эмоциональная и социальная адаптация детей 
с легкой степенью умственной отсталости на 
занятиях по спортивной гимнастике в смешан-
ных группах // Вестник Бурятского государс-
твенного университета. 2015. № 13. С. 57–62. 

Игра, 
направленная на 
формирование 
психо-мышечной 
релаксации (4 мин)

Спящий котенок: «котята» ходят, выгибают 
спинку, машут хвостиком. Но вот котята устали, 
начали зевать. Ложатся на ковер и засыпают. 
У котят ровно поднимаются и опускаются 
животики. Они спокойно, свободно дышат

Учим правильно дышать, 
слушать сердечные ритмы, 
восстанавливаться

Построение Подведение итогов 1 мин

Фото 2 и 3 Команды девочек и мальчиков ДЮСШ «Гармония» после завершения 
соревнований
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Празднует юбилей уважаемый про-
фессор кафедры олигофренопедагогики 
и специальной психологии МПГУ София 
Давыдовна Забрамная.

София Давыдовна является примером 
того, как обдуманный выбор профессии 
позволяет человеку полностью реализо-
ваться в жизни. Ее работа как ученого и 
педагога принесла ей известность в России 
и за рубежом, отечественные специалис-
ты широко применяют ее научные, науч-
но-практические и учебно-методические 
труды, она является основателем научной 
школы «Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей дошкольного и школьного 
возраста с особенностями развития» и вне-
сла большой вклад в разработку деятель-
ности психолого-медико-педагогических 
комиссий, являясь ведущим специалистом 
в этой области.

Коллектив ИСОКР МГПУ, преподава-
тели дефектологических факультетов, 
педагоги-дефектологи образовательных 
организаций желают Софии Давыдовне 
крепкого здоровья, оптимизма и многих 
лет плодотворной работы!

Юбилей отмечает выдающийся отечес-
твенный педагог Эмилия Ивановна Ле-
онгард, всемирно известная борьбой за 
обучение устному языку лиц с нарушени-
ями слуха.

Многие годы Эмилия Ивановна боролась 
с непониманием ее методики чиновниками 
из Министерства просвещения и научным 
сообществом в лице НИИ дефектологии 
АПН СССР. Но успешная многолетняя 
работа по обучению неслышащих детей в 

говорящей среде помогла преодолеть пре-
поны. С 1997 г. Эмилия Ивановна возглав-
ляет Автономную некоммерческую орга-
низацию по обучению и социокультурной 
реабилитации глухих и слабослышащих 
детей, помогая им, их родителям и специ-
алистам образовательных организаций. 
Тысячи воспитанников Эмилии Ивановны 
сейчас инженеры, музыканты, писатели, 
ставшие полноценной частью общества 
слышащих людей.

Коллеги Эмилии Ивановны, ученики, ее 
воспитанники и их родные поздравляют 
ее и желают ей долгих и плодотворных 
лет жизни, крепкого здоровья и процве-
тания!

Юбилей празднует Любовь Николаев-
на Блинова — декан факультета дошколь-
ного, начального и дефектологического 
образования Дальневосточного государс-
твенного гуманитарного университета.

Своей многолетней работой Любовь 
Николаевна внесла большой вклад в под-
готовку педагогических кадров для Даль-
него Востока и Забайкалья. Она является 
автором идеи концепции интеграции со-
держательного и процессуального аспек-
тов коррекционной и общей педагогики и 
психологии для подготовки кадров особой 
квалификации, способных работать с де-
тьми с недостатками в развитии (одобрен-
ной в 1995 г.). Также известны ее работы 
по проблемам диагностики и коррекции 
детей с ЗПР и методике обучения русскому 
языку детей с интеллектуальной недоста-
точностью.

 Коллеги, друзья и ученики Любови Ни-
колаевны поздравляют ее с юбилеем и же-
лают ей здоровья и дальнейшего успеха в 
ее важной и нужной работе!

ЮБИЛЕИ
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НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

29 марта в г. Ростове в Донском 
государственном технологическом 
университете (ДГТУ) состоялась все-
российская научно-практическая 
конференция «Психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей после 
кохлеарной имплантации», органи-

зованная министерством 
общего и профессиональ-
ного  образования Ростовс-
кой области, ИКП РАО, ГКОУ 
РО «Ростовская специаль-
ная школа-интернат № 48» 
(директор — Р.И. Маятная). 

Конференция выде-
лила актуальные аспекты 
психолого-педагогическо-
го сопровождения детей, 
позволяющие достичь 
наибольшего успеха в 

постижении звучащего мира при 
использовании вживленного рече-
вого процессора. В рамках мероп-
риятия 367 педагогов-дефектоло-
гов из Коврова, Тулы, Хабаровского 
края, Ставрополя, Алтая, Чеченской 
Республики смогли обсудить новые 

возможности формирования рече-
вой коммуникации у детей после 
КИ, указанные в докладе канд. пед. 
наук, старшего научного сотрудни-
ка ИКП РАО А.И. Сатаевой, а также 
описанные в опыте регионального 
ресурсного центра по сопровож-
дению детей после кохлеарной 
имплантации, открытого на базе 
ГКОУ РО «Ростовская специальная 
школа-интернат № 48» (экспери-
ментальная площадка ФГБУ ФИРО, 
научный руководитель — канд. пед. 
наук, доцент И.Л.  Соловьева), и 
представленные других докладах, 
наиболее интересные из которых 
будут опубликованы на страницах 
нашего журнала

(Соб. инф.)

НОВОСТИ

В апреле 2018 г. в городе Орен-
бурге прошел VII Международный 
фестиваль-конкурс детского и юно-
шеского творчества «Шелковый 
путь». Как и Великий шелковый 
путь, установивший в древности 
торговое и культурное сообщение 
Европы и Азии, международный 
фестиваль-конкурс всячески спо-
собствует установлению и разви-
тию дружеских связей. Участники 
приезжали из Азербайджана, Казах-
стана, Северной Осетии — Алании 
и из российских городов. Жюри воз-
главила певица, актриса, режиссер-
постановщик шоу-программ, рос-
сийская королева блюза Виктория 
Пьер-Мари (Россия, Москва). 

В рамках фестиваля прошел 
конкурс «Инклюзивное творчест-

во» для детей и молодежи 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Направ-
ления: вокал; хореография; 
театральное творчество; 
игра на музыкальном инс-
трументе.

Результаты конкур-
са. Хореография, лауреаты 
I степени: творческое объ-
единение «Вегас», руково-
дитель — С. Гончаренко 
(слабослышащие участники) и твор-
ческая мастерская «Классная ком-
пания», руководитель — О.В. Чига-
даева (группа детей с синдромом 
Дауна и умственной отсталостью). 
Театральное творчество, лауреаты I 
степени — «Вегас». Лауреаты II сте-
пени — «Классная компания». Игра 

на музыкальном инструменте: спе-
циальный приз жюри Детской му-
зыкальной школе № 5 за подготовку 
незрячих юных музыкантов (лауреа-
ты I, II, III степени). Вокал: творческая 
мастерская «Классная компания», 
группа «Забавные кроты» (незрячие 
участники) — гран-при конкурса..

(И.Л. Соловьева)

Фото 1. Солисты творческой мастерской 
«Классная компания»

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
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EDUCATION AND UPBRINGING OF CHILDREN 
WITH DISABILITIES ANNOTATIONS№3

2018

Scientifi c and methodical support of teacher in con-
ditions of implementation of FSES PGE for learn-
ers with LHA and realization of FSES of education 
for learners with mental retardation
Evmenenko Elena V. — PhD in psychology, Associate Profes-
sor, Rector of Stavropol Regional Institute of Development 
of Education, Further Training and Retraining of Workers in 
Educational Sphere
E-mail: evmenenko.elena@mail.ru
Panasenkova Marina M. — PhD in pedagogy, vice-rector for 
scientifi c and innovative work of Stavropol Regional Institute 
of  Development of Education, Further Training and Retrain-
ing of Workers in Educational Sphere.
Scientifi c and methodical support of teacher in system of 
additional professional education is analyzed in the article 
as a multi-level approach, which consists of such elements 
as module scheme of system creation and additional profes-
sional programs of further training and professional retrain-
ing, as well as teaching modules. 
Key words: scientifi c and methodical support, competency 
based approach, professional activity, adapted educational 
program, additional professional programs of further train-
ing and professional retraining. 

Remedial-developmental work with children with 
LHA in their infanthood
Prikhod’ko Oksana G. — Dr. in pedagogy, Professor, Director 
of Institute of Special Education and Complex Rehabilitation 
at Moscow City University, Head of Department of Speech 
and Language Pathology.
E-mail: ogprihodko@mail.ru
Yugova Olesya V. — PhD in Pedagogy, Associate Professor, 
Department of Speech and Language Pathology, Institute of 
Special Education and Complex Rehabilitation at Moscow 
City University. 
Main directions of the remedial-developmental work with 
children with LHA during their fi rst year of life are de-
scribed in the article (according to lines of development. 
Key tasks and content of social, communicative, cognitive, 
talkative, physical, artistic and aesthetic development of 
children are shown in this research. 
Key words: creation of skills, communication with adults, 
understanding of aimed speech. 

Creation of social and professional learners’ with 

severe multiple impairments of development com-
petences
Golovina Galina A. — Head of Psychological Service, SBPEI 
in the city of Moscow “Technological College № 21”, post-
graduate student of Moscow State University of Psychology 
and Education.
E-mail: ggolovina@mail.ru
The experience of professional preparation and creation 
on the base of college complex of social and professional 
learners’ with severe multiple impairments of development 
competences is shown in the article, concept of psychologi-
cal and pedagogical support of learners in the process of 
creation of their labor competences. 
Key words: adaptation, labor activity, learning activity, 
learners with severe multiple impairments of development, 
psychological and pedagogical support, life and labor com-
petences. 

Skills training in independent living for teenagers 
and youth with severe impairments of develop-
ment
Chebarykova Svetlana V. — PhD in psychology, Associate 
Professor, assistant professor, department of psychology, Pa-
cifi c National University, the city of Khabarovsk
E-mail: svfspp@mail.ru
The experience of skills training in independent living in 
conditions of town house and separate country house for 
teenagers and youth with severe impairments of develop-
ment, including with autistic spectrum disorders, is shown 
in the article. 
Key words: teenagers and youth with severe impairments 
of development, skills of independent living, socially im-
portant projects. 

Results of assessment procedures as a condition 
for diff erentiation of additional professional edu-
cation of teachers
Evmenenko Elena V. — PhD in psychology, Associate Pro-
fessor, Rector of SBI APE “Stavropol Regional Institute of 
Development of Education, Further Training and Retraining 
of Workers in Educational Sphere”.
E-mail: evmenenko.elena@mail.ru 
Zakharina Tat’yana G. — PhD in pedagogy, Honoured Teach-
er of Russia, Director of SGEA “Special (remedial) general 
boarding school № 36 of the Stavropol-city”
It is impossible to achieve high and qualitative level of 
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inclusive education without professional development, 
pedagogical growth and teaching staff  that is able to deal 
with the professional challenges on the competent base. 
Therefore diff erentiated approach to additional pedagogi-
cal education on the base of national and regional system 
of assessment of educational quality is the key condition 
for competent dealing with the professional pedagogical 
challenges.  
Key words: inclusive education, assessment procedures, as-
sessment of educational quality, pedagogical growth, edu-
cational standards, professional standards. 

National games on the lessons of adaptive physical 
culture for children with mental retardation (intel-
lectual impairments) 
Chemezov Gavril F. — teacher of physical culture, MGEA 
“Amginian Special (remedial) general boarding school”, Hon-
orary Worker of General Education, the Republic of Sakha 
(Yakutia).
E-mail: amga_koshi@mail.ru
Practices of adaptive physical culture with children with 
moderate mental retardation, which are created on the base 
of collection of national games in the Republic of Sakha 
(Yakutia), are under consideration in the article.  
Key words: kinetic skills, national games, special equip-
ment. 

Research into the traditions of regional ceramics in 
the practice of working with pupils with LHA
Pastukhova Svetlana Y — instructor of fi ne arts, teacher of 

art pottery, SBEI “Special boarding school”, Gryazi-city, the 
Lipetsk Region. 
E-mail: o.svet.ig@mail.ru
The article presents practices of using of folk pottery’s and 
clay toy’s potential in system of lesson and non-lesson ac-
tivity in special boarding school.   
Key words: additional education, mental retardation, folk 
art, special boarding school. 

Imperatives and pedagogical realities of training of 
immobilized and non-talkative children in boarding 
homes of the Republic of Belarus
Leshchinskaya Tat’yana L. — PhD in pedagogy, Associate 
Professor, leading research worker of the laboratory of spe-
cial education of the National Institute of Education.
Lisovskaya Tat’yana V. — Dr. in pedagogy, Associate Profes-
sor, head of the laboratory of special education of the Na-
tional Institute of Education.
E-mail: lis_tva@tut.by
The article deals with the organization and content of 
teaching children with severe multiple impairments of 
development in orphanages in the Republic of Belarus. 
The approximate curriculum for boarding homes, content 
of educational areas as well as methodical ways of work, 
scheme for creation of an individual program are under 
consideration in the article. 
Key words: orphanages, immobilized and non-talkative 
children, sensory stimulation, activity-based learning, lev-
els of educational achievements.
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